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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Адаптированная образовательная программа начального общего образова- 
ния для обучающихся с ЗПР, вариант 7.2. (далее - Программа) МБОУ Школа №57 
г.о.Самара разработана в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и с 
учетом Федеральной адаптированной образовательной программы начального 
общего образования (далее – ФАОП НОО). 

Определение данного варианта АООП НОО для обучающихся с ЗПР осу- 
ществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической ко- 
миссии (далее - ПМПК), сформулированных по результатам его комплексного 
обследования. 

Цель Программы: обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обу- 
чающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального удовлетво- 
рения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечи- 
вающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

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

тие личности обучающихся с ЗПР (нравственное, эстетическое, социально- 
личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в се- 
мье и обществе нравственными и социокультурными ценностями; овладение 
учебной деятельностью сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

- достижение планируемых результатов освоения ФАОП НОО для обуча- 
ющихся ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей, а также инди- 
видуальных особенностей и возможностей; 

- создание благоприятных условий для удовлетворения особых образова- 
тельных потребностей обучающихся с ЗПР; 

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

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

образования; 
- использование в образовательном процессе современных образователь- 

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

через организацию их общественно полезной деятельности, проведения спор- 
тивно-оздоровительной работы, организацию художественного творчества с 
использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организа- 
ционные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, 
творческих и других соревнований; 

- участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (закон- 
ных представителей) и общественности в проектировании и развитии внутриш- 
кольной социальной среды. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Подходы к формированию АОП НОО для обучающихся с ЗПР 

В основу реализации Программы заложены дифференцированный и дея- 
тельностный подходы. 

Дифференцированный подход к реализации Программы предполагает учет 
особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР как неоднородной 
по составу группы, отличающейся по возможностям освоения содержания об- 
разования. Это обусловливает необходимость создания и реализации в рамках 
одного вариантов АОП НОО разработку и реализацию индивидуальных учеб- 
ных планов. 

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

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях оте- 
чественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 
процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной де- 
ятельности. 

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

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

образования (гуманистический характер образования, единство образователь- 
ного пространства на территории Российской Федерации, светский характер 
образования, общедоступность образования, адаптивность системы образова- 
ния к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспи- 
танников); 

б) принцип учета типологических и индивидуальных образовательных по- 

требностей обучающихся; 
в) принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 
г) принцип развивающей направленности образовательного процесса, ори- 

ентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 
ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

д) онтогенетический принцип; 
е) принцип преемственности, предполагающий при проектировании АОП 

НОО ориентировку на ФАОП основного общего образования обучающихся с 
ОВЗ, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с ОВЗ; 

ж) принцип целостности содержания образования; 
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з) принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 
возможность овладения обучающимися всеми видами доступной им предмет- 
но-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учеб- 
ной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

и) принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, 
сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуа- 

ции, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке 
и активной деятельности в реальном мире; 

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

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

Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприя- 
тий должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными 
правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и тре- 
бования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факто- 
ров среды обитания», утвержденными постановлением Главного государствен- 
ного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 г. № 2 (зареги- 
стрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29.01.2021 г., ре- 
гистрационный № 62296), действующими до 01.03.2027 г. (далее - Гигиениче- 
ские нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отды- 
ха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Глав- 
ного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 
г. № 28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Фе- дерации 
18.12.2020 г., регистрационный № 61573), действующими до 01.01.2027 г. (далее 
- Санитарно-эпидемиологические требования). 

 
1.1.3. Общая характеристика Программы 

1.1.3.1. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР - это дети, имеющее недостатки в психологическом 
развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования 
без создания специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу 
группа школьников. 

Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 
функциональная недостаточность центральной нервной системы, 
конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, 
неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. 
Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный 
диапазон выраженности нарушений - от состояний, приближающихся к уровню 
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возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной 
отсталости. 

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

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

деятельности, трудности произвольной саморегуляции. 
Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой 

ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, 
умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР за- 
висит не только от характера и степени выраженности первичного (как прави- 
ло, биологического по своей природе) нарушения, но и от качества предше- 
ствующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

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

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

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

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

получении образования. 
 

1.1.3.2. Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ  
разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического 
развития, определяют особую логику построения учебного процесса и находят  
своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим совре- 
менные научные представления об особенностях психофизического развития 
разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные потребности, 
как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 

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

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

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 
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- получение начального общего образования в условиях образовательных 
организаций общего или специального типа, адекватного образовательным по- 
требностям обучающегося с ОВЗ; 

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

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

- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимо- 
действия семьи и образовательной организации; 

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

К особым образовательным потребностям, характерным для обучаю- 

щихся с ЗПР, относятся: 
- обеспечение особой пространственной и временной организации образо- 

вательной среды с учетом функционального состояния ЦНС и нейродинамики 
психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой 
работоспособности, пониженного общего тонуса); 

- комплексное сопровождение, направленное на компенсацию дефицитов 
эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции познава- 
тельной деятельности и поведения; 

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

- учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обес- 
печение индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном  
пространстве для разных групп обучающихся с ЗПР; 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 
- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 
психофизического развития; 

- обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно- 
познавательной деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до до- 
стижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями самостоя- 
тельно; 

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

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

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в 
новые ситуации взаимодействия с действительностью; 
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- постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм 
поведения; 

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

- развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 
общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), 
формирование навыков социально одобряемого поведения; 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирова- 
ние способности к самостоятельной организации собственной деятельности и 
осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и ис- 
пользовать помощь взрослого; 

- обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (со- 
трудничество с родителями (законными представителями), активизация ресур- 
сов семьи для формирования социально активной позиции, нравственных и 
общекультурных ценностей). 

 
1.1.3.3. Особенности образования обучающихся с ЗПР 

Вариант 7.2, предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образова- 

ние, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обуче- 

ния с образованием обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья, в пролонгированные сроки обучения. 
Сроки получения начального общего образования составляют 5 лет. 
АОП НОО (вариант 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, которые харак- 

теризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание 
может проявляться в целом или локально в отдельных функциях (замедленный 
темп либо неравномерное становление познавательной деятельности). 

Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и других познава- 
тельных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности дея- 
тельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и 
школьную адаптацию в целом. 

Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельно- 
сти, как правило, сформированы недостаточно. 

Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая,  
зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида дея- 
тельности, а также от актуального эмоционального состояния. 

Возможна неадаптивность поведения, связанная как с недостаточным по- 
ниманием социальных норм, так и с нарушением эмоциональной регуляции, 
гиперактивностью. 

АОП НОО (вариант 7.2) предусматривает обеспечение коррекционной 

направленности всего образовательного процесса при его особой организации: 
пролонгированные сроки обучения, проведение индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий, особое структурирование содержание обучения на 

основе усиления внимания к формированию социальной компетенции. 
Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный пред- 
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мет в структуре АОП НОО (вариант 7.2) не является препятствием для продол- 
жения освоения данного варианта программы, поскольку у обучающихся с ЗПР 
может быть специфическое расстройство чтения, письма, арифметических 
навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а так же выраженные наруше- 
ния внимания и работоспособности, препятствующие освоению программы в 
полном объеме. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержа- 
ния АОП НОО (вариант 7.2) специалисты, осуществляющие психолого- 
педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру про- 
граммы коррекционной работы соответствующим направлением работы. 

Для обеспечения возможности освоения обучающимися АОП НОО, вари- 
ант 7.2, может быть реализована сетевая форма реализации образовательных 
программ. 
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Самым общим результатом освоения АОП НОО обучающихся с ЗПР 

должно стать полноценное начальное общее образование, развитие соци- 

альных (жизненных) компетенций. 
Планируемые результаты освоения Программы соответствуют современ- 

ным целям начального общего образования, представленным во ФГОС НОО как 
система личностных, метапредметных и предметных достижений обучаю- 
щегося. 

 
Личностные результаты 

Личностные результаты освоения АОП НОО для обучающихся с ЗПР (ва- 
риант 7.2) достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности об- 
разовательной организации в соответствии с традиционными российскими со- 
циокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обще- 
стве правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 
самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося к 
окружающему миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту учебно-
познавательной деятельности (осознание её социальной значимости, от- 
ветственность, установка на принятие учебной задачи). 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ личностные ре- 

зультаты освоения АОП НОО обучающимися с ЗПР (с учетом индивиду- 

альных возможностей и особых образовательных потребностей) должны 

отражать: 
1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости  

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этниче- 
ской и национальной принадлежности; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир 
в его органичном единстве природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющем- 
ся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и  
развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других лю- 
дей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в раз- 
ных социальных ситуациях; 
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10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, нали- 
чие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отноше- 
нию к материальным и духовным ценностям. 

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

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

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социально- 
го взаимодействия, в том числе с использованием информационных техноло- 
гий; 

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

 
Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 
познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий, 
которые обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также ста- 
новление способности к самообразованию и саморазвитию. 

В результате освоения Программы обучающиеся овладевают рядом меж- 
дисциплинарных понятий, а также различными знаково-символическими сред- 
ствами, которые помогают обучающимся применять знания, как в типовых, так 
и в новых, нестандартных учебных ситуациях. 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ метапредметные ре- 

зультаты освоения АОП НОО обучающимися с ЗПР (с учетом индивидуальных 

возможностей и особых образовательных потребностей) должны отражать: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения 

типовых учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осу- 
ществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учеб- 
ные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализа- 
ции; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной де- 
ятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях не- 
успеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуни- 
кационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и позна- 
вательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и 
объему художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с 
целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 
задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обоб- 
щения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 
причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к извест- 
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ным понятиям на уровне, соответствующем индивидуальным возможностям; 
7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 
свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку со- 
бытий; 

8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться 
о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собствен- 
ное поведение и поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета ин- 
тересов сторон и сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объек- 
тов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, культур- 
ных, технических и других) в соответствии с содержанием конкретного учебно- 
го предмета; 

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

 
Предметные результаты 

сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на приме- 
нение знаний и конкретных умений; 

определяют содержание НОО в логике изучения каждого учебного пред- 
мета; 

усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России 
и мира в целом, современного состояния науки. 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ предметные резуль- 

таты освоения АОП НОО обучающимися с ЗПР (с учетом индивидуальных 

возможностей и особых образовательных потребностей) должны отражать: 
Филология 

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

зии языкового и культурного пространства России, о языке как основе нацио- 
нального самосознания; 

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

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции че- 
ловека; 

4) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого эти- 
кета; 

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

ходимыми для совершенствования их речевой практики; 
7) использование знаний в области русского языка и сформированных 
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грамматико-орфографических умений для решения практических задач 
Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 
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 этиче- 
ских представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обу- 
чения по всем учебным предметам; 

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

тельской 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; 

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

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

текстов, участие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказы- 
вать отношение к поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы по- 
ступков с учетом принятых в обществе норм и правил; 

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

письменной речи на иностранном языке на основе своих речевых возможностей  
и потребностей; 

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

3) сформированность основ дружелюбного отношения и толерантности к 
носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 
других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской худо- 
жественной литературы. 

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

личинах и геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих 
предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и простран- 
ственных 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 чис- 
лами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать 
в соответствии с алгоритмом и исследовать, распознавать и изображать геомет- 
рические фигуры. 
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Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 
1) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром 

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

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

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

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

Основы религиозных культур и светской этики: 
1) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, по- 

нимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 
обществе; 

2) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека 
и общества; 

3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о тра- 
диционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

4) осознание ценности человеческой жизни. 
Искусство 

Изобразительное искусство: 
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобрази- 

тельного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном разви- 
тии человека; 

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

воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к произве- 
дениям искусства; 

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

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в раз- 
личных видах художественной деятельности (изобразительной, декоративно- 
прикладной и народного искусства, скульптуры, дизайна и других); 

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами изоб- 
разительного искусства. 

Музыка: 
1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 

жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 
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2) сформированность элементов музыкальной культуры, интереса к музы- 
кальному искусству и музыкальной деятельности, элементарных эстетических 
суждений; 

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

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

5) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 
произведений различных жанров. 

Технология: 
1) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, 

тканями, пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их 
обработки в зависимости от их свойств; 

2) формирование организационных трудовых умений (правильно распола- 
гать материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопас- 
ной работы и санитарно-гигиенические требования и т.д.) 

3) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми тех- 
нологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил тех- 
ники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для решения практиче- 
ских задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной дея- 
тельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. 

Физическая культура: 
1) формирование первоначальных представлений о значении физической  

культуры для укрепления здоровья человека, физического развития, повышения 
работоспособности; 

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

3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, вели- 
чиной физических нагрузок. 

 
Результаты освоения программы коррекционной работы 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сфор- 
мированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для реше - 
ния практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социаль- 
ных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах. 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО от- 
ражают: 

Коррекционный курс «Ритмика»: 
- развитие чувства ритма, связи движений с музыкой, двигательной актив- 
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ности, координации движений, двигательных умений и навыков; 
- формирование умения дифференцировать движения по степени мышеч- 

ных усилий; 
- овладение специальными ритмическими упражнениями (ритмичная 

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

- развитие двигательных качеств и устранение недостатков физического 
развития; 

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

- развитие выразительности движений и самовыражения; 
- развитие мобильности. 
Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия» 

Логопедические занятия: 
- формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно- 

диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний 
об окружающей действительности; 

- обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие лек- 
сической системности, формирование семантических полей; 

- развитие и совершенствование грамматического строя речи, связной ре- 
чи;  

- коррекция недостатков письменной речи (чтения и письма). 
Психокоррекционные занятия: 

- формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, 
мнемических и интеллектуальных процессов; 

- гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитив- 
ного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие само- 
стоятельности, формирование навыков самоконтроля; 

- развитие способности к эмпатии, сопереживанию; 
- формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в 

семье, классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе. 
Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей 

области конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в 
соответствии с его потенциальными возможностями и особыми образователь- 
ными потребностями. 
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1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕ- 

ЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 
НОО обучающихся с ЗПР (далее - система оценки) представляет собой один из 
инструментов реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к ре- 
зультатам освоения АОП НОО и направлена на обеспечение качества образова- 
ния, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагоги- 

ческих работников, так и обучающихся и их родителей (законных представи- 

телей). 
В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основным объектом си- 

стемы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают плани- 

руемые результаты освоения обучающимися АОП НОО. 
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей си- 

стемы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного об- 
разования. Её основными функциями являются ориентация образовательного 
процесса на достижение планируемых результатов освоения АОП НОО и обес- 
печение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 
образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответ- 
ствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка обра- 
зовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности об- 
разовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные ис- 
пользуются для оценки состояния и тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых резуль- 

татов освоения АОП НОО призвана решить следующие задачи: 
- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, опи- 

сывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструмен- 
тария оценивания, формы представления результатов, условия и границы при- 
менения системы оценки, предусматривая приоритетную оценку динамики ин- 
дивидуальных достижений обучающихся с ЗПР; 

- ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное разви- 
тие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освое- ния 
содержания учебных предметов и формирование УУД; 

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АОП 
НОО, позволяющий вести оценку личностных, метапредметных и предметных 
результатов; 

- предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффектив- 
ности деятельности образовательной организации; 

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

Показатель динамики образовательных достижений - один из основных 
показателей в оценке достижений обучающихся с ЗПР. 

На основе выявления характера динамики образовательных достижений 
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обучающихся оценивается эффективность учебного процесса, работы учителя 
или образовательной организации. 

Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП НОО яв- 

ляются значимыми для оценки качества образования обучающихся. 
Принципы оценки образовательных результатов 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов целесо- 

образно опираться на следующие принципы: 
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и инди- 

видуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР; 

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

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достиже- 

ний в освоении содержания АОП НОО, что сможет обеспечить объективность 
оценки в разных образовательных организациях. 

Для этого необходимым является создание методического обеспечения 
(описание диагностических материалов, процедур их применения, сбора, фор- 
мализации, обработки, обобщения и представления полученных данных) про- 
цесса осуществления оценки достижений обучающихся. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 
образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и ка- 
саются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результа- 
тов их образования. 

Особенности оценки личностных результатов 

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

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) компе- 

тенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. 
Оценка личностных достижений может осуществляться в процессе прове- 

дения мониторинговых процедур, содержание которых разрабатывает образо- 
вательная организация с учетом типологических и индивидуальных особенно- 
стей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Для оценки продвижения обучающегося с ЗПР в овладении социальными 
(жизненными) компетенциями может применяться метод экспертной оценки, 
который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений 

группы специалистов (экспертов). Данная группа должна объединять всех 
участников образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно 
контактирует с обучающимся. Состав экспертной группы определяется образо- 
вательной организацией и должен включать педагогических работников (учи- 
телей, учителей-дефектологов, учителей-логопедов, педагогов-психологов, со- 
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циальных педагогов, педагогов дополнительного образования). 
Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с 

ЗПР АОП НОО учитывается мнение родителей (законных представителей), по- 
скольку основой оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в 
повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и семейной). 

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

0 баллов - нет продвижения; 
1 балл - минимальное продвижение; 
2 балла - среднее продвижение; 
3 балла - значительное продвижение. 
Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориенти - 

ров в описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции обу- 
чающегося. 

Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную 

карту развития обучающегося, что позволяет не только представить полную 

картину динамики целостного развития обучающегося, но и отследить нали- 

чие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 
Основной формой работы участников экспертной группы является ППк. На 
основе требований, сформулированных во ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ, образовательная организация разрабатывает программу оценки личност- 
ных результатов с учетом типологических и индивидуальных особенностей 
обучающихся с ЗПР, которая утверждается локальными актами организации. 

Программа оценки личностных результатов включает: 
1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ, которые выступают в качестве критериев оценки со- 
циальной (жизненной) компетенции обучающихся. 

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

обучающегося (карта индивидуальных достижений обучающегося) и результа- 
ты всего класса (журнал итоговых достижений обучающихся класса); 

5) материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов; 
6) локальные акты образовательной организации, регламентирующие все 

вопросы проведения оценки личностных результатов. 
Особенности оценки метапредметных результатов 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися УУД 
(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладе- 
ние ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и 
межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные 
задачи и готовность к овладению в дальнейшем АОП основного общего обра- 
зования. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения 

обучающегося с ЗПР в овладении регулятивными, коммуникативными и позна- 
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вательными УУД. 
Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект 

оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и из- 

мерен в следующих основных формах: 
- достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направ- 
ленных на оценку уровня сформированности конкретного вида УУД; 

- достижение метапредметных результатов может рассматриваться как ин- 
струментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности  
выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных пред- 
метов; 

- достижение метапредметных результатов может проявиться в успешно- 
сти выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

Особенности оценки предметных результатов 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР со- 
держанием каждой предметной области и характеризуют достижения обучаю- 
щихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в практической 
деятельности. 

Оценка этой группы результатов начинается со 2-го класса, т.е. в тот пери- 
од, когда у обучающихся уже сформированы некоторые начальные навыки чте- 
ния, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной 
для обучающихся, и они смогут ее организовывать под руководством учителя. 

Во время обучения на первом и втором годах обучения целесообразно вся- 
чески поощрять и стимулировать работу обучающихся, используя только каче- 
ственную оценку. 

При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся с 
ЗПР продвигается в освоении того или иного учебного предмета. 

На этом этапе обучения центральным результатом является появление зна- 
чимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способ- 
ность ее осуществления не только под прямым и непосредственным руковод- 
ством и контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во 
взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с ЗПР предметных результа- 

тов базируется на принципах индивидуального и дифференцированного подхо- 

дов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементар- 
ные по содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно- 
развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в становле- 
нии личности обучающегося и овладении им социальным опытом. 

Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведётся как в 

ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итого- 

вых проверочных работ. 
В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапред- 

метных и предметных результатов используются разнообразные методы и 

формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные 



22 
 

и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоана- 
лиз и самооценка, наблюдения). 

 
Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой 

(по итогам освоения АОП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточ- 
ной, итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по 
итогам освоения АОП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

- особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуаль- 
ную) с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных осо- 
бенностей обучающихся с ЗПР; 

- привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 
привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов 
общего хода выполнения заданий); 

- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 
- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребно- 

стей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 
1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению; 
2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на ко- 

роткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения 
задания; 

3) дополнение письменной инструкции к заданию, при необходимости, за- 
читыванием педагогическим работником инструкции вслух в медленном темпе 
с четкими смысловыми акцентами; 

- адаптирование, при необходимости, текста задания с учетом особых об- 
разовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР 
(более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; 
упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому 
оформлению); 

- предоставление, при необходимости, дифференцированной помощи: сти- 
мулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привле- 
чение внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о 
необходимости самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение ин- 
струкции к заданию); 

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

нии обучающегося проявлений утомления, истощения; 
- недопущение негативных реакций со стороны педагогического работни- 

ка, создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию обуча- 
ющегося. 

 
На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты 
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которой используются при принятии решения о возможности (или невозмож- 
ности) продолжения обучения на следующем уровне образования, выносятся 

предметные, метапредметные результаты и результаты освоения програм- 

мы коррекционной работы. 
Итоговая аттестация на уровне начального общего образования должна 

проводиться с учетом возможных специфических трудностей обучающегося с 
ЗПР в овладении письмом, чтением или счетом. 

Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО должен де- 
латься на основании положительной индивидуальной динамики. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образова- 
тельную деятельность обучающихся с ЗПР, осуществляется на основе интегра- 
тивных показателей, свидетельствующих о положительной динамике развития 
обучающегося («было» - «стало») или в сложных случаях сохранении его пси- 
хоэмоционального статуса. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

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

 
2.1.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ 

ЯЗЫК» 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральной рабочей 
программой учебного предмета «Русский язык» на уровне начального общего 
образования обучающихся с ЗПР составлена на основе требований к результатам 
освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 
федеральной программы воспитания. 

Учебный предмет «Русский язык» на уровне начального общего образова- 
ния является ведущим, обеспечивая языковое и общее речевое развитие обуча- 
ющихся. Он способствует повышению коммуникативной компетентности и об- 
легчению социализации обучающихся. Приобретённые знания, опыт выполне- 
ния предметных и универсальных действий на материале русского языка станут  
фундаментом обучения в основной школе, а также будут востребованы в жиз- 
ни. 

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

Программа отражает содержание обучения предмету «Русский язык» с 
учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. В процессе 
изучения русского языка у обучающихся с ЗПР формируется позитивное эмо- 
ционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамот- 
ному использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь 
являются показателем общей культуры человека. На уроках русского язы- ка 
обучающиеся получают начальное представление о нормах русского литера- 
турного языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, 
задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых средств, для успеш- 
ного решения коммуникативных задач. 

Содержание дисциплины ориентировано на развитие языковой способно- 
сти, разных видов речевой деятельности и освоение обучающимися системного 
устройства языка. Благодаря освоению материала по данной дисциплине обу- 
чающиеся с ЗПР овладевают грамотой, основными речевыми формами и пра- 
вилами их применения, умениями организовывать языковые средства в разных 



 

 

типах высказываний, варьировать их структуру с учётом условий 
коммуникации, развёртывать их или сокращать, перестраивать, 
образовывать нужные словоформы. При изучении данной дисциплины 
происходит развитие устной и письменной коммуникации, закладывается 
фундамент для осмысленного чтения и письма. На уроках важно 
формировать первоначальные представления о единстве и многообразии 
языкового и культурного пространства России, о языке как основе 
национального самосознания. Представления о связи языка с культурой 
народа осваиваются практическим путём. 

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

Если обучение предмету построено с соблюдением специальных 
дидактических принципов, предполагает использование адекватных 
методов и конкретных приемов, то у обучающегося с ЗПР пробуждается 
интерес к языку, желание овладеть письмом и чтением, совершенствуется 
связное (в том числе учебное) высказывание, расширяется словарный 
запас, проявляются возможности осознания своих затруднений и 
соответствующие попытки их преодоления. 

Овладение письмом совершенствует мелкую моторику, 
пространственную ориентировку, способствует развитию произвольности 
и становлению навыков самоконтроля. При изучении учебного материала 
(звуко-буквенный и звуко- слоговой анализ слов, работа с предложением и 
текстом) у обучающихся с ЗПР развиваются процессы анализа, синтеза, 
сравнения, обобщения, происходит коррекция недостатков произвольной 
памяти и внимания. В ходе выполнения заданий на анализ звукового 
состава слова, синтез слов из звуков и слогов, подсчет количества слов в 
предложении, использование различных классификаций звуков и букв, 
объяснение значений слов совершенствуется мыслительная деятельность, 
создаются предпосылки становления логического (понятийного) 
мышления. 

При усвоении учебного предмета «Русский язык» обучающиеся с ЗПР 
учатся ориентироваться в задании и производить его анализ, обдумывать и 
планировать предстоящие действия, следить за правильностью 
выполнения задания, давать словесный отчет и оценку проделанной 
работе, что совершенствует систему произвольной регуляции 
деятельности. 

         Педагогический работник должен поддерживать тесную связь с учителем- 

логопедом, осуществляющим профилактику таких расстройств письменной ре- 
чи как дисграфия и дизорфография. Уточнение артикуляции звуков, дифферен- 
циация сходных фонем, работа над слоговой структурой слова, которая обяза- 
тельно проводится на уроках по предмету «Русский язык» и «Литературное 
чтение», способствует улучшению качества устной речи обучающегося с ЗПР.  



 

 

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 по  170 ч (5 ч в неделю, 34 
учебных недели в каждом классе).  
  

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 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. С учетом особых 
образовательных потребностей детей с ЗПР в 1 классе 
обозначенные задачи конкретизируются следующим образом: − 
обучать выделению звуков из слова, различению гласных и 
согласных, определению последовательности звуков и слогов, 
установлению ударного слога, границы слов, предложений;  

− научить писать все прописные и заглавные буквы русского алфавита, слоги, 
слова, предложения, списывать с печатного текста, писать под диктовку слоги и 
отдельные слова, освоить правила предложения, использования заглавных букв 
в именах собственных, написания жи-ши, чу-щу, ча-ща;  
− научить обозначению мягкого согласного на письме с помощью мягкого 
знака и йотированных гласных;  
− совершенствовать учебное высказывание в ходе усвоения понятий «слог», 
«слово», «предложение», «текст»;  
− обогащать и уточнять словарный запас при выполнении заданий раздела 
«Речевая практика»;  
− воспитывать интерес к родному языку, преодолевая специфичную для 
обучающихся с ЗПР низкую познавательную активность;  
− обучать выделять, сравнивать и обобщать языковые единицы (звуки, буквы, 
слоги, слова), активизируя необходимые мыслительные операции;  
− удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР за 
счет пошагового предъявления материала с необходимой помощью со стороны 
логопеда и учителя-дефектолога, а также переносу полученных знаний;  
− формировать умение использовать знаково-символические средства (при 
составлении звуковых схем, схем предложения); − развивать мелкую моторику 
как одно из условий становления навыка каллиграфии.  
С учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР в 1 

дополнительном – 4 классах обозначенные задачи конкретизируются 
следующим образом:  
− совершенствовать навыки различения гласных и согласных, твердых и 
мягких, звонких и глухих согласных звуков, определения слогового и звукового 
состава слов, установления ударного слога, границ предложений;  
− научить различать ударные и безударные гласные, соотносить количество 
звуков и букв в словах, определять порядок букв в алфавите, использовать в 
речи языковые термины;  



 

 

− научить делить слова на слоги и переносить слова по слогам, правильно 
писать слова с буквосочетаниями чк, чн, слова с удвоенными согласными и 
слова с непроверяемым написанием;  
− научить раздельно писать предлоги со словами, писать с заглавной буквы 
имена, фамилии, отчества людей, клички животных, названия населенных 
пунктов и улиц;  
− научить различать слова, обозначающие название предметов, действий и 
признаков;  
− обогащать и уточнять словарный запас при изучении многозначных и 
однозначных слов, слов с близким и противоположным значением;  
− совершенствовать навыки построения высказывания в ходе практического 
ознакомления с признаками текста, выполнения заданий по составлению и 
озаглавливанию небольших текстов;  
− совершенствовать навыки списывания с печатного текста, письма под 
диктовку слов и предложений;  
− воспитывать интерес к родному языку, преодолевая специфичную для 
обучающихся с ЗПР низкую познавательную активность;  
− учить анализировать, сравнивать и обобщать языковые единицы (звуки, 
буквы, слоги, слова, предложения, текст), активизируя необходимые 
мыслительные операции;  
− удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР за 
счет пошагового предъявления материала с необходимой помощью со стороны 
логопеда и учителя-дефектолога, а также переносу полученных знаний;  
− формировать умение использовать знаково-символические средства (при 
составлении звуковых схем, схем предложения);  
− совершенствовать навыки разборчивого и аккуратного письма.  
  

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 
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.  
  

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Русский язык»  

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 1) 
осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за 
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической 
и национальной принадлежности; 2) формирование целостного, социально 
ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве природной и 
социальной частей; 3) формирование уважительного отношения к иному 
мнению, истории и культуре других народов; 4) овладение начальными 
навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 5) 
принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 
социально значимых мотивов учебной деятельности; 6) способность к 
осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 7) формирование 
эстетических потребностей, ценностей и чувств; 8) развитие этических чувств, 



 

 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других людей; 9) развитие навыков сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 10) формирование 
установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям 11) развитие адекватных представлений 
о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 12) 
овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 
жизни; 13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 
социального взаимодействия, в том числе с использованием информационных 
технологий; 14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, 
ее временнопространственной организации.  

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения 
типовых учебных и практических задач, коллективного поиска средств их 
осуществления; 2) формирование умения планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 
достижения результата; 3) формирование умения понимать причины 
успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 
действовать даже в ситуациях неуспеха; 4) использование речевых средств и 
средств информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для 
решения коммуникативных и познавательных задач; 5) овладение навыками 
смыслового чтения доступных по содержанию и объему художественных 
текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; 
осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 6) 
овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 
причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 
известным понятиям на уровне, соответствующем индивидуальным 
возможностям; 7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 
признавать возможность существования различных точек зрения и права 
каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 
зрения и оценку событий; 8) определение общей цели и путей ее достижения; 
умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 9) 
готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 
сторон и сотрудничества; 10) овладение начальными сведениями о сущности и 
особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 
социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием 
конкретного учебного предмета; 11) овладение некоторыми базовыми 
предметными и межпредметными понятиями, отражающими доступные 



 

 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.  
  

Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального 
образования. Они обозначаются как:  
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

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

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

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 
человека;   

4) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета;   
5) овладение основами грамотного письма;   
6) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, 

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

грамматико-орфографических умений для решения практических задач.  
  

        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.  



 

 

  

1 класс  
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;  

- развитие возможностей знаково-символического опосредствования, 
повышающих общий уровень сформированности учебнопознавательной 
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 программы 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, заглавныепрописные);  
- 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.  

  
По итогам обучения в 1 классе можно определенным образом оценить 
успешность достижений учащимися, хотя какие-либо однозначные выводы 
делать преждевременно.  В конце первого класса учащиеся:  − знает все буквы;   
− различает гласные и согласные;   
− выделяет звонкие и глухие, мягкие и твердые согласные, обозначает их 
схематически;  − делит слово на слоги;   
− выделяет голосом ударный слог;   
− называет последовательность слогов и звуков в слове, определяет место звука 
в слове;   
− составляет и декодирует схемы слов, предложений;   
− умеет писать все заглавные и прописные буквы соблюдая правила 
каллиграфии;   
- может писать под диктовку слоги и слова с простой слоговой структурой;   
− может списывать с печатного текста;   
− употреблять заглавную букву в начале и точку в конце предложения;   
− использует заглавную букву в именах собственных;   
− соблюдает правило написания жи-ши, чу-щу, ча-ща;   
− слушает и понимает задания, небольшие тексты, стихотворения, рассказы;   
− читает по слогам, понимает читаемые слова, предложения, небольшие тексты;  



 

 

− может самостоятельно составлять предложения по картинкам, отвечать на 
поставленный вопрос, задавать вопрос;  − умеет самостоятельно составлять 
небольшие рассказы повествовательного характера с опорой на сюжетную 
картинку;   
− переносит знания, полученные на уроках русского языка на оформление 
решения текстовой задачи.   
  

1 дополнительный класс  
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;  
 − развитие возможностей знаково-символического опосредствования, 
повышающих общий уровень сформированности учебнопознавательной 
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 программы для 1 дополнительного класса 
по учебному предмету «Русский язык» могут проявиться 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 программы для 1 дополнительного 
класса по учебному предмету «Русский язык» включают осваиваемые 
обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 
регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 
компетенциями (составляющими основу умения учиться).  
С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 
потребностей обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть 
обозначены следующим образом.   



 

 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия 
проявляются возможностью:   
− осознавать цель выполняемых действий и наглядно представленный способ 
ее достижения (ориентировка на заданный образец);   
− кодировать и перекодировать информацию (заменять звук буквой, 
графическим символом и пр.);   
− осуществлять разносторонний анализ объекта (звук, слог, слово, 
предложение);   
− сравнивать слова с близким и противоположным значением;   
− обобщать (самостоятельно выделять признаки сходства слов, обозначающих 
предметы, действия, признаки).  
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 с соответствующим 
количеством слогов, с первым ударным слогом);  
− различать способы и результат действия (подобрать слова с близким или 
противоположным значением);   
− вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета 
характера сделанных ошибок (обнаружение и исправление слитного написания 
предлогов со словами);   
− осуществлять пошаговый и итоговый контроль результатов под руководством 
учителя и самостоятельно (проверка правильности переноса слов).  
Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия 
проявляются возможностью:  − адекватно использовать речевые средства для 
решения коммуникативных и познавательных задач;   
− слушать собеседника и вести диалог;   
− использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с соучениками и 
учителем.  
Предметные результаты. В результате изучения русского языка в 1 
дополнительном классе ученик должен знать (понимать):  

– виды предложений по цели высказывания (без терминологии) и 
эмоциональной окраске, предложения восклицательные и 
невосклицательные по интонации;  

– способ оформления предложений на письме;  
– смысл близких детям по тематике пословиц и поговорок;  



 

 

– слова, называющие предмет, действие предмета и признак предмета;  
– различие между звуками и буквами; гласные и согласные звуки и 

буквы, их обозначающие; – звук [й’] и букву й;  

– о слогообразующей роли гласного звука в слове, о делении слова на 
слоги и для переноса;  

– гласные ударные и безударные;  
– согласные твердые и мягкие, способы обозначения мягкости согласных 

на письме;  
– согласные только твердые, согласные только мягкие;  
– согласные, парные по звонкости и глухости;  
– соотношение количества звуков и букв в таких словах, как мел, мель, 

яма, ель;  использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни:  

– для передачи в устной речи эмоциональной окраски предложения и 
выбора интонации, соответствующей речевой ситуации; – соблюдения 
орфоэпических норм;  

– оформления на письме предложений, различных по цели высказывания 
и эмоциональной окраске; правильного употребления знака 
препинания в конце предложения (точка, вопросительный знак, 
восклицательный знак), правильного употребления прописной буквы в 
начале предложения;  

– деления слов на слоги и для переноса;  
– определения ударного слога в слове;  
– использования прописной буквы в именах собственных;  
– написания слов с сочетаниями жи–ши, ча–ща, чу–щу;  

– обозначения в словах мягкости согласных звуков на письме;  
– правильного написания слов типа пень, яма;  

– правописания слов с непроверяемыми орфограммами;  
– чёткого, без искажений написания строчных и прописных букв, 

соединений, слов;  
– правильного списывания слов и предложений, написанных печатным и 

рукописным шрифтом;  
– письма под диктовку текстов (15–17 слов) с известными 

орфограммами; – устного составления текста из 3–5 предложений, 
разных по цели высказывания, на определённую тему.  

  

2 класс  
Личностные результаты оцениваются по следующим параметрам и 



  

 

конкретизирующим их дескрипторам:   
Освоение социальной роли ученика проявляется в:  

 соблюдении школьных правил (сидеть за партой, поднимать руку, 
действовать в соответствии с инструкцией учителя); старательности;  

 подчинении дисциплинарным требованиям;  
 адекватной эмоциональной реакции на похвалу и порицание учителя;  
 стремлении отвечать на вопросы учителя, быть успешным в учебе;  
 порядке в учебных принадлежностях;  
 бережном отношении к учебникам, школьному имуществу;   
 выполнении порученных учителем заданий неучебного характера;  
 проявлении ответственного поведения (беспокойство по поводу 

соблюдения требований).  
Сформированность речевых умений проявляется в:  

 владении связной речью, выполняющей коммуникативную функцию 
(диалогические умения);  грамматически правильной речи;   

 овладении чтением и письмом для реализации коммуникации;  
 возможности аргументировать свои решения, говорить об испытываемых 

эмоциях, намерениях (монологические умения);   стремлении улучшать 
качество речи (лучше читать или писать).  

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения 
проявляется в:  

 умении соблюдать нормы речевого этикета, не перебивать, соблюдать 
очередность, уступать;  

 невербально проявляемой вежливость (улыбка при встрече, обращении);  
 умение проявить сочувствие при чужих затруднениях и неприятностях;   
 умении сделать правильный реальный поведенческий выбор в 

конфликтной ситуации на основе представлений о нравственных нормах 
и справедливости.   

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств 
проявляется в:  желании поддерживать порядок и чистоту вокруг себя;   

способности следить за своим внешним видом.   
Сформированность навыков продуктивной межличностной 
коммуникации проявляется в:  

 умении обратиться с вопросом, просьбой к взрослому или сверстнику;   
 возможности согласованно выполнять необходимые действия в паре, не 

разрушая общего замысла;  
 умении справедливо распределять обязанности в паре;   
 умении договариваться, вести себя в соответствии с договоренностью;   



  

 

 умении проявлять терпение, корректно реагировать на чужие оплошности 
и затруднения;  умении проявлять внимание к настроению партнера по 
общению.   

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений 
о собственных возможностях и ограничениях проявляется в:  

 умении обозначить свою социальную роль (школьник, ученик) и 
порожденные ею обязанности (ходить в школу, делать уроки, учиться 
новому и т.д.);  
осознании разных результатов выполнения заданий (сформированность 
самооценки в деятельности);   

 осознании собственных потребностей (плохо видно, надо выйти, 
повторите, пожалуйста);   

 осознании затруднений (не понимаю, не успел);  
 возможности анализировать причины успехов и неудач;  
 разграничении ситуаций, требующих и не требующих помощи педагога;  
 умении самостоятельно использовать вспомогательные средства 

(карточки, опорные схемы, алгоритмы правил) в затруднительных 
учебных ситуациях;  умении прогнозировать последствия своего 
поведения и поведения других по отношению к себе.  

Метапредметные результаты включают осваиваемые обучающимися 
универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные, 
коммуникативные, личностные), обеспечивающие овладение ключевыми 
компетенциями, составляющими основу умения учиться.   
С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 
потребностей обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть 
обозначены следующим образом.  
Сформированные познавательные универсальные учебные действия 
проявляются в:  

 возможности самостоятельно прочитать и понять текст задания;  
 умении формулировать (воспроизводить) правило, необходимое для 

правильного написания орфограмм;  
 умении определять части речи по вопросам, различать главные и 

второстепенные члены предложения;  
 умении классифицировать твердые и мягкие, глухие и звонкие согласные 

звуки, ударные и безударные гласные звуки;  
 умении использовать схему для конструирования предложения по 

заданным условиям;  
 находить нужную информацию в словарях учебника;  
 умении понимать и использовать знаки, символы, модели, схемы, 

используемые на уроках русского языка;   



  

 

 осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации;   

 сравнивать, группировать объекты: находить общее и различие в 
словосочетаниях и предложениях;  

 умении называть объекты, входящие в определенную обобщенную 
группу или обобщать объекты: гласные и согласные звуки, части речи, 
главные и второстепенные члены предложения;  

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге языковых 
явлений: сколько в слове гласных, столько и слогов. Сформированные 
регулятивные универсальные учебные действия проявляются в:  

 понимании инструкции, предложенной классу;  
 удержании инструкции;  
 умении придерживаться плана (на материале разных учебных заданий);  
 умении оценить результат действий (на материале практической 

деятельности, в приложении к каждому осваиваемому учебному 
действию);  

 умении выслушивать не перебивая;  
 умении сопоставлять результат с образцом; умении найти ошибки у себя. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные 
действия проявляются в:  

 умении слушать мнение партнера по поводу решения учебной задачи;  
 умении рассказывать о событии;  
 умении решить спор договоренностью;  
 умение высказывать свое мнение по поводу событий, явлений и т.п.;  

умении аргументировать свое мнение;  умении распределить функции.  
Сформированные личностные универсальные учебные действия 
проявляются в:  

 способности адекватно понимать причины успеха/неуспеха в учебной 
деятельности (не понял, забыл, не постарался, не успел);  

 стремлении к опережающему овладению каким-либо учебным умением 
или знанием (инициативность);   

 беспокойстве о выполнении домашнего задания или поручения 
(ответственность);  

 беспокойстве о некачественно выполненной работе и стремление это 
исправить (в т.ч. плохую оценку);  умении адекватно оценить свое 
поведение;  

 умении предложить способ решения, удовлетворяющий обоих (не 
жребий);  готовности помочь партнеру в решении проблемы.  

Предметные результаты. В конце 2-го класса обучающийся:  



  

 

 под руководством учителя определяет тему текста, выделяет его части, 
придумывает заголовок;  

 под руководством учителя различает главные и второстепенные члены 
предложения;  

 различает гласные и согласные, твердые и мягкие, звонкие и глухие 
согласные звуки, ударные и безударные гласные, правильно произносит 
звуки и называет буквы, соотносит количество звуков и букв в словах;   

 обозначает на письме мягкость согласных звуков мягким знаком (ь);  
 соблюдает правила переноса слов по слогам;  
 правильно пишет слова с сочетаниями жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн, чт, 

щн;  
 раздельно пишет предлоги со словами;  
 пишет заглавную букву в фамилиях, именах, отчествах людей, кличках 

животных, названиях населенных пунктов, улиц;  
 использует заглавную букву в начале предложения, ставит в его конце 

точку;  
 списывает слова и предложения с печатного и рукописного текста;  
 пишет под диктовку текст;   
 проверяет правильность написанного;  
 под руководством учителя восстанавливает деформированный текст;  
 составляет предложения из отдельных слов и на заданную тему;  
 различает имена существительные, глаголы, прилагательные, ставит к 

ним вопросы;  образует множественное число существительных, 
прилагательных, глаголов;  

 различает в учебнике задание, образец, слова для справок, правило;  
 составляет тексты по иллюстрациям и на заданную тему;  
 употребляет слова приветствия, прощания, извинения, благодарности.  

  

3 класс  
Личностные результаты оцениваются по следующим параметрам и 
конкретизирующим их дескрипторам:   
Освоение социальной роли ученика проявляется в:  

 соблюдении школьных правил (сидеть за партой, поднимать руку, 
действовать в соответствии с инструкцией учителя);  

 старательности;  
 подчинении дисциплинарным требованиям;  
 адекватной эмоциональной реакции на похвалу и порицание учителя;  
 стремлении отвечать на вопросы учителя, быть успешным в учебе;  
 порядке в учебных принадлежностях;  



  

 

 бережном отношении к учебникам, школьному имуществу;   

выполнении порученных учителем заданий неучебного характера;  
 самостоятельных вопросах по содержанию учебного материала;  
 проявлении ответственного поведения (беспокойство по поводу 

соблюдения требований).  
Сформированность речевых умений проявляется в:  

 владении связной речью, выполняющей коммуникативную функцию 
(диалогические умения);  

 грамматически правильной речи;   
 овладении чтением и письмом для реализации коммуникации;  
 возможности аргументировать свои решения, говорить об испытываемых 

эмоциях, намерениях (монологические умения);   возможности 
выразительно читать текст;   

 стремлении улучшать качество речи (лучше читать или писать).  
Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения 
проявляется в:  

 умении соблюдать нормы речевого этикета, не перебивать, соблюдать 
очередность, уступать;  

 понимании того, что каждый продукт и каждая вещь является результатом 
чьего-то труда и бережном отношении к вещам;  

 невербально проявляемой вежливость (улыбка при встрече, обращении);  
 умение проявить сочувствие при чужих затруднениях и неприятностях;   
 согласие (стремлении) делиться своими имуществом или знаниями;   
 умении сделать правильный реальный поведенческий выбор в 

конфликтной ситуации на основе представлений о нравственных нормах 
и справедливости.   

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств 
проявляется в:  

желании поддерживать порядок и чистоту вокруг себя;   
 способности следить за своим внешним видом;   
 заинтересованности в процессе прослушивания литературных 

произведений.   
Сформированность навыков продуктивной межличностной 
коммуникации проявляется в:  

 умении обратиться с вопросом, просьбой к взрослому или сверстнику;   
 возможности согласованно выполнять необходимые действия в паре, не 

разрушая общего замысла;  
 способности объяснять что-либо, выслушивать объяснение или мнение 

коммуникативного партнера;   



  

 

 умении справедливо распределять обязанности в паре;   
 умении договариваться, вести себя в соответствии с договоренностью;   
 умении проявлять терпение, корректно реагировать на чужие оплошности 

и затруднения;  умении проявлять внимание к настроению партнера по 
общению.   

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о 
собственных возможностях и ограничениях проявляется в:  умении 
обозначить свою социальную роль (школьник, ученик) и порожденные 
ею обязанности (ходить в школу, делать уроки, учиться новому и т.д.);  

 осознании разных результатов выполнения заданий (сформированность 
самооценки в деятельности);   

 осознании собственных потребностей (плохо видно, надо выйти, 
повторите, пожалуйста);   

 осознании затруднений (не понимаю, не успел);  
 возможности анализировать причины успехов и неудач;  
 разграничении ситуаций, требующих и не требующих помощи педагога;  
 умении прогнозировать последствия своего поведения и поведения 

других по отношению к себе.  
Метапредметные результаты включают осваиваемые обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные, 
коммуникативные, личностные), обеспечивающие овладение ключевыми 
компетенциями, составляющими основу умения учиться.   

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

Сформированные познавательные универсальные учебные 
действия проявляются в:  

 умении формулировать (воспроизводить) правило, необходимое для 
объяснения написания орфограмм;  

 умении определять подлежащее, сказуемое, главные и второстепенные 
члены предложения;  

 умении классифицировать предложения по интонации;  
 умении использовать схему для конструирования предложения по 

заданным условиям;  
 находить нужную информацию в словарях учебника;  
 умении понимать и использовать знаки, символы, модели, схемы, 

используемые на уроках;   
 осуществлять элементарный синтаксический и морфологический разбор;   
 сравнивать, группировать объекты: находить общее и различие в 

однокоренных словах;  



  

 

умении называть объекты, входящие в определенную обобщенную группу или 
обобщать объекты: части речи, простые и сложные предложения;  

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге языковых 
явлений: сколько в слове гласных, столько и слогов;  овладение понятиями, 
требующимися при обучении учебному предмету: корень, приставка, 
окончание, суффикс, существительное, прилагательное, глагол.  
Сформированные регулятивные универсальные учебные действия 
проявляются в:  

 понимании инструкции, предложенной классу;  
 удержании инструкции;  
 умении составить план действий;  
 умении придерживаться плана (на материале разных учебных заданий: 

написание текста, проверка безударной гласной, синтаксический разбор 
предложения);  

 умении оценить результат действий (на материале практической деятельности, 
в приложении к каждому осваиваемому учебному действию);  умении 
выслушивать не перебивая;  

 умении сопоставлять результат с образцом;  умение найти ошибки у соседа;  

умении найти ошибки у себя.  
Сформированные коммуникативные универсальные учебные 
действия проявляются в:  

 умении слушать мнение партнера по поводу решения учебной задачи;  
 умении высказывать свое мнение по поводу коммуникативных ситуаций;  

умении рассказывать о событии;  
 умении решить спор договоренностью;  
 умение высказывать свое мнение по поводу событий, явлений и т.п.;  
 умении аргументировать свое мнение;  
 умении убеждать;  
 умении распределить функции.  

Сформированные личностные универсальные учебные действия 
проявляются в:  

 способности адекватно понимать причины успеха/неуспеха в учебной 
деятельности (не понял, забыл, не постарался, не успел);  

 стремлении к опережающему овладению каким-либо учебным умением или 
знанием (инициативность);   

 беспокойстве о выполнении домашнего задания или поручения 
(ответственность);  



  

 

 беспокойстве о некачественно выполненной работе и стремление это исправить 
(в т.ч. плохую оценку);  умении адекватно оценить свое поведение;  

 умении адекватно оценить поведение партнера;  
 умении предложить способ решения, удовлетворяющий обоих (не жребий);  

готовности помочь партнеру в решении проблемы.  
Предметные результаты. В конце 3-го класса обучающийся:  

 находит в словах изученные орфограммы;  
 списывает и пишет под диктовку текст, включающий изученные орфограммы и 

знаки препинания в конце предложения, проверяет написанное;  
 проводит элементарный синтаксический разбор, различает главные и 

второстепенные члены предложения;  
 употребляет термины «подлежащее», «сказуемое», «второстепенные члены 

предложения»;  
 различает предложения по интонации;  
 различает простые и сложные предложения;  
 устанавливает связь слов в словосочетании с помощью вопросов;  
 называет изученные части речи;   
 определяет число, род имен существительных и прилагательных;  
 склоняет имена существительные единственного числа;  
 согласовывает имена существительные и прилагательные в роде, числе, падеже;  
 изменяет глаголы по временам;  
 подбирает однокоренные слова;  
 подбирает антонимы, синонимы;  
 пользуется словарями учебника;  
 проводит морфологический разбор простых по структуре слов (корень, 

приставка, окончание, суффикс) с опорой на наглядную схему;  

восстанавливает деформированный текст;  
 озаглавливает текст;  
 пишет изложения простых по лексике и содержанию текстов;  пишет 

объявления, поздравления, почтовый адрес.  
  

Содержание учебного предмета «Русский язык»  
  

Программа авторов В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого УМК «Школа России»  
  

Виды речевой деятельности  
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 
предъявляемом тексте, передача его содержания по вопросам.  



  

 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения 
для эффективного решения коммуникативной задачи.  

Практическое овладение диалогической формой речи. Практическое овладение 
устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей 
(описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в 
ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 
благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и 
правильной интонации.  

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 
необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 
Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 
Обобщение содержащейся в тексте информации.   

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 
обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом 
гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под 
диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение 
содержания прослушанного и прочитанного текста. Создание небольших 
собственных текстов по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 
литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента 
видеозаписи 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. Различение гласных и 
согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, 
звонких и глухих. Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на 
слоги. Определение места ударения.  

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 
позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель 
твёрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как 
показатель мягкости предшествующего согласного звука. Знакомство с русским 
алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 
обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 
скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. 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 
приёмов и последовательности правильного списывания текста. Проверка 
написанного при помощи сличения с текстом- образом и послогового чтения 
написанных слов. Правильное оформление написанных предложений (большая буква 
в начале предложения, точка в конце). Выработка навыка писать большую букву в 
именах людей и кличках животных. Понимание функции небуквенных графических 
средств: пробела между словами, знака переноса.  

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 
анализа. Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. Работа 
с предложением: выделение слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. 
Моделирование предложения в соответствии с заданной интонацией.   

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 
раздельное написание слов; обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, 

жи—ши); прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах 
собственных; перенос слов по слогам без стечения согласных; знаки препинания в 
конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении 
вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 
повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 
собственных игр, занятий, наблюдений.  

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

согласных звуков. Мягкие и твердые согласные звуки, различение мягких и твёрдых 
согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости — мягкости 
согласных звуков. Звонкие и глухие согласные звуки, различение звонких и глухих 
согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости—глухости 
согласных звуков. Ударение, нахождение в слове ударных и безударных гласных 
звуков. Деление слов на слоги. Определение качественной характеристики звука: 
гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — 
мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. 
Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 
русского литературного языка. Фонетический разбор слова.  

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 
позиционным способом обозначения звуков буквами.  
Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. Буквы гласных 
как показатель твёрдости—мягкости согласных звуков.  

Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего 
согласного звука. Использование на письме разделительных ъ и ь.  

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах 



  

 

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

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, 
знака переноса, абзаца.  
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Знание 

алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование 
алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами: умение найти слово в 
школьном орфографическом словаре по первой букве, умение расположить слова в 
алфавитном порядке (например, фамилии, имена).  

Состав слова (морфемика).  Общее понятие о частях слова: корне, приставке, 
суффиксе, окончании. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 
окончания, корня, приставки, суффикса.  

Корень, общее понятие о корне слова. Однокоренные слова, овладение 
понятием «родственные (однокоренные) слова». Выделение корней в однокоренных 
(родственных) словах. Наблюдение за единообразием написания корней (корм — 

кормить — кормушка, лес — лесник — лесной). Различение однокоренных слов и 
различных форм одного и того же слова.   

Представление о значении суффиксов и приставок. Умение отличать приставку 
от предлога. Умение подбирать однокоренные слова с приставками и суффиксами.  

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Разбор слова по составу.  
Морфология. Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя 

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

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

Род существительных: мужской, женский, средний. Различение имён 
существительных мужского, женского и среднего рода.  
Изменение имен существительных по числам.   
Изменение имен существительных по падежам в единственном числе 

(склонение). 1, 2, 3-е склонение, определение принадлежности имён 
существительных к 1, 2, 3-му склонению. Определение падежа, в котором 
употреблено имя существительное. Умение правильно употреблять предлоги с 
именами существительными в различных падежах.  

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

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



  

 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, 
значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного 
и множественного числа. Склонение личных местоимений. Правильное употребление 
местоимений в речи (меня, мною, у него, с ней, о нем).  

Глагол. Его значение и употребление в речи, вопросы. Общее понятие о 
неопределенной форме глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что 
сделать?» и «что делать?». Время глагола: настоящее, прошедшее, будущее. 
Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 
(спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое 
овладение). Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. 
Морфологический разбор глаголов.  

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 
предлогов: образование падежных форм имён существительных и местоимений. 
Отличие предлогов от приставок.  

Лексика1. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 
значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 
Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном 
значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов.  

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение выделить 
словосочетания (пары слов), связанные между собой по смыслу (без предлога и с 
предлогом); составить предложение с изученными грамматическими формами и 
распространить предложение.  

Предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 
побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 
невосклицательные. Выделение голосом важного по смыслу слова в предложении.  

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены 
предложения (без разделения на виды). Нахождение главных членов предложения. 
Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи 
(при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении.  

Предложения с однородными членами с союзами и (без перечисления), а, но и 
без союзов. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными 
членами, запятая при перечислении. Умение составить предложения с однородными 
членами без союзов и с союзами и, а, но.   

Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, состоящие из 
двух простых. Различение простых и сложных предложений. Запятая в сложных 
предложениях. Умение составить сложное предложение и поставить запятую перед 
союзами и, а, но.   

                                                   
1 Изучается во всех разделах курса.  

  



  

 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. 
Использование орфографического словаря.  
Применение правил правописания: сочетания жи—ши2, ча—ща, чу—щу в 
положении под ударением; сочетания чк—чн, чт, щн;  

перенос слов;  
прописная буква в начале предложения, в именах собственных; проверяемые 
безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие согласные в 
корне слова; непроизносимые согласные;  
непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 
слов); гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
разделительные ъ и ь;  

мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, 
рожь, мышь);  
безударные падежные окончания имён существительных (кроме 
существительных на -мя, ий, ья, ье, ия, ов, ин); безударные 
окончания имён прилагательных;  
раздельное написание предлогов с личными местоимениями; не с глаголами;  
мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица 
единственного числа (пишешь, учишь); мягкий знак в глаголах в сочетании -
ться; безударные личные окончания глаголов; раздельное написание предлогов 
с другими словами;  
знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 
восклицательный знаки; знаки препинания (запятая) в предложениях с 
однородными членами.  
Развитие речи  
Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение.  
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 
общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой).   

Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросов 
устно и письменно. Составление диалогов в форме вопросов и ответов.  

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 
определённую тему с использованием разных типов речи  

(повествование, описание). Составление и запись рассказов повествовательного 
характера по сюжетным картинкам, с помощью вопросов; составление сюжетных 
рассказов по готовому плану (в форме вопросов, повествовательных предложений). 
Введение в рассказы элементов описания. Построение устного ответа по учебному 
материалу (специфика учебно-деловой речи).  

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

                                                   
2 Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа «желток», «железный».  

  



  

 

(абзацев).  
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 
порядка предложений и частей текста (абзацев). План текста.  

Составление планов к данным текстам.   
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.  
Знакомство с жанрами письма и поздравления.  
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом 

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

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

сжатый рассказ (сочинение) по картинке и серии картинок.  
  

1 класс  
Слушание. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух 

информации, содержащейся в предъявляемом тексте, передача его содержания по 
вопросам. Говорение. Практическое овладение диалогической формой речи. 
Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии 
с учебной задачей (описание, повествование). Овладение нормами речевого этикета в 
ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 
благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и 
правильной интонации. Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового 
состава слова и его значения. Установление числа и последовательности звуков в 
слове. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 
твердых и мягких, звонких и глухих. Слог как минимальная произносительная 
единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения. Графика. Различение 
звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения 
звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости—мягкости согласных 
звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 
предшествующего согласного звука. Чтение. Формирование навыка слогового 
чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое 
чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному 
темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений. Выборочное 
чтение с целью нахождения необходимого материала. Письмо. Усвоение 
гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы 
движения руки. Развитие умения ориентироваться в пространстве листа в тетради и в 
пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных 
(заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов с 
соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. 
Письмо под диктовку слов, написание которых не расходится с их произношением. 
Проверка написанного при помощи послогового чтения написанных слов. Выработка 
навыка писать большую букву в именах людей и кличках животных. Письмо букв, 
буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Овладение 



  

 

разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к этому виду 
учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 
правилами. Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, 
материала для анализа. Наблюдение над значением слова. Различение слова и 
предложения. Работа с предложением: выделение слов. Орфография. Правописание 
гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши); прописная (заглавная) буква в 
именах собственных. Развитие речи. Понимание прочитанного текста при его 
прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 
серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений.  

  

1 дополнительный класс  
Слушание. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух 

информации, содержащейся в предъявляемом тексте, передача его содержания по 
вопросам. Говорение. Практическое овладение диалогической формой речи. 
Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии 
с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами 
речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 
извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм 
и правильной интонации. Чтение. Плавное слоговое чтение со скоростью, 
соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Орфографическое чтение 
(проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при 
списывании. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений. Письмо. 
Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 
предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение 
приёмов и последовательности правильного списывания текста. Правильное 
оформление написанных предложений (большая буква в начале предложения, точка в 
конце). Выработка навыка писать большую букву в именах людей и кличках 
животных. Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между 
словами, знака переноса, знака ударения. Слово и предложение. Наблюдение над 
значением слова. Различение слова и предложения. Работа с предложением: 
выделение слов, изменение их порядка. Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные 
звуки, различение гласных и согласных звуков. Мягкие и твердые согласные звуки, 
различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по 
твёрдости–мягкости согласных звуков. Звонкие и глухие согласные звуки, 
различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по 
звонкости-глухости согласных звуков. Ударение, нахождение в слове ударных и 
безударных гласных звуков. Деление слов на слоги. Определение качественной 
характеристики звука: гласный – согласный; гласный ударный–безударный; 
согласный твёрдый–мягкий; согласный звонкий–глухой. Произношение звуков и 
сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного 
языка. Графика. Различение звука и буквы. Буквы гласных (и, е, ё, ю, я) как 
показатель твёрдости–мягкости согласных звуков. Мягкий знак как показатель 
мягкости предшествующего согласного звука. Знакомство с русским алфавитом как 
последовательностью букв. Использование алфавита при работе со словарями. 



  

 

Лексика. Представление об однозначных и многозначных словах. Наблюдение за 
использованием в речи синонимов и антонимов. Орфография и пунктуация. 
Применение правил правописания: буквосочетания жи–ши, ча–ща, чу–щу; 
буквосочетания чк, чн; перенос слов; прописная буква в начале предложения, в 
именах собственных; разделительные ъ и ь; раздельное написание предлогов с 
другими словами; Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с 
кем и где происходит общение. Практическое овладение диалогической формой речи. 
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.  

  

2 класс  
Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки, различение гласных и 

согласных звуков. Мягкие и твердые согласные звуки, различение мягких и твёрдых 
согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости - мягкости 
согласных звуков. Звонкие и глухие согласные звуки, различение звонких и глухих 
согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости - глухости 
согласных звуков. Ударение, нахождение в слове ударных и безударных гласных 
звуков. Деление слов на слоги. Произношение звуков и сочетаний звуков в 
соответствии с нормами современного русского литературного языка. Графика. 
Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 
обозначения звуков буквами. Обозначение на письме твёрдости и мягкости 
согласных звуков. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего 
согласного звука. Использование на письме разделительного ь. Установление 
соотношения звукового и буквенного состава слова. Знакомство с русским алфавитом 
как последовательностью букв. Знание алфавита: правильное название букв, знание 
их последовательности. Использование алфавита при работе со словарями: умение 
найти слово в школьном орфографическом словаре по первой букве, умение 
расположить слова в алфавитном порядке. Состав слова (морфемика). Корень, 
общее понятие о корне слова. Однокоренные слова, овладение понятием 
«родственные (однокоренные) слова». Выделение корней в однокоренных 
(родственных) словах.  Морфология. Общие сведения о частях речи: имя 
существительное, имя прилагательное, местоимение, глагол, предлог.  Имя 
существительное. Его значение и употребление в речи. Вопросы, различение имён 
существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Имя прилагательное. 
Его значение и употребление в речи, вопросы. Изменение имен прилагательных по 
числам. Глагол. Его значение и употребление в речи, вопросы. Изменение глаголов 
по числам. Местоимение. Общее представление о местоимении. Предлог. Знакомство 
с наиболее употребительными предлогами. Лексика. Определение значения слова по 
тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об 
однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. 
Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. Синтаксис. 
Различение предложения, словосочетания, слова. Умение выделить словосочетания 
(пары слов); составить предложение и распространить предложение. Главные члены 
предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения (без 
разделения на виды). Нахождение главных членов предложения. Различение главных 



  

 

и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых 
вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Орфография и 
пунктуация. Формирование орфографической зоркости.  Применение правил 
правописания: сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением; 
сочетания чк-чн, чт, щн; перенос слов; прописная буква в начале предложения, в 
именах собственных; проверяемые безударные гласные в корне слова; парные 
звонкие и глухие согласные в корне слова; непроверяемые гласные и согласные в 
корне слова; разделительный ь; не с глаголами; раздельное написание предлогов с 
другими словами; знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 
восклицательный знаки. Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой 
целью, с кем и где происходит общение. Практическое овладение диалогической 
формой речи. Выражение собственного мнения. Овладение нормами речевого 
этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 
извинение, благодарность, обращение с просьбой). Составление диалогов в форме 
вопросов и ответов. Практическое овладение устными монологическими 
высказываниями на определённую тему с использованием разных типов речи 
(повествование, описание). Составление и запись рассказов повествовательного 
характера по сюжетным картинкам, с помощью вопросов; составление сюжетных 
рассказов по готовому плану (в форме вопросов, повествовательных предложений). 
Построение устного ответа по учебному материалу (специфика учебно-деловой 
речи). Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие 
текста. Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей 
текста. Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 
порядка предложений и частей текста. Типы текстов: описание, повествование, 
рассуждение, их особенности. Создание собственных текстов и корректирование 
заданных текстов; использование в текстах синонимов и антонимов. Подробный и 
сжатый рассказ по картинке и серии картинок.  

   

3 класс  
Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки, различение гласных и 

согласных звуков. Мягкие и твердые согласные звуки, различение мягких и твёрдых 
согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости - мягкости 
согласных звуков. Звонкие и глухие согласные звуки, различение звонких и глухих 
согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости - глухости 
согласных звуков. Ударение, нахождение в слове ударных и безударных гласных 
звуков. Деление слов на слоги. Произношение звуков и сочетаний звуков в 
соответствии с нормами современного русского литературного языка.  Графика.  
Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. Мягкий знак как 
показатель мягкости предшествующего согласного звука. Использование на письме 
разделительных ъ и ь.  Установление соотношения звукового и буквенного состава 
слова в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми 
согласными.  Использование небуквенных графических средств: пробела между 
словами, знака переноса, абзаца. Использование алфавита при работе со словарями, 
справочниками, каталогами: умение найти слово в школьном орфографическом 



  

 

словаре по первой букве, умение расположить слова в алфавитном порядке 
(например, фамилии, имена). Состав слова (морфемика). Общее понятие о частях 
слова: корне, приставке, суффиксе, окончании. Выделение в словах с однозначно 
выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса.  Корень, общее 
понятие о корне слова. Однокоренные слова, овладение понятием «родственные 
(однокоренные) слова». Выделение корней в однокоренных (родственных) словах. 
Наблюдение за единообразием написания корней. Различение однокоренных слов и 
различных форм одного и того же слова.  Представление о значении суффиксов и 
приставок. Умение отличать приставку от предлога. Умение подбирать 
однокоренные слова с приставками и суффиксами. Разбор слова по составу. 
Морфология. Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя 
прилагательное, местоимение, глагол, предлог. Имя существительное. Его значение 
и употребление в речи. Вопросы, различение имён существительных, отвечающих на 
вопросы «кто?» и «что?». Умение опознавать имена собственные. Род 
существительных: мужской, женский, средний. Различение имён существительных 
мужского, женского и среднего рода. Изменение имен существительных по числам.  
Изменение имен существительных по падежам в единственном числе (склонение). 
Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Умение 
правильно употреблять предлоги с именами существительными в различных 
падежах. Морфологический разбор имён существительных. Имя прилагательное. Его 
значение и употребление в речи, вопросы. Изменение имен прилагательных по 
родам, числам и падежам, в сочетании с существительными (кроме прилагательных 
на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин). Морфологический разбор имён прилагательных. 
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение 
и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и 
множественного числа.  Глагол. Его значение и употребление в речи, вопросы. Общее 
понятие о неопределенной форме глагола. Различение глаголов, отвечающих на 
вопросы «что сделать?» и «что делать?». Время глагола: настоящее, прошедшее, 
будущее. Изменение глаголов по числам. Морфологический разбор глаголов. 
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 
образование падежных форм имён существительных. Отличие предлогов от 
приставок. Лексика. Выявление слов, значение которых требует уточнения. 
Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового 
словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 
переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и 
антонимов. Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение 
выделить словосочетания (пары слов), связанные между собой по смыслу (без 
предлога и с предлогом); составить предложение с изученными грамматическими 
формами и распространить предложение. Предложения по цели высказывания: 
повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске 
(интонации): восклицательные и невосклицательные.  Главные члены предложения: 
подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения (без разделения на 
виды). Нахождение главных членов предложения. Различение главных и 
второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых 



  

 

вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Знакомство со сложным 
предложением. Сложные предложения, состоящие из двух простых. Различение 
простых и сложных предложений. Запятая в сложных предложениях.  Орфография и 
пунктуация. Формирование орфографической зоркости. Использование 
орфографического словаря. Примнение правил правописания:  сочетания жи-ши, ча-

ща, чу-щу в положении под ударением;  сочетания чк-чн, чт, щн;  перенос слов;  
прописная буква в начале предложения, в именах собственных;  проверяемые 
безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие согласные в корне слова;  
непроизносимые согласные;  непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на 
ограниченном перечне слов);  разделительные ъ и ь;  мягкий знак после шипящих на 
конце имён существительных (ночь, нож, рожь, мышь);  не с глаголами;  раздельное 
написание предлогов с другими словами;  знаки препинания в конце предложения: 
точка, вопросительный и восклицательный знаки.  Развитие речи. Осознание 
ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение.  Практическое 
овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения. Овладение 
нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 
прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Овладение краткими и 
полными ответами на вопросы. Составление вопросов устно и письменно. 
Составление диалогов в форме вопросов и ответов.  Практическое овладение 
устными монологическими высказываниями на определённую тему с 
использованием разных типов речи (повествование, описание). Составление и запись 
рассказов повествовательного характера по сюжетным картинкам, с помощью 
вопросов; составление сюжетных рассказов по готовому плану (в форме вопросов, 
повествовательных предложений). Введение в рассказы элементов описания. 
Построение устного ответа по учебному материалу (специфика учебно-деловой 
речи).  Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие 
текста. Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей 
текста.  Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 
порядка предложений и частей текста. План текста. Типы текстов: описание, 
повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с жанрами письма и 
поздравления. Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов; 
использование в текстах синонимов и антонимов. Подробный и сжатый рассказ по 
картинке и серии картинок. Изложение под руководством учителя, по готовому и 
коллективно составленному плану. Подробный и сжатый рассказ по картинке и серии 
картинок.  
  

 

 
1 класс 

 

№ 

п/п 

Тема 

раздела 

Кол-во 
часов 

1  Добукварный период 14 

2  Букварный период 123 

3  Послебукварный период 28 



  

 

 Итого: 165 

 1 дополнительный класс 
 

№ 

п/п 

                                                    
Тема раздела 

Кол-во 
часов 

1.  Повторение.  12 
2.  Блок «Русский язык». Наша речь 3 
3.  Текст, предложение, диалог  9 
4.  Слова, слова, слова… 17 
5.  Слово и слог 6 
6.  Перенос слов 7 
7.  Ударение 11 
8.  Звуки и буквы 87 
9.  Повторение пройденного 14 

 Итого: 165 

 2 класс  

№ 

п/п 

Тема раздела Кол-во 
часов 

1.  Наша речь 5 

2.  Текст 6 

3.  Предложение 11 

4.  Слова, слова, слова… 23 

5.  Звуки и буквы 33 

6.  Правописание буквосочетаний с шипящими звуками 25 

7.  Части речи 43 

8.  Повторение 24 

 Итого: 170 

 3 класс  

№ 

п/п 

Тема раздела Кол-во 
часов 

1.  Язык и речь 3 

2.  Текст. Предложение. Словосочетание 16 

3.  Слово в языке и в речи 22 

4.  Состав слова 17 

5.  Правописание частей слов 28 

6.  Части речи.  Имя существительное 38 

7.  Имя прилагательное 17 

8.  Местоимение  6 

9.  Глагол 15 

10.  Повторение 8 

 Итого: 170 

                                                             4 класс  

№ 

п/п 

Тема раздела Кол-во 
часов 

1  Повторение изученного 10 



  

 

2  Предложение 15 

3  Слово в языке и речи 27 

4  Имя существительное 44 

5  Имя прилагательное 29 

6  Личные местоимения 5 

7  Глагол 29 

8  Повторение 11 

 Итого: 170 

 



  

 

2.1.2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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

Как и русский язык, литературное чтение предстаёт в качестве одного из 
ведущих предметов, обеспечивающих наряду с достижением предметных ре- 
зультатов, становление базового умения, необходимого для успешного изуче- 
ния других предметов и дальнейшего обучения, читательской грамотности и 
закладывает основы интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно- 
нравственного развития обучающихся с ЗПР. 

Учебный предмет «Литературное чтение» является одним из основных 
предметов в системе подготовки обучающегося с ЗПР. Овладение читательской 
компетенцией, умение излагать свои мысли необходимо для полноценной со- 
циализации обучающегося с ЗПР. В процессе освоения курса у обучающихся 
повышается уровень коммуникативной культуры: формируются умения со- 
ставлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить монолог в соответ- 
ствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, самостоятель- 
но пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в 
словарях, справочниках. Позитивное отношение к книгам и чтению способ- 
ствует формированию общей культуры. 

Приобретённые обучающимися с ЗПР знания, полученный опыт решения  
учебных задач, а также сформированность предметных и универсальных дей- 
ствий в процессе изучения предмета «Литературное чтение» станут фундамен- 
том обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. 

Место предмета в учебном плане 

 
В 1 и 1 дополнительном классе — 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели). 
Во 2-3-4 классах на уроки литературного чтения отводится 

по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).  
 

«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. 

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 в 1 классе 

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; 
 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. 
 

В 1 дополнительном - 4 классах обозначенные задачи конкретизируются 

следующим образом: 
− формировать и закреплять навыки правильного, беглого, выразительного и 

сознательного; 
− познакомить с произведениями устного народного творчества и детской 

литературы; 
− научить элементарным приемам анализа и интерпретации художественных 

текстов; 
− учить осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, участвовать 

в обсуждении прочитанных произведений, оценивать поступки героев с учетом 
принятых норм и правил; 

− расширять представления об окружающем мире, обогащать чувственный 
опыт, развивать мыслительную деятельность и познавательную активность через 
литературное слушание и самостоятельное чтение произведений разных жанров; 

− совершенствовать навыки построения устного высказывания с 
использованием выразительных средств языка; 

− прививать интерес к книге, к самостоятельному чтению. 
 
 

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 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. 

 
Планируемые результаты изучения учебного предмета «Литературное 

чтение» 

 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 1) 
осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; 2) формирование целостного, социально 
ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве природной и 
социальной частей; 3) формирование уважительного отношения к иному мнению, 
истории и культуре других народов; 4) овладение начальными навыками 
адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 5) принятие и 
освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 
значимых мотивов учебной деятельности; 6) способность к осмыслению 
социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 
ценностей и социальных ролей; 7) формирование эстетических потребностей, 
ценностей и чувств; 8) развитие этических чувств, доброжелательности и 
эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 
других людей; 9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками 
в разных социальных ситуациях; 10) формирование установки на безопасный, 
здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 
результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям 11) 
развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении; 12) овладение социально-бытовыми умениями, 
используемыми в повседневной жизни; 13) владение навыками коммуникации и 
принятыми ритуалами социального взаимодействия, в том числе с 
использованием информационных технологий; 14) способность к осмыслению и 
дифференциации картины мира, ее временно-пространственной организации. 

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и 

задачи решения типовых учебных и практических задач, коллективного 
поиска средств их осуществления; 2) формирование умения планировать, 



  

 

контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 
достижения результата; 3) формирование умения понимать причины 
успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать 
даже в ситуациях неуспеха; 4) использование речевых средств и средств 
информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения 
коммуникативных и познавательных задач; 5) овладение навыками смыслового 
чтения доступных по содержанию и объему художественных текстов и научно-
популярных статей в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 
речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 
тексты в устной и письменной формах; 6) овладение логическими действиями 
сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 
признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, соответствующем 
индивидуальным возможностям; 7) готовность слушать собеседника и вести 
диалог; готовность признавать возможность существования различных точек 
зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать 
свою точку зрения и оценку событий; 8) 

определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих; 9 ) готовность конструктивно разрешать 
конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 10) овладение 
начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 
др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 11) овладение 
некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и 
процессами. 

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

1) 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; 
3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 
4) 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; 
5) умение выбирать с помощью взрослого интересующую литературу; 
6) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с 

использованием некоторых средств устной выразительности речи; 
7) 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; 
8) формирование потребности в систематическом чтении. 
 
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). 

 
1 класс 

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;
 развитие у детей интереса к художественной литературе.

Личностные результаты освоения программы 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 программы 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;
 использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с соучениками 

и учителем.
Предметные результаты. 

По итогам обучения в 1 классе можно определенным образом оценить 
успешность их достижений. В конце 1 класса обучающийся: 

− выделяет последовательность звуков и слогов в словах; 
− владеет плавным, осмысленным чтением целыми словами, понимает 

читаемые слова, предложения, небольшие тексты; 
− владеет элементами выразительного чтения; 
− понимает звучащую речь, отвечает на вопросы по содержанию услышанного 

произведения, передает содержание прослушанного; 
− использует формы речевого этикета; 
− узнает произведения устного народного творчества и детской литературы; 



  

 

− создает собственное высказывание по серии иллюстраций, на основе личного 
опыта или впечатлений; 

− проявляет интерес к книгам и чтению. 
 

1 дополнительный класс 

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

В формировании навыков сознательного и правильного чтения вслух: 

− овладение навыком плавного, беглого, выразительного чтения; 
− понимание содержания 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 умения сопереживать героям; 
− выражение собственного отношения к содержанию прочитанного. 

В преодолении недостатков в развитии речи обучающихся, в 

формировании речевых умений: 

− осознание цели речевого высказывания; 
− планирование самостоятельного высказывания; 
− грамотное оформление собственного высказывания с помощью языковых 

средств. 
В развитии и расширении представлений об окружающем мире, 
обогащении чувственного опыта, развитии мыслительной деятельности 

и познавательной активности: 

− умение осознанно воспринимать и оценивать содержание текста; 
− овладение элементарными приемами анализа прочитанного; 
− актуализация жизненного опыта при анализе содержания прочитанного; 
− формирование потребности в систематическом чтении. 
Личностные результаты освоения программы для 1 дополнительного класса 

по учебному предмету «Литературное чтение» могут проявиться в: 
− принятии и освоении социальной роли обучающегося, 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 программы для 1 дополнительного 
класса по учебному предмету «Литературное чтение» включают осваиваемые 
обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 
регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 
компетенциями (составляющими основу умения учиться). С учетом 
индивидуальных возможностей и особых образовательных   потребностей   
обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть 
обозначены следующим образом. Сформированные 
познавательные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 
− осознавать цель выполняемых действий и наглядно представленный способ 

ее достижения; 
− кодировать и перекодировать информацию; 
− осуществлять разносторонний анализ объекта (содержание услышанного и 

прочитанного произведения). 
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; 
− использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с соучениками и 

учителем. 
Предметные результаты. 

По итогам обучения можно определенным образом оценить успешность их 
достижения. В конце 1 дополнительного класса обучающийся: 

− знает произведения устного народного творчества и детской литературы; 
− отвечает на вопросы по содержанию услышанного произведения, передает 

содержание прослушанного; 
− читает вслух сознательно, правильно, целыми словами, соблюдая паузы и 

интонации; 
− находит в тексте предложения, подтверждающие высказывание; 
− пересказывает небольшой доступный текст; 
− использует формы речевого этикета; 
− составляет устное высказывание по содержанию прочитанного, на основе 

личного опыта, по результатам наблюдения; 
− самостоятельно знакомится с детской книгой, читает ее под наблюдением 

учителя. 



  

 

 
2 класс 

Личностные результаты оцениваются по следующим направлениям: 
Осознание себя как гражданина России проявляется в: 

 уважительном отношении к русской культуре и фольклору, литературным 
произведениям других народов, проживающих в России. 

Освоение социальной роли ученика проявляется в: 
 проявлении ответственного поведения (подготовка к уроку, трансляция заданий 

учителя дома взрослым, беспокойство по поводу соблюдения требований); 
 стремлении быть успешным (старательность при выполнении заданий). 

Сформированность речевых умений проявляется в: 
 способности отвечать на вопросы, рассуждать, связно высказываться. 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения 

проявляется в: 
 использовании форм речевого этикета в различных учебных ситуациях; 
 уважительном отношении к чужому мнению; 
 умении сочувствовать при затруднениях и неприятностях, выражать согласие 

(стремление) помочь. 
Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств 

проявляется в: 
 умении замечать красоту языка; 
 активном стремлении слушать книги, читать, посещать библиотеку; 
 знании некоторых фамилий писателей и поэтов и их произведений; 
 умении давать оценку произведениям искусства (составление текстов-

рассуждений). 
Сформированность навыков продуктивной межличностной 

коммуникации проявляется в: 
 умении проявлять терпение, корректно реагировать на недостатки чтения и 

высказываний; 
 умении использовать формулы речевого этикета при обращении к соученикам и 

педагогам. 
Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире 

и позитивного отношения к нему проявляется в: 
 интересе к знаниям о причинах и следствиях человеческих поступков. 

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о 

собственных возможностях и ограничениях проявляется 
в: 

 осознании своих затруднений (не понимаю, не успел), потребностей (плохо 
видно, надо выйти, повторите, пожалуйста); 

 способности анализировать причины успехов и неудач; 
 умении разграничивать ситуации, требующие и не требующие помощи педагога. 

Метапредметные результаты включают осваиваемые
 обучающимися универсальные
 учебные действия (познавательные, регулятивные и 
коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 
составляющими основу умения учиться. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 
потребностей обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть 



  

 

обозначены следующим образом. 
Сформированные познавательные универсальные учебные действия 

проявляются в: 
 умении составлять тексты в устной форме в соответствии с поставленными 

задачами; 
 использовании элементарных знаково-символических средств для организации 

своих познавательных процессов; 
 осмысленном чтении текстов; 
 умении выделять и анализировать части текста, определять главную мысль; 
 умении устанавливать причинно-следственные связи между событиями текста; 
 возможности ответить на вопросы по событийному прослушанному тексту; 
 возможности пересказать прослушанный событийный текст; 
 возможности ответить на вопросы по самостоятельно прочитанному тексту; 
 возможности пересказать самостоятельно прочитанный событийный текст; 
 связном рассказе (монолог) о каком-либо событии; 
 угадывании героя по его описанию; 
 установлении причинно-следственных связей; 
 овладение понятиями, требующимися при обучении учебному предмету: 

эпитеты, олицетворения. 
Сформированные регулятивные универсальные учебные действия 

проявляются в: 
 способности выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению; 
 способности выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные 

требования к организации учебной деятельности; 
 способности планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условием ее реализации, оречевлять план и соотносить действия с 
планом; 

 способности исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный 
результат с образцом и замечать несоответствия под руководством учителя и 
самостоятельно. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия 

проявляются в: 
 готовности слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и 

поддерживать его; 
 адекватном использовании речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 
 умении принимать участие в коллективном поиске средств решения 

поставленных задач, договариваться о распределении функций. 
 Предметные результаты. По итогам обучения во 2 классе можно проверять 

сформированность следующих знаний, представлений и умений. 
 читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в 

соответствии с индивидуальным темпом; 
 уметь выразительно читать, выявляя авторское отношение к изображаемому, 

передавать настроение при чтении; 
 знать несколько стихотворений наизусть; 
 под руководством учителя определять главную мысль произведения; 
 задавать самостоятельно и под руководством учителя вопросы по прочитанному 

или прослушанному произведению; 



  

 

 характеризовать героя произведения под руководством учителя; 
 делить текст на части под руководством учителя; определять микротемы, 

озаглавливать части, готовить текст к пересказу; 
 пересказывать текст на основе картинного плана, простого плана, составленного 

под руководством учителя; 
 сравнивать произведения живописи и произведения литературы; 
 различать прозаический и поэтический текст; 
 характеризовать представленную на выставке книгу; 
 определять особенности сказочного текста, виды сказок; 
 выявить особенности юмористического произведения 
 находить в тексте лирического стихотворения средства художественной 

выразительности: эпитеты, олицетворения под руководством учителя; 
 наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом 

испытывает; 
 осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений 

русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми 
произведениями; 

 различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать 
их культурную ценность для русского народа; 

 находить различия между научно-познавательным и художественным текстом. 
 

3 класс 

Личностные результаты освоения программы для  3-го  класса по  
учебному предмету «Литературное чтение» оцениваются по следующим 
направлениям: 

Осознание себя как гражданина России проявляется в: 
 уважительном отношении к русской культуре и фольклору, литературным 

произведениям других народов, проживающих в России. 
Освоение социальной роли ученика проявляется в: 

 ответственном поведении (подготовка к уроку, трансляция заданий 
учителя дома взрослым, беспокойство по поводу соблюдения требований); 
 стремлении быть успешным (старательность при выполнении заданий). 

Сформированность речевых умений проявляется в: 
 способности отвечать на вопросы, рассуждать, связно высказываться. 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения 

проявляется в: 
 использовании форм речевого этикета в различных учебных ситуациях; 
 уважительном отношении к чужому мнению; 
 умении сочувствовать при затруднениях и неприятностях, выражать 

согласие (стремление) помочь. 
Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств 

проявляется в: 
 умении замечать красоту языка; 
 активном стремлении слушать книги, читать, посещать библиотеку; 
 знании некоторых фамилий писателей и поэтов и их произведений; 
 умении давать оценку произведениям искусства (составление текстов-

рассуждений). 
Сформированность навыков продуктивной межличностной 



  

 

коммуникации проявляется в: 
 умении проявлять терпение, корректно реагировать на недостатки чтения и 

высказываний; 
 умении использовать формулы речевого этикета при обращении к 

соученикам и педагогам. 
Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире 

и позитивного отношения к нему проявляется в: 
 интересе к знаниям о причинах и следствиях человеческих поступков. 

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о 

собственных возможностях и ограничениях проявляется 

в: 
 осознании своих затруднений (не понимаю, не успел), потребностей (плохо 

видно, надо выйти, повторите, пожалуйста); 
 способности анализировать причины успехов и неудач; 
 умении разграничивать ситуации, требующие и не требующие помощи 

педагога. 
Метапредметные результаты освоения программы для 3-го класса по 

учебному предмету «Литературное чтение» включают осваиваемые 
обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные 
и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 
составляющими основу умения учиться. 

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

Сформированные познавательные универсальные учебные действия 

проявляются в: 
 возможности ответить на вопросы по событийному прослушанному тексту; 
 возможности ответить на вопросы по описательному прослушанному тексту; 
 возможности пересказать самостоятельно прочитанный событийный текст; 
 умении составлять тексты в устной форме в соответствии с поставленными 

задачами; 
 использовании элементарных знаково-символических средств для 

организации своих познавательных процессов; 
 осмысленном чтении текстов учебника; 
 умении находить в тексте характеристики героя произведения; 
 умении устанавливать причинно-следственные связи между событиями, 

описанными в тексте; 
 умении различать научно-познавательный, художественный, юмористический 

текст; 
 сравнивать литературные произведения, различать потешки, небылицы, 
песенки, считалки, народные сказки, находить в тексте средства 
художественной выразительности. 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия 

проявляются в: 
 способности выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению; 
 способности выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать 

основные требования к организации учебной деятельности; 



  

 

 способности планировать свои действия в соответствии с поставленной 
задачей и условием ее реализации, оречевлять план и соотносить действия с 
планом; 
 способности исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный 
результат с образцом и замечать несоответствия под руководством учителя и 
самостоятельно. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия 

проявляются в: 
 готовности слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и 

поддерживать его; 
 адекватном использовании речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 
 умении принимать участие в коллективном поиске средств решения 

поставленных задач, договариваться о распределении функций. 
Предметные результаты. По итогам обучения во 3 классе можно проверять 

сформированность следующих знаний, представлений и умений: 
 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся, 

аудиозаписи; 
 читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в 

соответствии с индивидуальным темпом; 
 осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 
 самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии 

автора, иллюстрации, ключевым словам; 
 знать несколько стихотворений наизусть; 
 под руководством учителя определять главную мысль произведения; 
 задавать самостоятельно и под руководством учителя вопросы по 

прочитанному или прослушанному произведению; 
 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 
 характеризовать героя произведения под руководством учителя; 
 находить в тексте материал для характеристики героя; 
 делить текст на части под руководством учителя; определять микротемы, 

озаглавливать части, готовить текст к пересказу; 
 пересказывать текст на основе картинного плана, простого плана, 

составленного под руководством учителя; 
 сравнивать произведения живописи и произведения литературы; 
 различать прозаический и поэтический текст; 
 характеризовать представленную на выставке книгу; 
 определять особенности сказочного текста, виды сказок; 



  

 

 выявить особенности юмористического произведения; 
 находить в тексте лирического стихотворения средства художественной 
выразительности: эпитеты, олицетворения под руководством учителя; 
 наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом 

испытывает; 
 представлять по ходу чтения картины, устно выражать (рисовать) то, что 

представили; 
 осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых 
изречений русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми 
произведениями; 
 различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, 

осознавать их культурную ценность для русского народа; 
 находить различия между научно-познавательным и художественным 

текстом. 
 

Содержание учебного предмета 

 

Программа авторов Л.Ф. Климанова, М.В. Бойкина. УМК «Школа России» 
 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи 
(высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание 
содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 
услышанного произведения, определение последовательности событий, 
осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному 
учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному 
осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в 
соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение 
скорости чтения, позволяющей осознать текст. Соблюдение орфоэпических и 
интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением 
знаков препинания. 

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

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

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

Самостоятельное деление текста на смысловые части, их 
озаглавливание. Умение работать с разными 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. Книга учебная, художественная, справочная. 
Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 
иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на 
внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал). 

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

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 
доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. 

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и 
справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 
произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение 
особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка 
(с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение 
общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 
поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание 
понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе 
разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в 
фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с 
использованием выразительных средств языка: последовательное 
воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 
произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и 
выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), 
мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по 
контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, 
авторских помет, имён героев. 

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

Освоение разных видов пересказа художественного текста: 
подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей).  
Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, 
выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, 

подробный пересказ эпизода; деление текста на части, озаглавливание 
каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из 
текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного 
высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 



  

 

характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, 
позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, 
выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). 

Работа с учебными, научнопопулярными и другими текстами. 
Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. 
Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача 
информации). Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или 
опорные слова. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, 
схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного 
в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 
понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 
выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою 
точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-
познавательному, художественному тексту). Использование норм речевого 
этикета в условиях внеучебного общения. 

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их 
многозначности), пополнение активного словарного запаса. Монолог как 
форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 
небольшого объёма с опорой на авторский текст, 

по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение 
основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 
прослушанного с учётом специфики учебного и художественного текста. 
Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

от художественного произведения, произведения изобразительного 
искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Построение плана 
собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 
языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей монологического 
высказывания. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение 
темы, места действия, характеров героев), использование выразительных средств 
языка (сравнение) в мини-сочинениях, рассказ на заданную тему. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. 
Произведения классиков отечественной литературы XIX— ХХ вв., классиков 
детской литературы, произведения современной отечественной (с учётом 
многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для 
восприятия младших школьников с задержкой психического развития. 

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



  

 

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

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 
помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, сравнений. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 
автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, 
мысли; отношение автора к герою. 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, 
выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 
Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 
(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, 
различение, определение основного смысла. 

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

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, 
особенностях построения и выразительных средствах. 
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой 
деятельности 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: соблюдение этапности в 
выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание 
собственного текста на основе художественного произведения (текст по 
аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 
произведению или на основе личного опыта. 

 
1 класс 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи. Понимание 
содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 
услышанного произведения, определение последовательности событий. Чтение 

вслух. Постепенный переход от слогового к 



  

 

плавному осмысленному правильному чтению целыми словами вслух. Говорение 

(культура речевого общения). Понимать вопросы, отвечать на них, выслушивать, 
не перебивая, собеседника. Использование норм речевого этикета. Передача 
содержания прослушанного. Передача впечатлений из повседневной жизни в 
рассказе (описание, повествование). Круг детского чтения. Произведения 
устного народного творчества. Произведения классиков детской литературы, 
доступные для восприятия младших школьников с ЗПР. Литературоведческая 

пропедевтика (практическое освоение). Прозаическая и стихотворная речь. 
Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, загадки). Сказки. 
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 
произведений). Интерпретация текста литературного произведения в творческой 
деятельности учащихся: инсценирование, установление последовательности 
событий; создание собственного текста по серии иллюстраций к произведению 
или на основе личного опыта 
 

1 дополнительный класс 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 
собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания 
звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного 
произведения, определение последовательности событий, умение задавать вопрос 
по услышанному художественному произведению. Чтение вслух. Постепенный 
переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми 
словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), 
постепенное увеличение скорости чтения, позволяющей осознать текст. 
Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение про себя. 
Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и 
жанру произведений). Библиографическая культура. Книга учебная. Элементы 
книги: обложка, иллюстрации. Работа с текстом художественного 

произведения. Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с 
содержанием. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 
выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с 
использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам 
учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. Говорение (культура речевого 

общения). Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на 
них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, 
собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 
произведению. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного 
общения. Распознание прямого и переносного значения слов, их многозначности, 
пополнение активного словарного запаса. Передача впечатлений (из повседневной 
жизни, от художественного произведения) в рассказе (описание, рассуждение, 
повествование). Круг детского чтения. Произведения классиков отечественной 
литературы XIX — ХХ вв., классиков детской литературы, произведения 
современной отечественной и литературы, доступные для восприятия младших 
школьников с задержкой психического развития. Литературоведческая 



  

 

пропедевтика (практическое освоение). Прозаическая и стихотворная речь: 
узнавание, различение. Фольклор и авторские художественные произведения 
(различение). Сказки. Творческая деятельность обучающихся (на основе 

литературных произведений). Интерпретация текста литературного 
произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям; устное 
словесное рисование 

 
2 класс 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 
собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания 
звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного 
произведения, определение последовательности событий, умение задавать вопрос 
по услышанному художественному произведению. Чтение вслух. Постепенный 
переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми 
словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения, 
позволяющей осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм 
чтения. Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 
(доступных по объёму и жанру произведений). Умение находить в тексте 
необходимую информацию. Работа с разными видами текста. Общее 
представление о разных видах текста: художественный, учебный, научно-
популярный. Практическое освоение умения отличать текст от набора 
предложений. Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 
Умение работать с разными видами информации. Участие в коллективном 
обсуждении: умение отвечать на вопросы. Привлечение справочных и 
иллюстративно-изобразительных материалов. Библиографическая культура. 
Книга как источник необходимых знаний. Книга учебная, художественная, 
справочная. Элементы книги: обложка, иллюстрации. Выбор книг на основе 
рекомендованного списка. Работа с текстом художественного произведения. 
Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 
Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 
средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 
специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ 
по иллюстрациям, пересказ. Понимание нравственного содержания прочитанного, 
осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения 
норм морали. Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и 
выражений, характеризующих героя и событие. Портрет, характер героя, 
выраженные через поступки и речь. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка 
персонажа. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста. 
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, краткий 
(передача основных мыслей). Подробный пересказ текста: определение главной 
мысли фрагмента, выделение опорных слов, озаглавливание, подробный пересказ 
эпизода; деление текста на части, озаглавливание каждой части и всего текста, 
составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов. 



  

 

Работа с учебными, научнопопулярными и другими текстами. Понимание 
заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 
особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). 
Подробный пересказ текста. Говорение (культура речевого общения). Осознание 
диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, 
отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 
перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 
обсуждаемому произведению. Использование норм речевого этикета в условиях 
внеучебного общения. Монологическое речевое высказывание небольшого объёма 
с опорой на авторский текст или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение 
основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 
прослушанного с учётом специфики художественного текста. Распознание прямого 
и переносного значения слов, их многозначности, пополнение активного 
словарного запаса. Передача впечатлений (из повседневной жизни, от 
художественного произведения) в рассказе (описание, рассуждение, 
повествование). Круг детского чтения. Произведения устного народного 
творчества разных народов России. Произведения классиков отечественной 
литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, произведения 
современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и 
зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников с 
задержкой психического развития. Представленность разных видов книг: научно-
популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические 
издания (по выбору). Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, 
произведения о природе, детях, братьях наших меньших, хороших и плохих 
поступках, юмористические произведения. Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение). Нахождение в тексте, определение значения в 
художественной речи (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, 
антонимов, сравнений (не обозначая термином) Ориентировка в литературных 
понятиях: художественное произведение, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 
произведения: его портрет, речь, поступки; отношение автора к герою. 
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). Фольклор и авторские 
художественные произведения (различение). Жанровое разнообразие 
произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, 
пословицы и поговорки, 

загадки) — узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки (о 
животных, бытовые, волшебные). Литературная (авторская) сказка. Рассказ, 
стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения и 
выразительных средствах. Творческая деятельность обучающихся (на основе 
литературных произведений). Интерпретация текста литературного 
произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, устное 
словесное рисование, драматизация, инсценирование. Основная форма 
организации учебных занятий– урок. На каждом уроке дети изучают новое 
произведение, проводятся речевые разминки, беседы, словарная работа. 



  

 

 
3 класс 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 
собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания 
звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного 
произведения, определение последовательности событий, умение задавать вопрос 
по услышанному художественному произведению. Чтение вслух. Постепенный 
переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми 
словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), 
постепенное увеличение скорости чтения, позволяющей осознать текст. 
Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение про себя. 
Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и 
жанру произведений). Умение находить в тексте необходимую информацию. 
Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 
художественный, учебный, научно-популярный. Практическое освоение умения 
отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по её 
названию и оформлению. Деление текста на смысловые части, их озаглавливание 
(с помощью педагога). Умение работать с разными видами информации. Участие в 
коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы. Привлечение справочных 
и иллюстративно-изобразительных материалов. Библиографическая культура. 
Книга как источник необходимых знаний. Книга учебная, художественная, 
справочная. Элементы книги: обложка, иллюстрации. Выбор книг на основе 
рекомендованного списка. Типы книг (изданий): периодическая печать, 
справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). Работа с текстом 

художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 
адекватное соотношение с содержанием. Самостоятельное воспроизведение текста 
с использованием выразительных средств языка: последовательное 
воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 
произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 
поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. 
Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и выражений, 
характеризующих героя и событие. Сопоставление поступков героев по аналогии 
или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа 
текста, авторских помет, имён героев. Портрет, характер героя, выраженные через 
поступки и речь. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. 
Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста. Освоение 
разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный, 
краткий (передача основных мыслей). Подробный пересказ текста: определение 
главной мысли фрагмента, выделение опорных слов, озаглавливание, подробный 
пересказ эпизода; деление текста на части, озаглавливание каждой части и всего 
текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде  
вопросов. Выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 
произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 
герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 



  

 

составить данное описание на основе текста). Работа с учебными, научно-

популярными и другими текстами. Понимание заглавия произведения; 
адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного 
и научно-популярного текстов (передача информации). Деление текста на части. 
Подробный пересказ текста. Говорение (культура речевого общения). Осознание 
диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, 
отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения 
по обсуждаемому произведению. Использование норм речевого этикета в условиях 
внеучебного общения. Монологическое речевое высказывание небольшого объёма 
с опорой на авторский текст или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение 
основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 
прослушанного с учётом специфики художественного текста. Распознание прямого 
и переносного значения слов, их многозначности, пополнение активного 
словарного запаса. Передача впечатлений (из повседневной жизни, от 
художественного произведения) в рассказе (описание, рассуждение, 
повествование). Круг детского чтения. Произведения устного народного 
творчества разных народов России. Произведения классиков отечественной 
литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, произведения 
современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и 
зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников с 
задержкой психического развития. Представленность разных видов книг: научно-
популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические 
издания (по выбору). Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, 
произведения о природе, детях, братьях наших меньших, хороших и плохих 
поступках, юмористические произведения. Литературоведческая пропедевтика 
(практическое освоение). Нахождение в тексте, определение значения в 
художественной речи (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, 
антонимов, сравнений (не обозначая термином). Ориентировка в литературных 
понятиях: художественное произведение, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 
произведения (его портрет, речь, поступки); отношение автора к герою. 
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). Фольклор и авторские 
художественные произведения (различение). Жанровое разнообразие 
произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, 
пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение основного 
смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Литературная (авторская) 
сказка. Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, 
особенностях построения и выразительных средствах. Творческая деятельность 

обучающихся (на основе литературных произведений). Интерпретация текста 
литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по 
ролям, устное словесное рисование, драматизация, инсценирование. Основная 
форма организации учебных занятий – урок. На каждом уроке дети изучают новое 
произведение, проводятся речевые разминки, беседы, словарная работа. 



  

 

 
           Тематическое планирование 

 1 класс  

№ 
п/п 

Тема раздела Кол-

во часов 

4  Речь 6 
5  Текст 16 
6  Букварный период 89 
7  Послебукварный период 21 

 Итого: 132 

 1дополнительный класс  

№ 
п/п 

Тема раздела Кол-

во часов 

10.  Послебукварный период.  34 
11.  Жили – были буквы. 15 
12.  Сказки, загадки, небылицы. 18 
13.  Апрель, апрель. Звенит капель 19 
14.  И в шутку и всерьез. 16 
15.  Я и мои друзья. 17 
16.  О братьях наших меньших. 25 

 Итого: 132 

 2 класс  

№ 
п/п 

Тема раздела Кол-

во часов 

9.  Самое великое чудо на свете 5 
10.  Устное народное творчество 5 
11.  «Знакомство со сказкой» 12 
12.  Люблю природу русскую. Осень 9 
13.  Русские писатели 12 
14.  О братьях наших меньших 10 
15.  Из детских журналов 6 
16.  Люблю природу русскую. Зима 8 
17.  Писатели детям 22 
18.  Я и мои друзья 14 
19.  Люблю природу русскую. Весна 10 
20.  И в шутку и всерьёз 12 
21.  Литература зарубежных стран 11 
22.    

 Итого: 136 

 3 класс  

№ 
п/п 

Тема раздела Кол-

во часов 



  

 

11.  Самое великое чудо на свете.   3 
12.  Устное народное творчество. 12 
13.  Поэтическая тетрадь №1 12 
14.  Великие русские писатели 22 
15.  «Поэтическая тетрадь 2». 9 
16.  Литературные сказки 9 
17.  Были – небылицы 7 
18.  Поэтическая тетрадь №1. 8 
19.  Люби живое 13 
20.  Поэтическая тетрадь№2 6 
21.  «Собирай по ягодке – наберешь кузовок» 14 
22.  По страницам детских журналов 10 
23.  Зарубежная литература 11 

 Итого: 136 

 4 класс  

№ 
п/п 

Тема раздела Кол-

во часов 

9  Летописи. Былины. Жития.   10 
10  Чудесный  мир классики. 21 
11  Поэтическая тетрадь. 10 
12  Литературные сказки. 13 
13  Делу время – потехе час 12 
14  Страна детства. 12 
15  Природа и мы 15 
16  Поэтическая тетрадь. 5 
17  Родина. 5 
18  Страна «Фантазия». 10 
19  Зарубежная   литература. 23 

 Итого: 136 

 



  

 

2.1.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК»  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая программа по английскому языку на уровне 

начального общего образования опирается на требования к результатам 

освоения Федеральной адаптированной образовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в части Федеральной адаптированной 

образовательной программы начального общего образования для 

обучающихся с ЗПР и конкретизирует требования федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

предъявляемых в части предметного обучения учебному предмету 

«Иностранный (английский) язык»» обучающихся с задержкой психического 

развития, а также Федеральной  программы воспитания с учётом концепции 

или историко-культурного стандарта.   

Рабочая программа раскрывает цели образования, развития и 

воспитания обучающихся средствами учебного предмета «Иностранный 

(английский) язык» на начальной ступени обязательного общего образования, 

описывает характеристику психологических предпосылок к его изучению 

обучающимися с ЗПР; место в структуре учебного плана, а также подходы к 

отбору содержания, к определению планируемых результатов и к структуре 

тематического планирования 

Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» на уровне 

начального общего образования обеспечивает языковое и общее речевое 

развитие обучающихся, способствует повышению коммуникативной 

компетентности и облегчению социализации обучающихся с ЗПР.  

Овладение учебным предметом «Иностранный (английский) язык» 

представляет большую сложность для обучающихся с ЗПР. Это связано с 

недостатками на всех уровнях речевого функционирования на родном языке и 
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особенностями становления и развития коммуникативных умений, 

недостаточной сформированностью основных мыслительных операций и 

знаково-символической (замещающей) функции мышления, спецификой 

памяти школьников. У обучающихся с ЗПР с запозданием формируются 

навыки языкового анализа и синтеза, долгое время происходит становление 

навыка звукобуквенного анализа, очевидные трудности обучающиеся с ЗПР 

испытывают при формировании навыка письма и чтения. Недостаточность 

развития словесно-логического мышления и мыслительных операций 

значительно затрудняют усвоение правил правописания и формирования 

грамматических понятий. Все указанные трудности проявляются не только 

при освоении родного языка, но и иностранного. 

Преодоление перечисленных трудностей возможно при реализации 

важнейших дидактических принципов: доступности, систематичности и 

последовательности, прочности, наглядности, связи теории с практикой, а 

также коррекционной направленности обучения  

Программа отражает содержание обучения предмету «Иностранный 

(английский) язык» с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР. В процессе изучения английского языка у обучающихся 

с ЗПР формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к 

иностранному языку, стремление к его грамотному использованию, 

понимание того, что правильная устная и письменная речь являются 

показателем общей культуры человека. На уроках обучающиеся получают 

практико-ориентированные умения по применению правил общения на 

английском языке и правил речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, 

задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых средств, для 

успешного решения коммуникативных задач.  

Содержание дисциплины ориентировано на развитие языковой 

способности, разных видов речевой деятельности и освоение обучающимися 

системного устройства языка. При изучении данной дисциплины происходит 

развитие устной и письменной коммуникации. Представления о связи языка с 
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культурой народа осваиваются практическим путём. 

Удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР достигается за счет четких и простых по структуре инструкций к 

выполняемой деятельности, уменьшенного объема заданий, большей их 

практикоориентированности, подкрепленности наглядностью и 

практическими действиями, а также неоднократного закрепления 

пройденного, актуализации знаний, полученных ранее, применением 

специальных приемов обучения (алгоритмизации, пошаговости, 

организующей и направляющей помощи педагога и др.), соблюдении 

требований к организации образовательного процесса с учетом особенностей 

сформированности саморегуляции учебно-познавательной деятельности 

обучающихся с ЗПР. 

Организация специальных условий обучения предмету «Иностранный 

(английский) язык» построено с соблюдением специальных дидактических 

принципов, предполагает использование адекватных методов и конкретных 

приемов. Это обеспечивает у обучающегося с ЗПР пробуждение интереса к 

языку, желание овладеть словарным запасом, способами построения 

коммуникативного общения на иностранном языке, у школьников 

проявляются возможности осознания своих затруднений и соответствующие 

попытки их преодоления самостоятельно или с помощью педагога.  

При изучении учебного материала у обучающихся с ЗПР развиваются 

процессы анализа, синтеза, сравнения, обобщения, происходит коррекция 

недостатков произвольной памяти и внимания. В ходе выполнения заданий на 

анализ звукобуквенного состава слова, наблюдения за буквенным 

изображением слова и его транскрипцией, объяснение значений слов 

совершенствуется мыслительная деятельность, создаются предпосылки 

становления логического (понятийного) мышления. 

При усвоении учебного предмета обучающиеся с ЗПР учатся 

ориентироваться в задании и производить его анализ, обдумывать и 

планировать предстоящие действия сначала с помощью педагога, потом 
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самостоятельно, следить за правильностью выполнения задания, давать 

словесный отчет и оценку проделанной работе при необходимости опираясь 

на смысловые опоры, что совершенствует систему произвольной регуляции 

деятельности. 

Учитель иностранного языка должен поддерживать тесную связь с 

учителем начальных классов и учителем-логопедом, так как трудности 

овладения родным языком на всех уровнях его функционирования могут стать 

препятствием в овладении и иностранным языком. 

Общая характеристика учебного предмета «Иностранный 
(английский) язык» 

В начальной школе закладывается база для всего последующего 

иноязычного образования обучающихся, формируются основы 

функциональной грамотности, что придаёт особую ответственность данному 

этапу общего образования. Изучение иностранного языка обучающимися с 

ЗПР, в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ и ФАОП НОО ОВЗ, начинается с 3 

класса.  

Построение программы имеет нелинейный характер и основано на 

концентрическом принципе. В каждом классе даются новые элементы 

содержания и новые требования. В процессе обучения освоенные на 

определённом этапе грамматические формы и конструкции повторяются и 

закрепляются на новом лексическом материале и расширяющемся 

тематическом содержании речи. 

Программа учитывает специфику познавательного развития 

обучающихся с ЗПР и содержит перераспределение некоторых тем между 

классами, удерживая преемственность в освоении программного материала 

начальной и основной школы.   

Программа устанавливает распределение учебного материала по 

классам, основанного на логике развития предметного содержания и учёте 

психологических и возрастных особенностей обучающихся с ЗПР, а также 

объём учебных часов для изучения разделов и тем курса. При этом для 
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обеспечения возможности реализации принципов дифференциации и 

индивидуализации с целью учёта образовательных потребностей и интересов 

обучающихся с ЗПР количество учебных часов может быть скорректировано.  

Федеральная рабочая программа учебного предмета предоставляет 

возможности для реализации различных методических подходов к 

преподаванию учебного предмета «Иностранный язык» при условии 

сохранения обязательной части его содержания. 

Цели изучения учебного предмета «Иностранный (английский) 
язык» 

Общие цели обучения иностранному языку в начальной школе можно 

условно разделить на образовательные, развивающие, воспитывающие. 

Образовательные цели учебного предмета «Иностранный (английский) 

язык» в начальной школе включают: 

1) формирование элементарной иноязычной коммуникативной 

компетенции, т. е. способности и готовности общаться с носителями 

изучаемого иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и 

письменной (чтение и письмо) форме с учётом возрастных возможностей и 

потребностей младшего школьника с ЗПР; 

2) расширение лингвистического кругозора обучающихся за счёт 

овладения новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c 

отобранными темами общения; 

3) освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного 

языка, о разных способах выражения мысли на родном и иностранном языках; 

4) использование для решения учебных задач интеллектуальных 

операций (сравнение, анализ, обобщение и др.); 

5) формирование умений работать с информацией, представленной в 

текстах разного типа (описание, повествование, рассуждение), пользоваться 

при необходимости словарями по иностранному языку. 

Развивающие цели учебного предмета «Иностранный (английский) 
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язык» в начальной школе включают: 

1) осознание обучающимися роли языков как средства 

межличностного и межкультурного взаимодействия в условиях 

поликультурного, многоязычного мира и инструмента познания мира и 

культуры других народов; 

2) становление коммуникативной культуры обучающихся и их 

общего речевого развития; 

3) развитие компенсаторной способности адаптироваться к 

ситуациям общения при получении и передаче информации в условиях 

дефицита языковых средств; 

4) формирование регулятивных действий: планирование 

последовательных «шагов» для решения учебной задачи; контроль процесса и 

результата своей деятельности; установление причины возникшей трудности 

и/или ошибки, корректировка деятельности с помощью педагога; 

5) становление способности к оценке своих достижений в изучении 

иностранного языка, мотивация совершенствовать свои коммуникативные 

умения на иностранном языке. 

Влияние параллельного изучения родного языка и языка других стран и 

народов позволяет заложить основу для формирования гражданской 

идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою 

страну, помочь лучше осознать свою этническую и национальную 

принадлежность и проявлять интерес к языкам и культурам других народов, 

осознать наличие и значение общечеловеческих и базовых национальных 

ценностей. Вклад предмета «Иностранный (английский) язык» в реализацию 

воспитательных целей обеспечивает: 

1) понимание необходимости овладения иностранным языком как 

средством общения в условиях взаимодействия разных стран и народов;  

2) формирование предпосылок социокультурной/межкультурной 

компетенции, позволяющей приобщаться к культуре, традициям, реалиям 

стран/страны изучаемого языка, готовности представлять свою страну, её 
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культуру в условиях межкультурного общения, соблюдая речевой этикет и 

адекватно используя имеющиеся речевые и неречевые средства общения; 

3) воспитание уважительного отношения к иной культуре 

посредством знакомств с детским пластом культуры стран изучаемого языка 

и более глубокого осознания особенностей культуры своего народа;  

4) воспитание эмоционального и познавательного интереса к 

художественной культуре других народов; 

5) формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса к предмету «Иностранный язык». 

Для обучающихся с ЗПР изучение иностранного языка имеет 

коррекционно-развивающие цели, связанные с формированием жизненных 

(социальных) компетенций, расширении представлений о разнообразии 

социального и природного мира, формировании коммуникативных навыков и 

т.д. 

Место учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в 
учебном плане 

Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» входит в число 

обязательных предметов, изучаемых на всех уровнях общего образования и 

изучается обучающимися с ЗПР в начальной школе в 3и 4 классе по 2 часа в 

неделю (136 часов): 3 класс — 68 часов, 4 класс — 68 часов. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ 
(АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

3 КЛАСС 

Тематическое содержание речи 

Мир моего «я». Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мой день 

рождения. Моя любимая еда.  

Мир моих увлечений. Любимый цвет. Любимая игрушка. Мой питомец. 

Выходной день.  

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. 

Моя малая родина (город, село). Животные (в ближайшем окружении).   

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны 

изучаемого языка. Их столицы, достопримечательности и интересные факты 

(простые случаи). Популярные произведения детского фольклора. 

Популярные Литературные персонажи детских книг. Широко известные 

Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка.  

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи: 

Практическое овладение диалогической формой речи  

Ведение с использованием клишированных фраз с опорой на речевые 

ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с соблюдением норм речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение 

разговора, знакомство с собеседником; поздравление с праздником; 

выражение благодарности за поздравление; извинение; 2-3 реплики с каждой 

стороны 

диалога — побуждения к действию: приглашение собеседника к 

совместной деятельности, вежливое согласие/не согласие на предложение 

собеседника (простые частотные случаи); 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации с 
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использованием языковой модели или образца; сообщение фактической 

информации, ответы на вопросы собеседника. 2-3 реплики с каждой стороны 

Коммуникативные умения монологической речи: 

Коллективное создание под руководством педагогического работника с 

опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных 

монологических высказываний: описание предмета, реального человека; 

рассказ о себе, члене семьи, друге и т. д. по заданному алгоритму / с 

использованием языковой модели /с использованием опорных слов и т. д. 

Пересказ с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации 

основного содержания прочитанного текста с организующей помощью 

педагогического работника. 

Аудирование 

Понимание в целом на слух речи педагогического работника и 

одноклассников и вербальная/невербальная реакция на услышанное (при 

непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с опорой на 

иллюстрации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

определение основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на 

слух тексте с опорой на иллюстрации. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в 

ситуациях повседневного общения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух иллюстрированных учебных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения; после 

предварительного анализа, понимание основного содержания прочитанного с 

направляющей помощью педагогического работника. 

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

определение основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте 

с опорой на иллюстрации. 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение 

личного характера. 

Письмо 

Овладение техникой письма (копирование букв, буквосочетаний, слов).  

Выбор и копирование подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, 

что на них изображено. 

Списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, 

предложений; вставка пропущенного слова в предложение в соответствии с 

решаемой коммуникативной/учебной задачей с опорой на иллюстрацию или 

используя слова для справки. 

Заполнение анкет с указанием личной информации (имя, фамилия, 

возраст, страна проживания) в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка после коллективного обсуждения и с 

направляющей помощью педагогического работника. 

Написание с опорой на образец поздравлений с праздниками (с днём 

рождения, Новым годом, Рождеством). 

 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Буквы английского алфавита. Корректное озвучивание букв английского 

алфавита  (при необходимости с использованием   слуховой опоры).  

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, правильное 

отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными. Наблюдение за связующим “r” (there 

is/there are). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, 

побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) 
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предложений (нераспространенные или малораспространенные). 

Различение на слух четко произносимых слов и адекватное, без ошибок 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений 

с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Чтение гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, 

чтения гласных в третьем типе слога (гласная + r); согласных, основных 

звукобуквенных сочетаний, в частности сложных сочетаний букв (например, 

tion, ight) в односложных, двусложных и многосложных словах (с опорой на 

слуховую наглядность) 

Наблюдение и выделение в словах некоторых звукобуквенных сочетаний 

при анализе изученных слов с опорой на образец 

— Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с опорой 

на речевой образец.  

— Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского 

алфавита. Наблюдение за соотношением знака английской транскрипции и 

букв или сочетаний.  Фонетически корректное озвучивание знаков 

транскрипции после предъявления речевого образца. 

Графика, орфография и пунктуация 

Графически корректное (полупечатное) написание букв английского 

алфавита в буквосочетаниях и словах. Правильное написание изученных слов 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения (простые случаи).  

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной 

и письменной речи не менее 100-120 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематического содержания речи для 3 класса, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого 

этикета 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи слов, 
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образованных с использованием основных способов словообразования: 

аффиксации (образование числительных с помощью суффиксов -teen, -ty, -th) 

и словосложения (sportsman). (при необходимости с использованием 

смысловой опоры); 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов 

(doctor, film)  с помощью педагогического работника, опираясь на визуальную 

подсказку 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной 

и письменной речи: изученных морфологических форм и синтаксических 

конструкций английского языка с направляющей помощью педагога 

 Коммуникативные типы предложений: повествовательные 

(утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, специальный 

вопрос), побудительные (в утвердительной форме). 

Нераспространённые и распространённые простые предложения. 

Предложения с начальным It (It’s a red ball.). 

Предложения с простым глагольным сказуемым (They live in the country.), 

составным именным сказуемым (The box is small.) и составным глагольным 

сказуемым (I like to play with my cat. She can play the piano.). 

Побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.). 

Побудительные предложения в отрицательной (Don’t talk, please.) форме. (с 

использованием смысловой опоры); 

Глаголы в Present Simple Tense в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) 

предложениях (с визуальной опорой). 

Модальный глагол can: для выражения умения (I can play tennis) 

Использование определённого, неопределённого и нулевого артиклей c 

именами существительными (наиболее распространённые случаи) с опорой на 

речевой образец. 

Существительные во множественном числе, образованные по правилу.  



  

97 
 

Узнавание союзов and и but (c однородными членами) в читаемых 

текстах, употребление союзов and и but (c однородными членами) в знакомых 

конструкциях. 

Слова, выражающие количество с исчисляемыми существительными 

(much/many) с использованием смысловой опоры 

Вопросительные слова (who, what, how, where, how many). 

Личные местоимения (I, you, he/she/it, we, they). Личные местоимения в 

объектном (me, you, him/her/it, us, them) падеже. Указательные местоимения 

(this — these; that — those). Притяжательные местоимения (my, your, his/her/its, 

our, their).  

Неопределённые местоимения (some/any) в повествовательных и 

вопросительных предложениях (Have you got any friends? -Yes, I’ve got some.) 

некоторые случаи употребления 

Наречия частотности (usually, often). 

Количественные числительные 1-20  

Вопросительные слова (when, whose, why). 

Предлоги места (in, on, near, under) to, from. 

 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета во взаимодействии с учениками и учителем, 

принятого в стране/ странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях 

общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, 

извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством.  

Знание небольших произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, 

песенок), некоторых персонажей популярных детских книг 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка 

(названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц, 

название родного города/села; цвета национальных флагов) с использованием 

смысловой опоры, при направляющей помощи педагогического работника 
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Компенсаторные умения 

Использование в качестве опоры при порождении собственных 

высказываний ключевых слов, вопросов; иллюстраций после коллективного 

обсуждения с помощью педагогического работника. 

 

4 КЛАСС 

Тематическое содержание речи 

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая 

еда. Мой день (распорядок дня). 

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые 

занятия. Занятия спортом. Любимая сказка/ история/рассказ. Выходной день. 

Каникулы. 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и 

интерьера. Моя школа, любимые учебные предметы. Мои друзья, их 

внешность и черты характера. Моя малая родина (город, село). Дикие и 

домашние животные. Погода. Времена года (месяцы).  

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны 

изучаемого языка. Их столицы, основные достопримечательности и 

интересные факты. Популярные произведения детского фольклора. 

Популярные литературные персонажи детских книг. Праздники родной 

страны и страны/стран изучаемого языка. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи: 

Практическое овладение диалогической формой речи. Ведение с опорой 

на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с соблюдением 

норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; 
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завершение разговора (в том числе по телефону), прощание; знакомство с 

собеседником; поздравление с праздником, выражение благодарности за 

поздравление; выражение извинения; при направляющей помощи 

педагогического работника– 2-3 реплики с каждой стороны; 

диалога — побуждения к действию: обращение к собеседнику с просьбой, 

вежливое согласие выполнить просьбу; приглашение собеседника к 

совместной деятельности, вежливое согласие/несогласие на предложение 

собеседника; при направляющей помощи педагогического работника2-3 

реплики с каждой стороны; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; 

сообщение фактической информации, ответы на вопросы собеседника. с 

использованием смысловой опоры при необходимости2-3 реплики с каждой 

стороны. 

Коммуникативные умения монологической речи. 

Коллективное создание с опорой на смысловые опоры, ключевые слова, 

вопросы и/или иллюстрации устных монологических высказываний: описание 

предмета, внешности и одежды, рассказ/сообщение (повествование) с опорой 

на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации (3-4 предложения). 

Коллективное создание под руководством педагогического работника, по 

готовому и коллективно составленному плану устных монологических 

высказываний в рамках тематического содержания речи по образцу.  

Пересказ основного содержания прочитанного текста с опорой на 

ключевые слова, вопросы, план и/или иллюстрации после коллективной 

работы. 

Аудирование 

Коммуникативные умения аудирования. 

Понимание на слух речи педагогического работника и одноклассников и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное (при непосредственном 

общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных 
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аутентичных текстов из 3-4 коротких предложений, построенных на 

изученном языковом материале, в соответствии с поставленной учебной 

задачей: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять основную тему и главные факты/события в 

воспринимаемом на слух тексте с опорой   на иллюстрации.   

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

умение выделять запрашиваемую информацию фактического характера с 

опорой на иллюстрации. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в 

ситуациях повседневного общения, рассказ, сказка, сообщение 

информационного характера. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, понимание прочитанного (при необходимости 

при направляющей помощи педагогического работника). 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает 

определение основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте 

с опорой на иллюстрации, с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки (простые тексты). 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

нахождение в прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации 

фактического характера с опорой на иллюстрации, с использованием 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки (простые случаи).  

Прогнозирование содержания текста на основе заголовка.  

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение 

личного характера, стихотворение. 

Письмо 
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Создание подписей к картинкам, фотографиям (слово, словосочетание, 

простое предложение) с пояснением, что на них изображено с направляющей 

помощью педагогического работника. 

Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка 

пропущенных букв в слово или слов в предложение в соответствии с решаемой 

учебной задачей (с использованием визуальной подсказки). 

Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной 

информации (имя, фамилия, возраст, местожительство (страна проживания, 

город), любимые занятия) в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка при направляющей помощи педагогического 

работника. 

Написание с опорой на образец поздравления с праздниками (с днём 

рождения, Новым годом, Рождеством) с выражением пожеланий, используя 

слова для справок, клишированные фразы. 

Написание электронного сообщения личного характера с опорой на 

образец после предварительного анализа. 

 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными. Связующее “r” (there is/there are), используя 

принцип «по аналогии». 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, 

побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) 

предложений, воспроизведение после предъявления речевого образца. 

Воспроизведение слов в ходе учебного диалога.   

Наблюдение правила чтения: гласных в открытом и закрытом слоге в 

односложных словах, гласных в третьем типе слога (гласная + r); согласных; 

основных звукобуквенных сочетаний, в частности сложных сочетаний букв 
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(например, tion, ight) в односложных, двусложных с использованием опор.  

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе 

изученных слов с помощью педагогического работника, с визуальной 

подсказкой. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с 

использованием полной транскрипции, по аналогии. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского 

алфавита. Наблюдение за соотношением знака английской транскрипции и 

букв или сочетаний.  Фонетически корректное озвучивание знаков 

транскрипции после предъявления речевого образца. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов после предварительного анализа. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знака в конце предложения; запятой при обращении и 

перечислении; наблюдение знака апострофа в знакомых сокращённых формах 

глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов, существительных в 

притяжательном падеже (Possessive Case) (с использованием справочной 

информации). 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной 

и письменной речи не менее 350 лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания речи для 4 класса, включая 120 лексических единиц, усвоенных в 

предыдущий год обучения. 

Образование с опорой на иллюстративную модель при направляющей 

помощи педагогического работника в устной и письменной речи родственных 

слов с использованием основных способов словообразования: аффиксации 

(образование существительных с помощью суффиксов -er/-or, -ist (worker, 

actor, artist) и конверсии (to play — a play). 

Использование языковой догадки для распознавания интернациональных 
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слов (pilot, film) (простые случаи, с опорой на наглядные опоры). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление с опорой 

на языковую модель при направляющей помощи педагогического работника в 

устной и письменной речи изученных морфологических форм и 

синтаксических конструкций английского языка. 

Глаголы в Present/Past Simple Tense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный 

вопросы) предложениях. 

Предложения с глаголом-связкой to be в Present Simple Tense (My father is 

a doctor. Is it a red ball? — Yes, it is./No, it isn’t. ) 

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

like porridge.). 

Модальный глагол can: для выражения и отсутствия умения (I can’t play 

chess.); для получения разрешения (Can I go out?). 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли c именами 

существительными (наиболее распространённые случаи). 

Существительные во множественном числе, исключения (a book — books; 

a man — men). 

Союзы and и but (c однородными членами). 

Вопросительные слова (who, what, how, where, how many). 

Модальные глаголы must (в наиболее употребительных конструкциях, 

обслуживающих речевые ситуации общения между учениками и учителем). 

Отрицательное местоимение no. 

Степени сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу 

(big bigger, strong Stronger, large larger )). (наиболее употребительные случаи) 

Предлоги места (next to, in front of, behind), направления (to), времени (at, 

in, on в выражениях at 5 o’clock, in the morning, on Monday).  

Наречия времени. 

Обозначение даты и года с использованием смысловой опоры. 
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Обозначение времени (5 o’clock). 

Количественные числительные 21-100 (с опорой на алгоритм создания) 

Порядковые числительные (1—4). При использовании в знакомых 

конструкциях ( I'm in the second grade I study in the second class | , He lives on 

the third floor) 

 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка, в 

некоторых ситуациях общения между обучающимися и учителем: 

приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, 

поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством, разговор по 

телефону). 

Знание некоторых популярных произведений детского фольклора 

(рифмовок, стихов, песенок), персонажей популярных детских книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка на 

(названия стран и их столиц, название родного города/села; цвета 

национальных флагов; основные достопримечательности) с опорой на 

иллюстрации, слова для справок при направляющей помощи педагогического 

работника 

 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении иллюстрированного текста языковой догадки 

(умения понять значение незнакомого слова или новое значение знакомого 

слова из контекста).   

Использование в качестве опоры при порождении собственных 

высказываний ключевых слов, вопросов; картинок, фотографий, языковых 

моделей. 

Прогнозирование содержание текста для чтения на основе заголовка при 

направляющей роли педагогического работника. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» НА 
УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В результате изучения иностранного языка в начальной школе у 

обучающегося с ЗПР будут сформированы личностные, метапредметные и 

предметные результаты, обеспечивающие выполнение ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и его успешное дальнейшее образование. 

 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы начального общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

Организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего 

образования должны отражать готовность обучающихся с ЗПР 

руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта 

деятельности на их основе, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине — России; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края; 

уважение к своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах 

и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-

этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 
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признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный 

жизненный опыт; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности в том числе 

с использованием адекватных языковых средств для выражения своего 

состояния и чувств; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям (в том числе связанного с 

некорректным использованием средств языка). 

Эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, организованных педагогическими работниками. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде 

дополнительной информации в процессе языкового образования; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого самовыражения и 

соблюдении норм речевого этикета и правил общения на иностранном языке 

при направляющей и организующей помощи педагогического работника. 

Трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям.  

Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; 
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неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего 

образования должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными 
действиями: 

1. Базовые логические действия: 

сравнивать под руководством педагогического работника объекты, 

принимать участие в определении основания для сравнения, устанавливать 

аналогии под руководством педагогического работника; 

объединять части объекта (объекты) по определённому признаку под 

руководством педагогического работника; 

с помощью учителя определять существенный признак для 

классификации, классифицировать предложенные объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником 

алгоритма и по направляющим вопросам; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма, с опорой на схемы; 

формулировать запрос на дополнительную информацию, при необходимости 

обращаться за помощью к педагогическому работнику; 

под руководством педагогического работника устанавливать причинно-

следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному 

наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы с помощью 

педагогического работника. 

2. Базовые исследовательские действия: 
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определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов и 

с его помощью; 

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

сравнивать под руководством педагогического работника несколько 

вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев и после предварительного обсуждения); 

проводить по предложенному плану наблюдение по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть целое, 

причина следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, 

сравнения, исследования) с помощью педагогического работника; 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях после предварительного 

обсуждения под руководством педагогического работника. 

3. Работа с информацией: 

принимать участие в коллективном поиске и выбирать источник 

получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного педагогическим 

работником способа её проверки и при направляющей помощи; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

анализировать и создавать (с помощью учителя, смысловых опор) 

текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в соответствии с 
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учебной задачей в процессе коллективной обучающей деятельности; 

с направляющей помощью педагогического работника, по аналогии 

создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными 
действиями: 

1. Общение: 

после коллективного обсуждения с комментариями педагогического 

работника воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение, используя 

клишированные фразы и изученный языковой материал; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей 

под руководством педагогического работника; 

создавать после коллективной подготовительной работы устные и 

письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) по плану, 

аналогии. 

2. Совместная деятельность: 

формулировать с опорой на образец краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной 

(типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, 

распределения промежуточных шагов и сроков под руководством 

педагогического работника; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 

по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

проявлять готовность выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 
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оценивать после совместного анализа под руководством педагогического 

работника свой вклад в общий результат. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1. Самоорганизация: 

проявлять способность продолжать учебную работу, совершая волевое 

усилие, при необходимости обращаться за помощью к педагогическому 

работнику; 

следовать алгоритму учебных действий, удерживать ход его выполнения, 

представлять результаты с помощью педагогического работника; 

планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата под руководством педагогического работника;  

соотносить действия с планом с визуальной опорой; 

выстраивать последовательность выбранных действий, ориентируясь на 

алгоритм, план; 

2. Самоконтроль: 

устанавливать после совместного анализа причины успеха/неудач 

учебной деятельности с помощью педагогического работника; 

корректировать после совместного анализа свои учебные действия для 

преодоления ошибок, при необходимости обращаться за помощью; 

находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом с 

опорой на эталон (образец) при указании на наличие ошибки. 

Предметные результаты 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный 

(английский) язык» предметной области «Иностранный язык» должны быть 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков в типичных учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях, отражать сформированность 

иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне в 

совокупности её составляющих — речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной). 
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3 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-

побуждение, диалог-расспрос) в стандартных ситуациях неофициального 

общения, применяя клишированные фразы, с вербальными и/или 

зрительными опорами в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм 

речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 2-3 

реплик со стороны каждого собеседника) под руководством педагогического 

работника; 

создавать после коллективного обсуждения устные связные 

монологические высказывания (описание; повествование/рассказ) в рамках 

изучаемой тематики объёмом не менее 3 фраз с вербальными и/или 

зрительными опорами под руководством педагогического работника; 

передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными 

и/или зрительными опорами (объём монологического высказывания — не 

менее 3 фраз) с организующей помощью педагогического работника. 

Аудирование 

в целом воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников 

вербально/невербально реагировать на услышанное с помощью 

педагогического работника; 

воспринимать на слух и понимать учебные иллюстрированные тексты, 

построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной учебной 

задачи: с пониманием основного содержания, со зрительной опорой (время 

звучания текста/текстов для аудирования — до 2 минут). 

Смысловое чтение 

читать вслух иллюстрированные учебные тексты объёмом до 70 слов, 

построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил 

чтения, демонстрируя понимание прочитанного в коллективном обсуждении 
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с педагогическим работником. 

Письмо 

заполнять анкеты после коллективного обсуждения с опорой на алгоритм 

с указанием личной информации: имя, фамилия, возраст, страна проживания, 

любимые занятия и т. д.; 

писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, 

Рождеством; 

выбирать и копировать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на 

них изображено, используя слова для справок, с направляющей помощью 

педагогического работника 

 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

после предъявления речевого образца применять правила чтения 

сложных сочетаний букв (например, -tion, -ight) в односложных, двусложных 

и многосложных словах (international, night);  

читать новые слова с опорой на речевой образец и с помощью 

педагогического работника; 

различать на слух и правильно произносить с помощью педагогического 

работника слова и фразы/ предложения с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей (простые случаи). 

Графика, орфография и пунктуация 

правильно писать буквы английского алфавита, используя визуальную 

поддержку;   

правильно писать изученные слова, используя визуальную поддержку;   

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения) с помощью педагогического 

работника. 

Лексическая сторона речи 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 100-120 
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лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) при поддержке 

педагогического работника, используя смысловые опоры. 

Грамматическая сторона речи 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 

коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный, вопросы), 

побудительные (в утвердительной форме) под руководством педагогического 

работника; 

распознавать и употреблять нераспространённые и распространённые 

простые предложения под руководством педагогического работника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

начальным It под руководством педагогического работника и/или опираясь на 

алгоритм; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые 

предложения с простым глагольным сказуемым (He speaks English) опираясь 

на визуальную схему; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные 

предложения в утвердительной форме (Come in, please.) при поддержке 

педагогического работника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи глаголы в Present 

Simple Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных (общий и специальный вопросы) предложениях при 

поддержке педагогического работника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный 

глагол can: для выражения умения (I can play tennis.) при поддержке 

педагогического работника и с визуальной поддержкой;  

использовать определённый, неопределённый и нулевой артикли c 

именами существительными (наиболее распространённые случаи) в знакомых 

конструкциях при поддержке педагогического работника; 

существительные во множественном числе, образованные по правилу   (a 
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book — books;) с визуальной опорой; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные 

предложения в отрицательной форме (Don’t talk, please.), используя опорную 

схему и при поддержке педагогического работника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи слова, 

выражающие количество с исчисляемыми и неисчисляемыми 

существительными (much/many) используя опорную схему и при поддержке 

педагогического работника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия 

частотности usually, often; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные 

местоимения в объектном падеже используя опорную схему и при поддержке 

педагогического работника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённые 

местоимения some/any в повествовательных и вопросительных предложениях 

используя опорную схему и при поддержке педагогического работника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные 

слова who, whot, how, where, how many используя опорную схему и при 

поддержке педагогического работника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные 

числительные (1-12); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог 

направления движения to (We went to Moscow last year.)  при поддержке 

педагогического работника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги 

времени: at, in, on в выражениях at 4 o’clock, in the morning, on Monday. 

 

Социокультурные знания и умения 

владеть социокультурными элементами речевого поведенческого 

этикета, принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения 
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после предварительного обсуждения (приветствие, прощание, знакомство, 

просьба, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём 

рождения, Новым годом, Рождеством); 

кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на 

английском языке используя опорную схему и при поддержке 

педагогического работника. 
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4 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-

побуждение, диалог-расспрос) на основе вербальных и/или зрительных опор с 

соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого 

языка (не менее 3-4 реплик со стороны каждого собеседника) под 

руководством педагогического работника; 

создавать устные связные монологические высказывания (описание, 

рассуждение; повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными 

опорами в рамках тематического содержания речи для 4 класса в процессе 

коллективного обсуждения под руководством педагогического 

работника;(объём монологического высказывания — не менее 3-4 фраз); 

передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными 

и/или зрительными опорами в объёме не менее 3 фраз под руководством 

педагогического работника. 

Аудирование 

воспринимать на слух клишированные фразы и понимать речь учителя и 

одноклассников, вербально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух и понимать под руководством педагогического 

работника знакомые учебные и адаптированные аутентичные тексты из 3-4 

коротких предложений, построенные на изученном языковом материале, с 

разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной учебной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации фактического характера со 

зрительной опорой и с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки (время звучания текста/текстов для аудирования — 

до 2-3 минуты). 

Смысловое чтение 

читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на 
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изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, демонстрируя понимание прочитанного, под 

руководством педагогического работника; 

прогнозировать содержание текста на основе заголовка под руководством 

педагогического работника, используя визуальную поддержку при 

необходимости. 

Письмо 

заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, 

фамилия, возраст, место жительства (страна проживания, город), любимые 

занятия и т. д. под руководством педагогического работника; 

писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, 

Рождеством с выражением пожеланий, используя клишированные фразы и 

опорные слова. 

 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

читать новые слова согласно основным правилам чтения под 

руководством педагогического работника; 

различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения 

под руководством педагогического работника. 

Графика, орфография и пунктуация 

правильно писать изученные слова, ориентируясь на образец; 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, запятая при перечислении) с 

направляющей помощью педагогического работника 

Лексическая сторона речи 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 350 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 100-120 

лексических единиц, освоенных в предшествующие годы обучения;  

распознавать родственные слова с использованием основных способов 
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словообразования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: teacher, actor, artist), 

словосложения (blackboard) под руководством педагогического работника и 

визуальной опорой, комментированное выполнение задания.  

Грамматическая сторона речи 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи Past Simple Tense 

в повествовательных (утвердительных и отрицательных), вопросительных 

(общий и специальный вопрос) предложениях под руководством 

педагогического работника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи Предложения с 

глаголом-связкой to be в Present Simple Tense (My father is a doctor. Is it a red 

ball? — Yes, it is./No, it isn’t. ) под руководством педагогического работника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

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

руководством педагогического работника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

простым глагольным и составным глагольным сказуемым (I want to dance. She 

can skate well.) под руководством педагогического работника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи Модальный 

глагол can для выражения и отсутствия умения (I can’t play chess.); для 

получения разрешения (Can I go out?) под руководством педагогического 

работника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи Вопросительные 

слова (who, what, how, where, how many) под руководством педагогического 

работника и визуальной опорой; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию to 

be going to и Future Simple Tense для выражения будущего действия под 

руководством педагогического работника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные 

глаголы долженствования must под руководством педагогического работника; 

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

распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия 

времени; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение 

даты и года с использованием опорной таблицей; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение 

времени с использованием опорной таблицей; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные 

числительные под руководством педагогического работника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядковые 

числительные под руководством педагогического работника. 

 

Социокультурные знания и умения 

владеть после коллективного обсуждения социокультурными элементами 

речевого поведенческого этикета, принятыми в англоязычной среде, в 

некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство, 

выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым 

годом, Рождеством); 

знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

знать некоторых популярных литературных персонажей; 

знать небольшие популярные произведения детского фольклора 

(рифмовки, песни); 

кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках 

изучаемой тематики. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

3 КЛАСС (68 часов) 
№ Программная тема, число 

часов на её изучение 

(Тематика общения) 

Программное содержание 

(Коммуникативные умения и языковые 
навыки)  

Характеристика деятельности (учебной, познавательной, 
коммуникативной/речевой);  

методы и формы организации 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

 

Мир моего «я». 
Знакомство. Приветствие, 
знакомство  
Моя семья. Мой день 
рождения. Моя любимая еда. 
 (20 ч.) 
 
 
 
 
Мир моих увлечений. 
Любимый цвет 
Любимая игрушка. 
Мой питомец. 
Любимые занятия. 
Выходной день. 
(20 ч.) 
 
 
Мир вокруг меня. 
Моя комната (квартира, дом). 
Моя школа. 
Мои друзья. 
Моя малая родина (город, 
село). 
Животные (простые случаи) .  
(20  ч.) 
 
Родная страна и страны 
изучаемого языка. 
Россия и страна/страны 
изучаемого языка. Их 
столицы, 

Диалогическая речь 

Ведение элементарных диалогов  
(диалог этикетного характера,  
 диалог-расспрос, диалог-побуждение к 
действию) с опорой на речевые ситуации, 
ключевые слова и/или иллюстрации в рамках 
изучаемой тематики с соблюдением норм 
речевого этикета. 
 
 
 
 
 

 

 

Монологическая речь 

Создание устных монологических высказываний 
в рамках изучаемой тематики с опорой на 
ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации в 
рамках изучаемой тематики. 
Пересказ основного содержания прочитанного 
текста с опорой на ключевые слова, вопросы, 
и/или иллюстрации. 
 
 

 

 

Аудирование 

Понимание на слух речи педагогического 
работника и одноклассников и 
вербальная/невербальная реакция на 
услышанное. 
Восприятие на слух и понимание учебных 

Диалогическая речь 

Начинать, поддерживать и заканчивать под руководством педагогического 
работника разговор; знакомиться с собеседником; вежливо реагировать на 
поздравление; выражать благодарность; приносить извинение (клишированные 
фразы). 
Обращаться с просьбой, приглашать собеседника к совместной деятельности 
под руководством педагогического работника, вежливо соглашаться/не 
соглашаться на предложение собеседника. 
Запрашивать интересующую информацию; сообщать фактическую 
информацию, отвечая на вопросы (общие, специальные) с направляющей 
помощью педагогического работника . 
Принимать участие в коллективном составлении диалога в соответствии с 
поставленной учебной задачей по образцу, с использованием 
вербальных (речевые ситуации, ключевые слова) и зрительных опор (картинки, 
фотографии). 
Монологическая речь 

Описывать с помощью педагогического работника с опорой на план/схему, 
ключевые слова предмет, человека после коллективного обсуждения 
Рассказывать о себе, своей семье, друге по заданному алгоритму / с 
использованием языковой модели /с использованием опорных слов и т. д. при 
необходимости, используя помощь педагогического работника. 
Передавать основное содержание прочитанного текста с использованием 
вербальных и/или зрительных опор с организующей помощью педагогического 
работника. 
Создавать после коллективного обсуждения связное монологическое 
высказывание по образцу, с использованием вербальных (ключевые слова, 
вопросы) и зрительных (картинки, фотографии) опор. 
 
Аудирование 

Понимать в целом речь педагогического работника по ведению урока. 
Распознавать на слух и понимать связное высказывание педагогического 
работника, одноклассника, построенное на знакомом языковом материале при 
необходимости с визуальной поддержкой; вербально/невербально реагировать 
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достопримечательности и 
интересные факты. 
Произведения детского 
фольклора. 
Литературные персонажи 
детских книг. 
Праздники родной страны и 
страны/стран изучаемого 
языка ( 8ч.) 
 

текстов, построенных на изученном языковом 
материале, с разной глубиной проникновения 
в их содержание в зависимости от поставленной 
коммуникативной задачи (с пониманием 
основного содержания) с опорой на 
иллюстрации. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смысловое чтение 

 
Чтение вслух учебных текстов, построенных на 
изученном языковом материале, с соблюдением 
правил чтения и 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

на услышанное. 
Воспринимать на слух и понимать основное содержание текста, построенного 
на изученном языковом материале с визуальной поддержкой, при 
необходимости обращаться за помощью к педагогическому работнику. 
Определять тему прослушанного текста с помощью педагогического работника 
с опорой на иллюстрации. 
Определять главные факты/события в прослушанном тексте с помощью 
педагогического работника с опорой на иллюстрации. 
Воспринимать и понимать на слух с помощью педагогического работника 
запрашиваемую информацию фактического характера (имя, возраст, любимое 
занятие, цвет и т. д.) в учебном тексте, построенном на изученном языковом 
материале. 
Использовать зрительные опоры (картинки, фотографии) при восприятии на 
слух текста. 
Использовать с помощью педагогического работника с визуальной поддержкой 
языковую, в том числе контекстуальную, догадку при восприятии на слух 
текста. 
 
Смысловое чтение 

Соотносить графический образ слова с его звуковым образом на основе знания 
правил чтения с помощью педагогического работника. 
Соблюдать правильное ударение в словах и фразах с помощью педагогического 
работника с визуальной поддержкой. 
Читать вслух учебный текст, построенный на изученном языковом материале, 
демонстрируя понимание прочитанного в коллективном обсуждении с 
педагогическим работником. 
Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова, грамматические 
явления и понимать основное содержание текста, построенного на изученном 
языковом материале в коллективном обсуждении с педагогическим 
работником. 
Определять тему прочитанного текста (комментированное выполнение задание 
под руководством педагогического работника). 
Определять главные факты/события в прочитанном тексте. Соотносить 
текст/части текста с иллюстрациями. 
Использовать внешние формальные элементы текста (заголовок, картинки, 
сноску) для понимания основного содержания прочитанного текста при 
необходимости с направляющей помощью педагогического работника. 
Находить с направляющей помощью педагогического работника значение слов 
в двуязычном словаре, словаре учебника. 
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Письмо 

Воспроизведение речевых образцов, 
Списывание текста; выписывание из текста слов, 
словосочетаний, предложений. вставка 
пропущенных букв в слово или слов 
в предложении, дописывание предложений в 
соответствии с решаемой учебной задачей. 
Восстановление предложения в соответствии 
с решаемой коммуникативной/ учебной задачей. 
Создание подписей к картинкам, фотографиям 
используя слова для справок. 
.Заполнение анкет с указанием личной 
информации в соответствии с нормами, 
принятыми в стране/странах изучаемого языка. 
Написание с опорой на 
образец коротких поздравлений с праздниками. 
 
 

 

 

Фонетическая сторона речи 

Фонетически корректное произношение букв 
английского алфавита; знание их 
последовательности. 
Соблюдение норм произношения звуков. 
Различение на слух и адекватно, без ошибок, 
ведущих к сбою в коммуникации, произношение 
слов с соблюдением правильного ударения. 
Корректное произношение предложений с точки 
зрения их ритмико-интонационных 
особенностей. 
Чтение слов в соответствии с изученными 
правилами чтения. 
Различение, как явления, знаков транскрипции и 
букв английского алфавита. 
 
 

 

 

 
Письмо 

Копировать речевых образцов 
Списывать текст без ошибок после коллективного обсуждения с 
комментариями педагогического работника; выписывать из текста слова, 
словосочетания, предложения в соответствии с учебной задачей с визуальной 
опорой. 
Восстанавливать предложение, вставляя пропущенные слова или дописывая его 
окончание в соответствии учебной задачей с визуальной опорой после 
коллективного обсуждения. 
 Делать подписи к картинкам, фотографиям с пояснением, что на них 
изображено используя слова для справок, при необходимости с направляющей 
помощью педагогического работника. 
Заполнять анкеты после коллективного обсуждения с опорой на алгоритм 
в соответствии с нормами, принятыми в стране/ странах изучаемого языка: 
сообщать о себе основные сведения (имя, фамилия, возраст, страна проживания 
и т. д.) с направляющей помощью педагогического работника 
Писать с опорой на образец короткие поздравления с днём рождения, Новым 
годом и Рождеством с 

 

 

Фонетическая сторона речи 

Правильно называть буквы английского алфавита с опорой на слуховой 
образец; устанавливать их последовательность, используя визуальную опору. 
Различать на слух и адекватно произносить с помощью педагогического 
работника все звуки английского языка с опорой на речевой образец, соблюдая 
нормы произнесения звуков (долгота и краткость гласных, отсутствие 
оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 
согласных перед гласными). 
Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе после 
предъявления речевого образца. 
Различать коммуникативный тип предложения по его интонации 
(повествовательное, вопросительное). 
Корректно произносить предложения (повествовательное, побудительное; 
общий, специальный вопросы) с точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей с опорой на речевой образец. 
Применять изученные правила чтения при чтении слов после предварительной 
коллективной работы. 
Вычленять некоторые звукобуквенные сочетания при анализе изученных слов. 
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Графика, орфография и пунктуация 

Графически корректное (полупечатное) 
написание букв английского алфавита. 
Правильное написание изученных слов. 
Правильная расстановка знаков препинания. 
 
 

 

 

 

 

Лексическая сторона речи 

 Распознавание в письменном и звучащем тексте 
и употребление в устной 
и письменной речи изученных лексических 
единиц (слов, словосочетаний, речевых клише). 
 
 
 
 
Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте 
и употребление в устной и письменной речи 
изученных грамматических явлений. 
Коммуникативные типы предложений: 
повествовательные (утвердительные, 
отрицательные), вопросительные (общий, 
специальный вопрос), побудительные (в 
утвердительной форме). 
Нераспространённые и распространённые 
простые предложения. 
Предложения с начальным It. 
Побудительные предложения в утвердительной 
и отрицательной форме 
форме. 
Предложения с простым глагольным сказуемым, 
составным глагольным сказуемым. 
Предложения с глаголом-связкой to be в Present 
Simple Tense. 

 
Графика, орфография и пунктуация 

Графически корректно воспроизводить буквы английского алфавита. 
(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов) по образцу. 
Отличать буквы от транскрипционных знаков в процессе наблюдения. 
Правильно писать изученные слова с опорой на визуальную подсказку. 
Восстанавливать слово, вставляя пропущенные буквы, с визуальной 
подсказкой. 
Правильно расставлять знаки препинания (точку, вопросительный и 
восклицательный знаки) в конце предложения с помощью педагогического 
работника. 
 
Лексическая сторона речи 

Употреблять в устной и письменной речи изученные лексические единицы в 
соответствии с учебной задачей. 
Группировать слова по их тематической принадлежности. 
Узнавать в письменном и устном тексте и понимать изученные лексические 
единицы (основные значения) с помощью педагогического работника. 
Употреблять в устной и письменной речи 
изученные лексические единицы в соответствии с учебной задачей с 
направляющей помощью педагогического работника. 
 

Грамматическая сторона речи 

Воспроизводить нераспространённые и распространённые простые 
предложения под руководством педагогического работника. 
Распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые предложения 
с простым глагольным сказуемым (He speaks English.) с помощью 
педагогического работника. 
Распознавать и употреблять в устной и письменной речи повелительное 
наклонение: побудительные предложения в утвердительной и отрицательной 
форме (Come in, please., Don’t talk, please) с помощью педагогического 
работника, при необходимости с с использованием смысловой опоры 
Распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильные и 
неправильные глаголы в Present  Simple Tense в повествовательных 
(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный 
вопрос) предложениях с помощью педагогического работника. 
Распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный глагол сan/ 
для выражения умения (I can ride a bike.) с помощью педагогического работника 
Распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 
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Правильные глаголы в Present Simple Tense в 
повествовательных (утвердительных и 
отрицательных) и вопросительных (общий и 
специальный вопросы) предложениях. 
Модальный глагол can: для выражения умения 
умения; для получения разрешения. 
Слова, выражающие количество с 
исчисляемыми существительными (much/ many/ 
Личные местоимения (I, you, he/she/it, we, they). 
Указательные местоимения (this — these; 
Наречия частотности (usually, often). 
Количественные числительные (1–12). 
Вопросительные слова 
(who, what, how, where, how many). 
Предлоги места (in, on, near, under). 
Союзы and и but (c однородными членами). 
 
Предлоги  места on, in, near, under. 
 
 

 

 

 

 

 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых 
социокультурных элементов речевого 
поведенческого этикета, принятого в 
англоязычных странах, в некоторых учебных 
ситуациях общения. 
Знание небольших популярных произведений 
детского фольклора, популярных персонажей 
детских книг. 
Краткое представление своей страны и страны/ 
стран изучаемого языка. 

начальным It под руководством педагогического работника и/или опираясь на 
алгоритм 
Распознавать и употреблять в устной и письменной речи cлова, выражающие 
количество c исчисляемыми существительными (much/many/ ) с помощью 
педагогического работника  
Распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия частотности 
usually, often с помощью педагогического работника 
Распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные местоимения 
в объектном падеже с визуальной опорой. 
Распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные 
местоимения. this — these с помощью педагогического работника 
Распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённые 
местоимения some/any в повествовательных и вопросительных предложениях с 
помощью педагогического работника 
Распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова 
who, what, how, where, how many) с помощью педагогического работника 
Распознавать и употреблять в устной и письменной речи множественное число 
существительных, образованное по правилам: a pen — pens; с визуальной 
опорой 
Распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные 
числительные (1-12) с помощью педагогического работника 
Распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места on, in, 
near, under с помощью педагогического работника 
Распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы and и but (при 
однородных членах) с помощью педагогического работника 
 
 
Социокультурные знания и умения 

Использовать после коллективного обсуждения некоторые социокультурные 
элементы речевого поведенческого этикета, принятого в англоязычных странах 
в некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, 
выражение благодарности, извинение, поздравление (с днём рождения, Новым 
годом, Рождеством). 
Писать свои имя и фамилию на английском языке. 
Воспроизводить после коллективного повторения наизусть небольшие 
популярные   произведения детского фольклора (рифмовки, стихи, песенки). 
С помощью педагогического работника кратко представлять свою страну и 
страну/ страны изучаемого языка, сообщая название страны, её столицы при 
необходимости используя опорную таблицу; цвета национальных флагов, 
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используя визуальную опору; название родного города/села. 
  

4 КЛАСС (68 часов) 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. 

Мир моего «я». 
Моя семья. 

Мой день рождения, 
подарки. Моя любимая еда. 
Мой день (распорядок дня, 
домашние обязанности) (12 

ч.) 
 

Мир моих увлечений. 
Любимая игрушка, игра. 

Мой питомец. 
Любимые занятия. 
Занятия спортом. 

Любимая 
сказка/история/рассказ. 

Выходной день. 
Каникулы (16 ч.) 

 
Мир вокруг меня. 

Моя комната (квартира, 
дом), предметы мебели 

и интерьера. 
Моя школа, любимые 

учебные предметы. 
Мои друзья, их внешность и 

черты характера. 
Моя малая родина (город, 

село). Путешествия. 
Дикие и домашние 

животные (простые случаи). 
Погода. 

Времена года (месяцы). 
 (25 ч.) 

 

Диалогическая речь 

Ведение элементарных диалогов  
(диалог этикетного характера, диалог-
побуждение, диалог-расспрос, диалог — 
разговор по телефону) с опорой на речевые 
ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации 
с соблюдением норм речевого этикета. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Монологическая речь 

Создание устных монологических связных 
высказываний с опорой на ключевые слова, 
вопросы, план и/или иллюстрации. 
Пересказ основного содержания прочитанного 
текста с опорой на ключевые слова, вопросы, 
план и/или иллюстрации. 
 
 
 

 

Аудирование 

Понимание на слух речи учителя и 
одноклассников и вербальная/невербальная 
реакция на услышанное. 
Восприятие на слух и понимание учебных и 
адаптированных аутентичных текстов, 

Диалогическая речь 

Начинать, поддерживать и заканчивать разговор, в том числе по телефону; 
знакомиться с собеседником; поздравлять с праздником и вежливо реагировать 
на поздравление; выражать благодарность; приносить извинения с 
направляющей помощью педагогического работника или используя речевые 
образцы. 
Обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не соглашаться выполнить 
просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо 
соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника, используя 
клишированные фразы. 
Запрашивать интересующую информацию; сообщать фактическую 
информацию, отвечая на вопросы с направляющей помощью педагогического 
работника или используя речевые образцы. 
После подготовительной коллективной работы составлять диалог в 
соответствии с поставленной учебной и/или коммуникативной задачей по 
образцу, с использованием вербальных и зрительных опор с направляющей 
помощью педагогического работника   
 
Монологическая речь 

Описывать предмет; внешность и черты характера человека, литературного 
персонажа после коллективного обсуждения, используя алгоритм и визуальную 
опору, слова для справок. 
Рассказывать о себе, своей семье, друге после коллективного обсуждения, 
используя алгоритм и визуальную опору, слова для справок. 
Создавать связное монологическое высказывание после коллективного 
обсуждения по аналогии с использованием вербальных и/или зрительных опор. 
Выражать своё отношение к предмету речи, используя клишированные фразы. 
 
 
Аудирование 

Понимать в целом речь учителя по ведению урока. 
Распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, 
одноклассника, построенное на знакомом языковом материале; 
вербально/невербально реагировать на услышанное. при необходимости с 
визуальной поддержкой и помощью педагогического работника; 



  

127 
 

Родная страна и страны 
изучаемого языка. 

Россия и страна/страны 
изучаемого языка. Их 

столицы, основные 
достопримечательности 

и интересные факты. 
Популярные Произведения 

детского фольклора. 
Популярные Литературные 

персонажи детских книг. 
Праздники родной страны и 

страны/стран изучаемого 
языка (15 ч.) 

 

построенных на изученном языковом материале, 
с разной глубиной проникновения в их 
содержание в зависимости от поставленной 
коммуникативной задачи (с пониманием 
основного содержания, с пониманием 
запрашиваемой информации) с опорой на 
иллюстрации 
. 
 
 
 
 
 
 

 

Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов, построенных 
на изученном языковом материале, с 
соблюдением правил чтения  
Прогнозирование содержания текста на основе 
заголовка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Использовать переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных 
деталей, используя клишированные фразы. 
Воспринимать и понимать на слух основное содержание текста, построенного 
на изученном языковом материале с визуальной поддержкой; 
Определять тему прослушанного текста по вопросам педагогического 
работника. 
Определять главные факты/события в прослушанном тексте при помощи 
вопросов педагогического работника. 
Воспринимать и понимать на слух запрашиваемую информацию фактического 
характера в тексте, построенном на изученном языковом материале с 
визуальной поддержкой. 
Использовать зрительные опоры (картинки, фотографии) при восприятии текста 
на слух с направляющей помощью педагогического работника. 
 
Смысловое чтение 

Соотносить графический образ слова с его звуковым образом на основе знания 
правил чтения, используя речевой образец и помощь педагогического 
работника. 
Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, используя речевой образец 
и помощь педагогического работника;  
Читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, после 
предварительного разбора, демонстрируя понимание прочитанного с 
направляющей помощью педагогического работника   
Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова, грамматические 
явления и понимать основное содержание текста, построенного на изученном 
языковом материале в коллективном обсуждении с педагогическим работником. 
Прогнозировать содержания текста на основе заголовка с помощью 
педагогического работника    
Определять тему прочитанного текста с помощью педагогического работника . 
Определять главные факты/события в прочитанном тексте. Соотносить 
текст/части текста с иллюстрациями с направляющей помощью 
педагогического работника . 
Использовать внешние формальные элементы текста (заголовок, картинки, 
сноску) для понимания основного содержания прочитанного текста с 
направляющей помощью педагогического работника  . 
Понимать интернациональные слова с визуальной поддержкой, воспроизводить 
по речевому образцу  
Находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре 
учебника. 
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Письмо 

Списывание текста; Выписывание из текста 
слов, словосочетаний, предложений. 
Вставка пропущенных букв в слово или слов в 
предложение в соответствии с решаемой 
коммуникативной/учебной задачей. 
Создание подписей к картинкам, фотографиям. 
Заполнение анкет и формуляров с указанием 
личной информации в соответствии с нормами, 
принятыми в стране/странах изучаемого языка. 
Написание с опорой на образец коротких 
поздравлений с праздниками с выражением 
пожелания. 
Написание короткого рассказа по аналогии 
/ключевым словам. 
 
 

Фонетическая сторона речи 

Фонетически корректное произношение букв 
английского алфавита; знание их 
последовательности. 
Соблюдение норм произношения: Различение на 
слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою в 
коммуникации, произношение слов 
с соблюдением правильного ударения и фраз с 
соблюдением их ритмико-интонационных 
особенностей. 
Произношение предложений с точки 
зрения их ритмико-интонационных 
особенностей. 
Чтение слов в соответствии с изученными 
правилами чтения. 
Фонетически корректное произношение знаков 
транскрипции с использованием речевого 
образца. 
Чтение слов с использованием полной 
транскрипции, по аналогии. 
 

Работать с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок). 
 
Письмо 

Выписывать из текста слова, словосочетания, предложения в соответствии с 
учебной задачей после предварительного коллективного обсуждения. 
Восстанавливать предложение, вставляя пропущенные слова или дописывая его 
окончание с использованием смысловых опор. 
Делать подписи к картинкам, фотографиям с пояснением, что на них 
изображено, используя слова для справок, визуальную поддержку. 
Заполнять анкеты и формуляры: сообщать о себе основные сведения (имя, 
фамилия, возраст, местожительство (страна проживания, город), любимое 
занятие и т. д.) с направляющей помощью педагогического работника по 
аналогии и/или плану 
Коллективное написание  небольшого письменного высказывания  с 
использованием вербальных опор с направляющей помощью педагогического 
работника. 
Писать с опорой на образец короткие поздравления с днём рождения, Новым 
годом, Рождеством с выражением пожелания. 
 
Фонетическая сторона речи 

Правильно называть буквы английского алфавита с опорой на речевой образец; 
определять последовательность букв, опираясь на визуальную основу  
Различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка с 
опорой на речевой образец, соблюдая нормы произнесения звуков (долгота и 
краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или 
слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными; связующее “r” в 
предложениях с there is/there are, where is) на основе принципа «по подобию» 
Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе (правило 
отсутствия ударения на служебных словах) опираясь на речевой образец 
Воспроизводить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей (побудительное предложение; общий, специальный вопросы) с 
помощью педагогического работника с опорой на речевой образц 
Соблюдать интонацию перечисления, опираясь на речевой образец. 
Применять для чтения новых слов правила чтения гласных в открытом и 
закрытом слоге в односложных словах, в третьем типе слога (гласная + r); 
согласных, основных звукобуквенных сочетаниях в односложных, двусложных 
и многосложных словах используя помощь педагогического работника, после 
предварительного обсуждения  
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Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 
Правильная расстановка знаков препинания 
(точки, вопросительного и восклицательного 
знака в конце предложения; запятой при 
перечислении и обращении). 
 
 
 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте 
и употребление в устной и письменной речи 
изученных лексических единиц (слов, 
словосочетаний, речевых клише). 
Распознавание и образование в устной и 
письменной речи родственных слов 
с использованием основных способов 
словообразования: аффиксации, словосложения 
и конверсии. 
 
 
Грамматическая сторона речи 

 Распознавание в письменном и звучащем тексте 
и употребление в устной и письменной речи 
изученных морфологических форм и 
синтаксических конструкций английского языка. 
Глаголы в Present/Past Simple Tense, в 
повествовательных (утвердительных и 
отрицательных) и вопросительных (общий и 
специальный вопросы) предложениях. 
Модальные глаголы must. 
Future Simple Tense для выражения будущего 
действия Wait, I’ll help you.). 
Отрицательное местоимение no. 

Вычленять некоторые звукобуквенные сочетания при анализе изученных слов с 
направляющей помощью педагогического работника. 
Озвучивать знаки транскрипции, опираясь на речевой образец  
Читать новые слова по транскрипции (полной); по аналогии после 
предварительного разбора с опорой на речевой образец 
 

 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильно писать изученные слова с визуальной опорой. 
Восстанавливать слово, вставляя пропущенные буквы, опираясь на образец. 
Отличать транскрипционные знаки от букв под руководством педагогического 
работника. 
Расставлять знаки препинания (точку, вопросительный и восклицательный 
знаки) в конце предложения; запятую при перечислении и обращении в ходе 
комментированного выполнения задания. 
 

Лексическая сторона речи 

Узнавать в письменном и устном тексте и понимать изученные лексические 
единицы (основные значения) с опорой на наглядность. 
Употреблять в устной и письменной речи изученные лексические единицы в 
соответствии с учебной задачей с помощью педагогического работника. 
Образовывать по аналогии имена существительные с помощью суффиксов -er/-
or, -ist; числительные с помощью суффиксов -teen, -ty, -th; используя  смысловые 
опоры, воспроизводить в устной и письменной речи. 
Распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительные, 
образованные путём словосложения (football), с помощью конверсии (to play — 
a play) с направляющей помощью учителя. 
 
Грамматическая сторона   
Распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные 
предложения в утвердительной и отрицательной форме (Don’t talk, please.) с 
помощью педагогического работника. 
Распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 
составным глагольным сказуемым (I want to dance. She can skate well.).   с 
помощью педагогического работника 
Распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present Continuous 
Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных), 
вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях с помощью 
педагогического работника. 
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Степени сравнения прилагательных (формы, 
образованные по правилу  
Наречия времени. 
Обозначение даты и года. 
Обозначение времени (at 5 o’clock);  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых 
социокультурных элементов речевого 
поведенческого этикета, принятого в 
англоязычных странах в некоторых ситуациях 
общения. 
Знание небольших произведений детского 
фольклора, персонажей детских книг. 
Знание названий родной страны и страны/стран 
изучаемого языка и их столиц. 
Краткое представление своей страны и страны/ 
стран изучаемого языка на английском языке. 
 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи и Future Simple Tense 
для выражения будущего действия помощью педагогического работника. 
Распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные глаголы 
долженствования must с помощью педагогического работника . 
Распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное 
местоимение no . 
Распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени сравнения 
прилагательных (формы, образованные по правилу (big bigger, strong Stronger, 
large larger), используя опорную таблицу с направляющей помощью 
педагогического работника 
Распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия времени 
используя опорную таблицу;  
Распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение даты и 
года используя опорную таблицу. 
Распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение времени 
используя опорную таблицу. 
 
Социокультурные знания и умения 

Использовать после коллективного обсуждения некоторые социокультурные 
элементы речевого поведенческого этикета, принятого в англоязычных странах 
в некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, 
выражение благодарности, извинение, поздравление (с днём рождения, Новым 
годом, Рождеством). 
Воспроизводить после коллективного повторения наизусть небольшие 
произведения детского фольклора (рифмовки, стихи, песенки). 
Кратко представлять свою страну и страну/ страны изучаемого языка на 
английском языке, сообщая название страны, название столицы, название 
родного города/села, при необходимости используя опорную таблицу; цвета 
национальных флагов, рассказывать об основных достопримечательностях, 
используя визуальную опору. 
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 2.1.4.РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МАТЕМАТИКА» 

 
 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

2) Рабочая программа по предмету «Математика» на уровне начального 
общего образования обучающихся с ЗПР составлена на основе 
требований к результатам освоения АООП НОО, установленными 
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» (далее - 

рабочая программа) включает: 
- пояснительную записку, 
- содержание обучения, 
- планируемые результаты освоения программы учебного предмета, 
- тематическое планирование. 
Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению младшими 
школьниками; место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору со- 
держания, планируемым результатам и тематическому планированию. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые пред- 
лагаются для обязательного изучения в каждом классе начальной школы. 

Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем УУД - по- 
знавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно формиро- 
вать средствами учебного предмета «Математика» с учётом возрастных осо- 
бенностей младших школьников. В 1 и 2 классах предлагается пропедевтиче- 
ский уровень формирования УУД. 

В познавательных УУД выделен специальный раздел «Работа с информа- 
цией». С учётом того, что выполнение правил совместной деятельности строит- 
ся на интеграции регулятивных и коммуникативных УУД, их перечень дан в 
специальном разделе - «Совместная деятельность». 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные резуль- 
таты за период обучения, а также предметные достижения младшего школьни- 
ка за каждый год обучения в начальной школе. 

В тематическом планировании раскрывается программное содержание с 
указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой те- 
мы учебного предмета, учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности), учеб- 
ного модуля и возможность использования по этой теме электронных (цифро- 
вых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материа- 
лами (мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, элек- 
тронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллек- 
ции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения и вос- 
питания различных групп пользователей, представленными в электронном 
(цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержа- 
ние которых соответствует законодательству об образовании. 
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Цели изучения математики на уровне НОО: 
- освоение начальных математических знаний - понимание значения вели- 

чин и способов их измерения; использование арифметических способов для 
разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и 
практические задачи средствами математики; работа с алгоритмами выполне- 
ния арифметических действий; 

- формирование функциональной математической грамотности младшего 
школьника, которая характеризуется наличием у него опыта решения учебно- 
познавательных и учебно- практических задач, построенных на понимании и 
применении математических отношений («часть-целое», «больше-меньше», 
«равно-неравно», «порядок»), смысла арифметических действий, зависимостей 
(работа, движение, продолжительность события); 

- обеспечение математического развития младшего школьника - формиро- 
вание способности к интеллектуальной деятельности, пространственного вооб- 
ражения, математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргу- 
ментацию, различать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, ве- 
сти поиск информации (примеров, оснований для упорядочения, вариантов и 
др.); 

- становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению ма- 
тематики и умственному труду; важнейших качеств интеллектуальной деятель- 
ности: теоретического и пространственного мышления, воображения, матема- 
тической речи, ориентировки в математических терминах и понятиях; прочных 
навыков использования математических знаний в повседневной жизни. 

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результа- 

тов лежат следующие ценности математики, коррелирующие со становлени- 

ем личности младшего школьника: 
- понимание математических отношений выступает средством познания 

закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и яв- 
лений, происходящих в природе и в обществе (хронология событий, протяжён- 
ность по времени, образование целого из частей, изменение формы, размера и  
т.д.); 

- математические представления о числах, величинах, геометрических фи- 
гурах являются условием целостного восприятия творений природы и человека 
(памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

- владение математическим языком, элементами алгоритмического мыш- 
ления позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность 
(аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки рассужде- 
ний; опровергать или подтверждать истинность предположения). 

Младшие школьники проявляют интерес к математической сущности 

предметов и явлений окружающей жизни - возможности их измерить, опреде- 
лить величину, форму, выявить зависимости и закономерности их расположе- 
ния во времени и в пространстве. 

Осознанию младшим школьником многих математических явлений помо- 
гает его тяга к моделированию, что облегчает освоение общего способа реше- 
ния учебной задачи, а также работу с разными средствами информации, в т.ч. и 
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графическими (таблица, диаграмма, схема). 
В начальной школе математические знания и умения применяются школь- 

ником при изучении других учебных предметов (количественные и простран- 
ственные характеристики, оценки, расчёты и прикидка, использование графи- 
ческих форм представления информации). 

Приобретённые обучающимся умения строить алгоритмы, выбирать раци- 
ональные способы устных и письменных арифметических вычислений, приёмы 
проверки правильности выполнения действий, а также различение, называние, 
изображение геометрических фигур, нахождение геометрических величин 
(длина, периметр, площадь) становятся показателями сформированной функ- 

циональной грамотности младшего школьника и предпосылкой успешного 

дальнейшего обучения в основном звене школы. 
Приобретённые младшим школьником знания, опыт выполнения предмет- 

ных и универсальных действий на математическом материале, первоначальное 
овладение математическим языком станут фундаментом обучения на уровне 
основного общего образования, а также будут востребованы в жизни. 

 
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, 34 
учебные недели в каждом классе). 

 
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. 
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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 

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. 

 
С учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР в 1 

классе обозначенные задачи конкретизируются следующим образом: 
− научить выделять, сравнивать, обобщать свойства предметов (по цвету, 

форме, размеру), активизируя необходимые мыслительные операции; 
− научить соотносить цифры и количество, названия и обозначения 

действий сложения и вычитания; 
− сформировать осознанные навыки арифметических действий в пределах 

10; 
− научить распознавать простейшие геометрические фигуры (круг, 

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

− научить решать простые текстовые задачи на нахождение суммы и 
остатка, на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц; отвечать на 
вопросы: который по счету? сколько всего? сколько осталось? 

− формировать умение использовать знаково-символические средства (при 
составлении условия задачи с помощью рисунка и/или схемы); 

− учить умению планировать и контролировать учебные действия при 
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решении задач и примеров, развивая тем самым способность к самостоятельной 
организации собственной деятельности; 

− воспитывать интерес к предмету, преодолевая специфичную для 
обучающихся с ЗПР низкую познавательную активность; 

− совершенствовать учебное высказывание в ходе усвоения понятий, 
обозначающих пространственные представления (вверх – вниз, слева – справа, 
здесь – там, спереди – сзади, посередине, за – перед, между) временные (утро, 
день, вечер, ночь, раньше, позже), признаки 

предметов (больше, меньше, длиннее, короче, тоньше, толще, выше, ниже, 
одинаковые), понятий, используемых при сопоставлении предметов (столько же, 
поровну, больше, меньше); 

− удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 
за счет пошагового предъявления материала с необходимой помощью 
дефектолога, а также переносу полученных знаний; 

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

 
С учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР в 1 

дополнительном классе обозначенные задачи конкретизируются 
следующим образом: 

− закрепить знания о составе числа, навыки вычислений в пределах 10 и 
сформировать осознанные навыки арифметических действий (сложения и 
вычитания) в пределах 20; 

− обучить решению простых и составных задач на сложение и вычитание 
(анализ условия, запись в тетради, составление схемы решения задачи); 

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

− закрепить навыки использования математической терминологии, 
арифметических знаков; 

− систематизировать и закрепить начальные геометрические знания; 
− актуализировать лексику, отражающую пространственные и временные 

отношения; 
− учить использовать знаково-символические средства при решении 

составной задачи; 
− учить умению планировать и контролировать учебные действия при 

решении задач и примеров, совершенствуя тем самым способность к 
самостоятельной организации собственной деятельности; 

− воспитывать интерес к предмету, преодолевая специфичную для 
обучающихся с ЗПР низкую познавательную активность; 

− совершенствовать учебное высказывание в ходе 
− актуализации и закрепления понятий,   

обозначающих  
− количественные, пространственные и временные отношения; 
− удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

за счет пошагового предъявления материала с необходимой помощью 
дефектолога, а также переносу полученных знаний; 

− совершенствовать мелкую моторику как одно из условий становления 
графомоторных навыков. 

 
Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение предмета 
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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, 
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 бо́льший потенциал успешности, 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 



  

137 
 

действий (с реальными предметами, их заместителями, в громкой речи, во 
внутреннем плане) с постепенным уменьшением количества внешних 
развернутых действий. 

При работе с детьми с ЗПР используются следующие методы и 
приемы: 

• индивидуальная проверка, 
• работа по карточкам 
• беседа по вопросам, соответствующим уровню развития детей, 

обучающихся по данной программе 
• объяснение нового материала обязательно с опорой на наглядность 
• работой над алгоритмом выполнения задания 
• работа над усвоением нового материала (работа по алгоритму) 
• выполнение упражнений по учебнику 
• работа по карточкам 
• тесты 

В связи с вышесказанным на уроках математики для этих детей используются 
специфические методы обучения, оптимально сочетаются словесные, 
практические и наглядные методы, которые: 

• стимулируют у учащихся развитие самостоятельности при решении 
поставленных учебных задач; 

• формируют умение пользоваться имеющимися знаниями; 
• имеют четкую структуру и графическое выделение выводов, важнейших 

положений, ключевых понятий; 
• содержат достаточное количество иллюстраций, облегчающих восприятие, 

понимание материала. 
Планируемые результаты изучения учебного предмета «Математика» 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 1) 
осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; 2) формирование целостного, социально 
ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве природной и 
социальной частей; 3) формирование уважительного отношения к иному мнению, 
истории и культуре других народов; 4) овладение начальными навыками 
адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 5) принятие и 
освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 
значимых мотивов учебной деятельности; 6) способность к осмыслению 
социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 
ценностей и социальных ролей; 7) формирование эстетических потребностей, 
ценностей и чувств; 8) развитие этических чувств, доброжелательности и 
эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 
других людей; 9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками 
в разных социальных ситуациях; 10) формирование установки на безопасный, 
здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 
результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям 11) 
развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении; 12) овладение социально-бытовыми умениями, 
используемыми в повседневной жизни; 13) владение навыками коммуникации и 
принятыми ритуалами социального взаимодействия, в том числе с 
использованием информационных технологий; 14) способность к осмыслению и 
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дифференциации картины мира, ее временно-пространственной организации. 
Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения 
типовых учебных и практических задач, коллективного поиска средств их 
осуществления; 2) формирование умения 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 3) формирование умения понимать 
причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 
действовать даже в ситуациях неуспеха; 4) использование речевых средств и 
средств информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для 
решения коммуникативных и познавательных задач; 5) овладение навыками 
смыслового чтения доступных по содержанию и объему художественных текстов 
и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; осознанно 
строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 
составлять тексты в устной и письменной формах; 6) овладение логическими 
действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, 
соответствующем индивидуальным возможностям; 7) готовность слушать 
собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования 
различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 8) определение общей цели 
и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей 
в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих; 9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 
учета интересов сторон и сотрудничества; 10) овладение начальными сведениями 
о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности 
(природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 
содержанием конкретного учебного предмета; 11) овладение некоторыми 
базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими доступные 
существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

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

1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, 
величинах и геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих 
предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 
пространственных отношений; 
2) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 
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3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в 
соответствии с алгоритмом и исследовать, распознавать и изображать 
геометрические фигуры. 
 

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

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях 
проявляется в умениях: 
– организовать себя на рабочем месте (учебники и математические 

принадлежности лежат в должном порядке); 
– задать вопрос учителю при неусвоении материала урока или его фрагмента; 
– распределять время на выполнение задания в обозначенный учителем отрезок 

времени; 
– проанализировать ход решения вычислительного навыка, найти ошибку, 

исправить ее и объяснить правильность решения. 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 
социального взаимодействия проявляется: 
– в умении слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную речь; 
– в умении работать активно при фронтальной работе на уроке, при работе в 
группе высказывать свою точку зрения, не боясь неправильного ответа.  

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 
пространственно- временной организации проявляется: 
– в обучении и расширении ранее имеющихся представлений о символических 
изображениях, которые используются в современной культуре для ориентировки 
в пространстве здания, улицы, города и т.д. с целью перевода их в знаково-
символические действия, необходимые в процессе обучения; 
– в формировании внутреннего чувства времени (1 мин, 5 мин и т.д.) и календарно 

временных представлений; 
– в умении вычислить расстояние в пространстве. 
Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей 
проявляется в умении находить компромисс в спорных вопросах.  
 

1 класс 
В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет «Математика» 

позволяет наиболее достоверно проконтролировать наличие позитивных 
изменений по следующим параметрам: 

 
- расширение сферы жизненной компетенции за счет возможности отвечать 

на поставленные вопросы, задавать вопросы, поддерживать диалог, 
высказываться, регулировать собственное речевое поведение; 

- развитие возможностей знаково-символического опосредствования, 



  

140 
 

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.); 

- 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); 
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- 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. 
Предметные результаты. По итогам обучения в 1 классе можно 

определенным образом оценить успешность их достижений, хотя какие-либо 
выводы делать преждевременно. 

В конце 1 класса обучающийся: 
 

− знает все цифры; 
− умеет сравнивать предметы по цвету, форме, размеру; 
− считать различные предметы в пределах 10, отвечать на вопросы: сколько? 

который? 
− знает названия и обозначения действий сложения и вычитания; 
− таблицу сложения в пределах 10 и соответствующие случаи вычитания; 
− читает и записывает арифметические действия; 
− решает простые задачи с помощью сложения и вычитания; 
− измеряет с помощью линейки длину отрезка в сантиметрах; строить 

отрезок заданной длины; 
− распознает простейшие геометрические фигуры: круг, овал, квадрат, 

треугольник, отрезок. 
 

1 дополнительный класс 

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 использовать 
математические знания в быту (подсчитывать денежные суммы, необходимое 
количество каких-либо предметов для определенного числа участников, 
ориентироваться во времени и пространстве, определять целое по его части и 
т.п.); 
− развитие возможностей знаково-символического опосредствования, что 
повышает общий уровень сформированности учебно- познавательной 
деятельности (в качестве средств выступают осознанно используемые 
математические символы, схемы, планы и т.п.); 
− увеличение объема оперативной памяти; 
− совершенствование пространственных и временных представлений; 
− улучшение качества учебного высказывания за счет адекватного 

использования логических связок и слов («и»; «не»; «если…, то…»; 
«верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); 

− появление и развитие рефлексивных умений; 
− развитие действий контроля; 
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− совершенствование планирования (в т.ч. умения следовать плану); 
− вербализация плана деятельности; 
− совершенствование волевых качеств; 
− формирование социально одобряемых качеств личности (настойчивость, 

ответственность, инициативность и т.п.). 
Личностные результаты освоения программы для 1 дополнительного класса 

по учебному предмету «Математика» могут проявляться в: 
− положительном отношении к урокам математики, к школе, ориентации на 
содержательные моменты школьной действительности и принятии образа 
«хорошего ученика», что в совокупности формирует позицию школьника; 
− интересе к новому учебному материалу, способам решения новых учебных 

задач; 
− ориентации на понимание причины успеха в учебной деятельности; 
− навыках оценки и самооценки результатов учебной деятельности на основе 

критерия ее успешности; 
− овладении практическими бытовыми навыками, используемыми в 

повседневной жизни (подсчета); 
− навыках сотрудничества со взрослыми. 

Метапредметные результаты освоения программы для 1 дополнительного 
класса по учебному предмету «Математика» включают осваиваемые 
обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные 
и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 
(составляющими основу умения учиться). 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия 
проявляются возможностью: 
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных и 
поисково-творческих заданий с использованием учебной и дополнительной 
литературы, в т.ч. в открытом информационном пространстве; 
− кодировать и перекодировать информацию в знаково-символической или 

графической форме; 
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− строить математические сообщения в устной и письменной форме; 
− проводить сравнения по нескольким основаниям, в т.ч. самостоятельно 

выделенным, строить выводы на основе сравнения; 
− осуществлять разносторонний анализ объекта; 
− обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 
− устанавливать аналогии. 
Сформированные регулятивные универсальные учебные действия 
проявляются возможностью: 
− понимать смысл различных учебных задач, вносить в них свои коррективы; 
− планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием 

ее реализации; 
− различать способы и результат действия; 
− принимать активное участие в групповой и коллективной работе; 
− выполнять учебные действия во внутреннем плане; 
− адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, 

другими людьми; 
− вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета 

характера сделанных ошибок; 
− осуществлять пошаговый и итоговый контроль результатов под руководством 

учителя и самостоятельно. 
Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия 
проявляются возможностью: 
− принимать участие в работе парами и группами; 
− допускать существование различных точек зрения, ориентироваться на 

позицию партнера в общении, уважать чужое мнение; 
− адекватно использовать речевые средства для решения различных задач при 

изучении математики и других предметов; 
− активно проявлять себя в коллективной работе, понимая важность своих 

действий для конечного результата; 
− слушать учителя и вести с ним диалог. 

Предметные результаты. 
По итогам обучения в 1 дополнительном классе можно 

определенным образом оценить успешность их достижения. 
В конце 1 дополнительного класса обучающийся: 

− знает названия и последовательность чисел от 0 до 20; 
− решает примеры на сложение и вычитание в пределах 20, основанные а знании 

последовательности чисел и десятичного состава; 
− выделяет неизвестный компонент арифметического действия и умеет находить 

его значение; 
− схематически представляет условие задачи; 
− решает составные задачи на сложение и вычитание; 
− умеет измерять длину отрезка в сантиметрах и дециметрах, строить отрезок 
заданной длины; выполнять построение других геометрических фигур на листе 
в клетку (квадрат, прямоугольник) с заданными измерениями с помощью 
линейки; 
− знает названия геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник, 
прямоугольник, овал); уметь различать фигуры независимо от их формы, цвета, 
расположения. 
 
2 класс 
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Личностные результаты оцениваются по следующим направлениям: 
Освоение социальной роли ученика проявляется в: 
- способности самостоятельно задавать вопросы по содержанию учебного 

материала; 
- проявлении самостоятельности при подготовке домашних заданий, учебных 

принадлежностей к урокам; 
- появлении ответственного поведения (подготовка к уроку, трансляция заданий 
учителя дома взрослым, беспокойство по поводу соблюдения требований); 
- стремлении быть успешным (старательность при выполнении заданий). 
Сформированность речевых умений проявляется в: 
- способности отвечать на вопросы, рассуждать, доказывать правильность 

решения, связно высказываться. 
- способности пересказывать содержание арифметической задачи, адекватно 
понимать используемые в задаче речевые обороты, отражающие 
количественные и временные отношения; 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения 
проявляется в: 

- использовании форм речевого этикета в различных учебных ситуациях; 
- уважительном отношении к чужому мнению; 
- умении сочувствовать при затруднениях и неприятностях, выражать согласие 

(стремление) помочь. 
Сформированность навыков продуктивной межличностной 
коммуникации проявляется в: 

 умении обратиться с вопросом, просьбой к взрослому или сверстнику; 
- умении проявлять терпение, корректно реагировать на затруднения и 

ошибки; 
 умении обратиться с вопросом, просьбой к взрослому или сверстнику; 

Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире 
и позитивного отношения к нему проявляется в: 
 умении производить предполагаемые программой измерения и благодаря 

этому ориентироваться в мерах длины, времени, веса. 
Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о 
собственных возможностях и ограничениях проявляется в: 

- осознании своих затруднений (не понимаю, не успел), потребностей (плохо 
видно, надо выйти, повторите, пожалуйста); 

- способности анализировать причины успехов и неудач; 
- умении разграничивать ситуации, требующие и не требующие помощи 

педагога; 
- умении сделать адекватный выбор вспомогательного материала (опорная 
карточка, схема, алгоритм) для решения задания при затруднении, умении 
продуктивно его использовать, руководствоваться им в процессе работы. 

Метапредметные результаты включают осваиваемые обучающимися 
универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 
коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 
составляющими основу умения учиться. 

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

Сформированные познавательные универсальные учебные действия 
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проявляются в: 
- удержании правильного способа деятельности на всем протяжении решения 
задачи (прочтение и понимание текста задачи, анализ условия, составление 
краткой запись или схемы (подбор схемы из предложенных), поиск решения 
задачи, составление плана решения, выбор и выполнение арифметического 
действия (арифметических действий), запись решения с помощью 
математических знаков и символов, проверка решения, оформление ответа к 

задаче); 
-использовании элементарных знаково-символических средств для организации 
своих познавательных процессов (использование знаково- символических 
средств при образовании чисел в пределах 100, использование схемы для решения 
задачи из числа предложенных, составление 

схемы к задаче, составление задачи по схеме, различение понятий число» и 
«цифра», овладение математическими знаками и символами и т.д.); 
- умении использовать знаки и символы как условные заместители при 
оформлении и решении задач (кодирование с помощью математических знаков 
и символов информации, содержащейся в тексте задачи, оформление краткой 
записи условия в виде схемы, логический анализ условия, представленного схемой, 
решение задачи и логические выводы с помощью самостоятельно выбранных 
математических знаков и символов, декодирование знково-символических 
средств при проверке решения задачи и т.д.); 
- умении производить анализ и преобразование информации в виде таблиц 
(анализ имеющихся данных об объектах (их количество, единицы их измерения), 
определение исходя из этого количество столбцов и строк таблицы, 
вычерчивание таблицы с обязательной подписью всех столбцов и строк с 
использованием знаково-символических средств, с заполнением известных 
данных и выделением неизвестных, выделение по таблице отношений, 
зависимостей между величинами, поиск неизвестных данных и восстановление 
их в таблице); 
- умении использовать наглядные модели, отражающие связи между предметами 
(выделение структуры имеющихся данных, ее представление с знаково-

символических средств, составление модели, схемы, таблицы, работа с 

моделью, соотнесение результатов, полученных на модели с реальностью) ; 
- овладении умением записывать результаты разнообразных измерений в 
числовой форме (знание единиц измерения и понимание к каким величинам они 
применяются, понимание того, что одна и та же величина может быть 
выражена в разных единицах, выражать величины в числовой форме в 
зависимости от выбранной единицы измерения, соотносить числа, 
выраженные в разных мерах и т.д.); 
- осмысленном чтении текстов математических задач (прочтение текста задачи 
несколько раз, уточнение лексического значения слов, перефразирование текста 

задачи и выделение несущественных слов (при необходимости), выделение всех 

множеств и отношений, выделение величин и зависимостей между ними, 
уточнение числовых данных, определение "связи" условия и вопроса (от условия 
к вопросу, от вопроса к условию); 
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- умении устанавливать взаимосвязь между разными математическими 
объектами, овладении умением относить предъявленную задачу к 
определенному классу задач, имеющих общий алгоритм решения (анализ и 

структурирование исходных данных задачи, уточнение ее вопроса, составление 
плана решения задачи и его сопоставление с ранее решенными задачами, 
определение сходства в решении (аналогичности), уточнение алгоритма 
решения ранее выполненной задачи и его применимость для текущей, находить 
общее в решении нескольких задач и переносить алгоритм решения на новую 

задачу); 
- умении сравнивать математические объекты, выделять признаки сходства и 
различия (анализ математических объектов, выделение его свойств и 
признаков, установление сходства и различия между признаками двух 
математических объектов, установление сходства и различия между 
признаками трех и более математических объектов); 
-умении классифицировать объекты (числа, фигуры, выражения) по 
самостоятельно найденному основанию (выделение признаков предмета, 
установление между ними сходства и различия, как основания для 
классификации математических объектов, выделение существенных и 
несущественных признаков, выделение математические объекты из ряда 
других, выделение существенных для классификации признаков и 
несущественных, обобщение математических объектов по выбранному 
основанию для классификации и т.д.); 
- умении устанавливать логическую зависимость и делать простые 
умозаключения (анализ условий для установления логической зависимости, 
установление причинно-следственных связей между математическими 
объектами, выделение существенных признаков математических объектов, как 
основа простых логических рассуждений и умозаключений, умение увидеть 
ошибки в рассуждении для корректировки умозаключения); 
- умении устанавливать закономерность в числовом ряду и продолжать его 
(установление возрастающих и/или убывающих числовых закономерностей на 
наглядном материале, выявление правила расположения элементов в ряду, 
проверка выявленного правила). Сформированные регулятивные 
универсальные учебные действия проявляются в: 
- способности выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению; 
- способности выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать 

основные требования к организации учебной деятельности; 
- способности планировать свои действия в соответствии с поставленной 
задачей и условием ее реализации, оречевлять алгоритм решения 
математических заданий и соотносить свои действия с алгоритмом; 
- способности исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный 
результат с образцом и замечать несоответствия под руководством учителя и 
самостоятельно. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия 
проявляются в: 

- готовности слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и 
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поддерживать его; 
- адекватном использовании речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 
- умении принимать участие в коллективном поиске средств решения 

поставленных задач, договариваться о распределении функций. 
- овладении умением работать в паре, в подгруппе. 

Предметные результаты. 
В конце 2-го класса обучающийся: 

- называет натуральные числа от 20 до 100 в прямом и в обратном порядке, 
следующее (предыдущее) при счете число; 

- читает и записывает все числа в пределах 100, считает десятками до 100; 
- сравнивает изученные числа и записывает результат сравнения с помощью 

знаков (>, <, =); 
- упорядочивает числа в пределах 100 в порядке увеличения или уменьшения; 
- знает компоненты арифметических действий (слагаемое, сумма, уменьшаемое, 
вычитаемое, разность, множитель, произведение, делимое, делитель, частное) и 
может найти неизвестный компонент арифметического действия; 
- различает отношения «больше в» и «больше на», «меньше в» и «меньше на»; 

- воспроизводит и применяет переместительное свойство сложения и 
умножения; 

- воспроизводит и применяет правила сложения и вычитания с нулем, 
умножения с нулем и единицей; 

- выполнят письменное сложение и вычитание чисел в пределах двух разрядов 
на уровне навыка; 

- выполняет умножение и деление на 2 и 3, понимает связь между умножением и 
делением; 

- чертит с помощью линейки прямые, отрезки, ломаные, многоугольники; 
- определяет длину предметов при помощи измерительных приборов; 
- выражает длину отрезка, используя изученные единицы длины; 
- вычисляет периметр разных геометрических фигур (треугольник, 

четырехугольник, многоугольник); 
- сравнивает разные единицы измерения длины, массы, времени, стоимости; 
- умеет читать и заполнять таблицу и пользоваться данными, приведенными в 

таблице, для ответов на вопросы; 
- разбивает составную задачу на простые и использует две формы записи 

решения (по действиям и в виде одного выражения); 
- формулирует обратную задачу и использует ее для проверки решения данной; 
- составляет схему для решения задачи или может подобрать схему из 

предложенных; 
- по схеме может составить задачу; 
- различает понятия «число» и «цифра»; 
- выполняет порядок действий в выражениях со скобками и без скобок, 

содержащих действия одной или разных ступеней. 
 

3 класс 

Личностные результаты освоения программы для 3-го класса по учебному 
предмету «Математика» оцениваются по следующим направлениям: 

Осознание себя как гражданина России проявляется в: 
-уважительном отношении к математике (открытие в различных областях, 

конструирование, программирование). 
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Освоение социальной роли ученика проявляется в: 
 способности самостоятельно задавать вопросы по содержанию учебного 

материала; 
 проявлении самостоятельности при подготовке домашних заданий, учебных 
принадлежностей к урокам, поиске материалов по русскому языку;  
 проявлении ответственного поведения (подготовка к уроку, трансляция 
заданий учителя дома взрослым, беспокойство по поводу соблюдения 
требований); 
 стремлении быть успешным (старательность при выполнении заданий). 
Сформированность речевых умений проявляется в: 
 способности отвечать на вопросы, рассуждать, связно высказываться. 
 способности пересказывать содержание арифметической задачи, адекватно 

понимать используемые в задаче речевые обороты, отражающие 
количественные и временные отношения; 
Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения 
проявляется в: 

 использовании форм речевого этикета в различных учебных ситуациях; 
 уважительном отношении к чужому мнению; 
 умении сочувствовать при затруднениях и неприятностях, выражать согласие 

(стремление) помочь. 
Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств 
проявляется в: 

- чувственно воспринимаемой гармонии (например, симметрии, 
пропорциональности размеров и пр). 
Сформированность навыков продуктивной межличностной 
коммуникации проявляется в: 

 умении проявлять терпение, корректно реагировать на затруднения и ошибки; 
 умении обсуждать план действий. 

Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире 
и позитивного отношения к нему проявляется в: 

 умении производить предполагаемые программой измерения и благодаря 
этому ориентироваться в мерах длины, времени, веса, площади. 
Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о 
собственных возможностях и ограничениях проявляется в: 

 умении объективно оценивать свои знания по математике; 
 способности анализировать причины успехов и неудач; 
 умении разграничивать ситуации, требующие и не требующие помощи 

педагога; 
 умении сделать адекватный выбор вспомогательного материала (опорная 
карточка, схема, алгоритм) для решения задания при затруднении, умении 
продуктивно его использовать, руководствоваться им в процессе работы. 
 

Метапредметные результаты освоения ПРП для 2-го класса по учебному 
предмету «Математика» включают осваиваемые обучающимися универсальные 
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 
обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 
умения учиться. 

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

Сформированные познавательные универсальные учебные действия 
проявляются в: 

- удержании правильного способа деятельности на всем протяжении решения 
задачи (прочтение и понимание текста задачи, анализ условия, составление 
краткой запись или схемы (подбор схемы из предложенных), поиск решения 
задачи, составление плана решения, выбор и выполнение арифметического 
действия (арифметических действий), запись решения с помощью 
математических знаков и символов, проверка решения, оформление ответа к 

задаче); 
-использовании элементарных знаково-символических средств для организации 
своих познавательных процессов (использование знаково- символических 
средств для понимания взаимосвязи чисел при сложении и вычитании, при 
построении таблицы умножения, использование схемы для решения задачи из 
числа предложенных, составление схемы к задаче, составление задачи по схеме, 
различение понятий число» и 
«цифра», овладение математическими знаками и символами и т.д.); 
- умении использовать знаки и символы как условных заместителей при 
оформлении и решении задач (кодирование с помощью математических знаков 
и символов информации, содержащейся в тексте задачи, оформление краткой 
записи условия в виде схемы, логический анализ условия, представленного 
схемой, решение задачи и логические выводы с помощью самостоятельно 
выбранных математических знаков и символов, декодирование знаково-

символических средств при проверке решения задачи и т.д.); 
- умении производить анализ и преобразование информации в виде таблиц 
(анализ имеющихся данных об объектах (их количество, единицы их измерения), 
определение исходя из этого количество столбцов и строк таблицы, 
вычерчивание таблицы с обязательной подписью всех столбцов и строк с 
использованием знаково-символических средств, с заполнением известных 
данных и выделением неизвестных, выделение по таблице отношений, 
зависимостей между величинами, поиск неизвестных данных и восстановление 
их в таблице); 
- умении использовать наглядные модели, отражающие связи между предметами 
(выделение структуры имеющихся данных, ее представление с знаково-

символических средств, составление модели, схемы, таблицы, работа с 

моделью, соотнесение результатов, полученных на модели с реальностью) ; 
- овладении умением записывать результаты разнообразных измерений в 
числовой форме (знание единиц измерения и понимание к каким величинам они 
применяются, понимание того, что одна и та же величина может быть 
выражена в разных единицах, выражать величины в числовой форме в 
зависимости от выбранной единицы измерения, соотносить числа, 
выраженные в разных мерах и т.д.); 
- осмысленном чтении текстов математических задач (прочтение текста задачи 
несколько раз, уточнение лексического значения слов, перефразирование текста 
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задачи и выделение несущественных слов (при необходимости), выделение всех 

множеств и отношений, выделение величин и зависимостей между ними, 
уточнение числовых данных, определение "связи" условия и вопроса (от условия 
к вопросу, от вопроса к условию); 
- умении устанавливать взаимосвязь между разными математическими 
объектами, овладении умением относить предъявленную задачу к 
определенному классу задач, имеющих общий алгоритм решения (анализ и 

структурирование исходных данных задачи, уточнение ее вопроса, составление 
плана решения задачи и его сопоставление с ранее решенными задачами, 
определение сходства в решении (аналогичности), уточнение алгоритма 
решения ранее выполненной задачи и его применимость для текущей, находить 
общее в решении нескольких задач и переносить алгоритм решения на новую 

задачу); 
- умении сравнивать математические объекты, выделять признаки сходства и 
различия (анализ математических объектов, выделение его свойств и 
признаков, установление сходства и различия между признаками двух 
математических объектов, установление сходства и различия между 
признаками трех и более математических объектов, сравннение 
геометрические фигуры по площади); 
-умении классифицировать объекты (числа, фигуры, выражения) по 
самостоятельно найденному основанию (выделение признаков предмета, 
установление между ними сходства и различия, как основания для 
классификации математических объектов, выделение существенных и 
несущественных признаков, выделение математические объекты из ряда 
других, выделение существенных для классификации признаков и 
несущественных, обобщение математических объектов по выбранному 
основанию для классификации и т.д.); 
- умении устанавливать логическую зависимость и делать простые 
умозаключения (анализ условий для установления логической зависимости, 
установление причинно-следственных связей между математическими 
объектами, выделение существенных признаков математических объектов, как 
основа простых логических рассуждений и умозаключений, умение увидеть 
ошибки в рассуждении для корректировки умозаключения); 
- умении устанавливать закономерность в числовом ряду и продолжать его 
(установление возрастающих и/или убывающих числовых закономерностей на 

наглядном материале, выявление правила расположения элементов в ряду, 
продолжение числовой последовательности, восстановление пропущенных в ней 
чисел, проверка выявленного правила). 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия 
проявляются в: 

 способности выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению; 
 способности выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать 

основные требования к организации учебной деятельности; 
 способности планировать свои действия в соответствии с поставленной 
задачей и условием ее реализации, оречевлять план и соотносить действия с 
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планом; 
 способности исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный 
результат с образцом и замечать несоответствия под руководством учителя и 
самостоятельно. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия 
проявляются в: 

 готовности слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и 
поддерживать его; 

 адекватном использовании речевых средств для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 

 умении принимать участие в коллективном поиске средств решения 
поставленных задач, договариваться о распределении функций; 

 овладении умением работать в паре, в подгруппе. 
 

Предметные результаты. 
В конце 3-го класса обучающийся: 

 читает и записывает трехзначные числа; 
 сравнивает их и записывает результат их сравнения; 
 устанавливает правила, по которому составлена числовая последовательность, 

продолжает её и восстанавливает пропущенные числа в ней; 
 заменяет трехзначное число суммой разрядных слагаемых; 
 упорядочивает заданные числа; 
 группирует числа по заданному или самостоятельно составленному 

основанию; 
 воспроизводит по памяти таблицу умножения на 0, 1, 2, 3, 4, 5. 6. 7, 8, 9 и 

соответствующие случаи деления; 
 применяет знания таблицы умножения при вычислении значений числовых 

выражений; 
 вычисляет значения числовых выражений в 2 – 3 действия со скобками и без 

них; 
 использует математическую терминологию при чтении и записи числовых 

выражений; 
 решает уравнения на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого и 
вычитаемого, множителя, делимого и делителя на основе знаний о взаимосвязи 
чисел при сложении, вычитании, умножении и делении; 
 использует правила умножения суммы на число и правила деления суммы на 

число; 
 выполняет внетабличное умножение и деление в пределах 100 разными 

способами; 
 выполняет устно вычисления в случаях, сводимых к действиям в пределах 

100, используя различные приемы устных вычислений; 
 использует различные приемы проверки правильности вычисления; 
 различает треугольники по видам и называет их; 
 сравнивает геометрические фигуры по площади; 
 вычисляет площадь прямоугольника разными способами; 
 разъясняет смысл деления с остатком и его проверку; 
 описывает явления и события с использованием величин времени, переводит 

одни единицы времени в другие; 
 переводит единицы массы в другие, используя соотношения между ними; 
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 решает задачи арифметическими способами; 
 анализирует текстовую задачу, выполняет краткую запись задач разными 

способами, а также в табличной форме; 
 составляет план решения задачи, действует по нему, поясняя ход решения; 
 вносит и наблюдает за изменениями в решении задачи при изменении её 

условия; 
 составляет и решает практические задачи с жизненными сюжетами; 
 применяет алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и 

деления чисел и выполняет эти действия с числами в пределах 1000; 
 контролирует пошагово правильность применения алгоритмов 

арифметических действий при письменных вычислениях. 
 

Содержание учебного предмета 

 

Программа авторов М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова, М.А. Бантова, 
Г.В. Бельтюкова УМК «Школа России» 

 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и 
разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 
Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы 
(грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, 
минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных величин. 
Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, 
четверть, десятая, 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 
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отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между 
величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и 
др. Скорость, время, путь; объём работы, время, производительность труда; 
количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. 
Представление текста задачи (схема, таблица 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 чертёжных 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, дм2, м2). 
Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), 
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»). 
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). 

 
1 класс 

Числа и величины. Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до 10. 
Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Измерение величин (см). 
Арифметические действия. Сложение, вычитание. Названия компонентов 
арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Алгоритмы 
письменного сложения. Работа с текстовыми задачами. Решение текстовых 
задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше 
(меньше) на…». Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи 
(схема, рисунок). Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше – ниже, 
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слева – справа, сверху – снизу, ближе – дальше, между и пр.). Распознавание и 
изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, 
ломаная, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, овал. 
Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. 
Геометрические формы в окружающем мире. Геометрические величины. 
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 
длины (см). Работа с информацией. Сбор и представление информации, 
связанной со счётом (пересчётом); фиксирование, анализ полученной 
информации. Построение простейших выражений с помощью логических связок 
и слов. Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, 
геометрических фигур по правилу. Чтение и заполнение таблицы. Создание 
простейшей информационной модели (схема). 

 
1 дополнительный класс 

Числа и величины. Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до 20. 
Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Измерение величин; 
сравнение. Единицы массы (килограмм), вместимости (литр). Арифметические 
действия (сложение, вычитание). Названия компонентов арифметических 
действий, знаки действий. Таблица сложения. Связь между сложением, 
вычитанием. Алгоритмы письменного сложения, вычитания. Работа с 
текстовыми задачами. Решение текстовых задач арифметическим способом. 
Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…». Построение 
простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если… 
то…»; 

«верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»). Планирование хода 
решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица и другие модели). 
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 чертёжных инструментов для выполнения построений. 
Геометрические формы в окружающем мире. Геометрические величины. 
Измерение длины отрезка. Единицы длины (сантиметр, дециметр). Работа с 
информацией. Сбор и представление информации, связанной со счётом 
(пересчётом), измерением величин; фиксирование, анализ полученной 
информации. 

 
2 класс 

Числа и величины 
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Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до 100. Разряды. 
Представление двузначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение 
и упорядочение чисел, знаки сравнения. Измерение величин; сравнение и 
упорядочение величин. Единицы массы (килограмм), времени (минута, час). 
Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 
упорядочение однородных величин. 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. 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). Алгоритмы письменного сложения, 
вычитания чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие). 
Работа с текстовыми задачами Решение текстовых задач арифметическим 
способом. Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…». Планирование 
хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица и другие 
модели). 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. Использование чертёжных 
инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем 
мире. Распознавание и называние: куб, шар, пирамида. Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 
длины (мм, см, дм, м). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. Работа 
с информацией Сбор и представление информации, связанной со счётом 
(пересчётом), 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»). Чтение и заполнение таблицы. 

 
3 класс 

Числа и величины Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до 1000. 
Представление трехзначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение 
и упорядочение чисел, знаки сравнения. Измерение величин; сравнение и 
упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм), 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 
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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 на число). Алгоритмы письменного сложения, вычитания, 
умножения и деления трехзначных чисел. Способы проверки правильности 
вычислений (алгоритм, обратное действие). Работа с текстовыми задачами 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 
отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между 
величинами, характеризующими процесс купли-продажи и др. Количество товара, 
его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление 
текста задачи (схема, таблица 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 чертёжных инструментов для выполнения построений. 
Геометрические формы в окружающем мире. Геометрические величины 
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 
длины (мм, см, дм, м). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 
Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2). Вычисление площади 
прямоугольника. Работа с информацией Сбор и представление информации, 
связанной со счётом (пересчётом), 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»). Составление конечной последовательности 
(цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. по правилу. Основная 
форма организации учебных занятий математике – урок. В зависимости от этапа 
изучения темы организуются уроки знакомства с новым материалом, уроки 
закрепления и коррекции знаний и умений, уроки обобщения и систематизации 
знаний и умений, повторения пройденного, уроки проверки и оценки знаний, 
умений и навыков. 

 1 класс 
 

№ 

п/п 

Тема 

раздела 

Кол-во 
часов 

8  Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные 
представления   

13 

9  Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация 46 

10  Числа от 1 до 10. Число 0. Сложение и вычитание 56 
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11  Итоговое повторение 17 

 Итого: 132 

 1дополнительный класс 
 

№ 

п/п 

                                                    
Тема раздела 

Кол-во 
часов 

17.  Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация  35 
18.  Числа от 1 до 20.  Нумерация 27 
19.  Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание 51 
20.  Итоговое повторение 19 

 Итого: 132 

 2 класс  

№ 

п/п 

Тема раздела Кол-во 
часов 

23.  Числа от 1 до 100. Нумерация 17 

24.  Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание  76 

25.  Умножение и деление 36 

26.  Повторение 7 

27.    

 Итого: 136 

 3 класс  

№ 

п/п 

Тема раздела Кол-во 
часов 

24.  Сложение и вычитание. 10 

25.  Умножение и деление 53 

26.  Внетабличное умножение и деление 24 

27.  Числа от 1 до 1000. Нумерация 14 

28.  Сложение и вычитание 12 

29.  Умножение и деление 13 

30.  Итоговое повторение 10 

 Итого: 136 

 4 класс  

№ 

п/п 

Тема раздела Кол-во 
часов 

20  Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание. Повторение 13 

21  Числа, которые больше 1000. Нумерация 11 

22  Величины 17 

23  Сложение и вычитание 14 

24  Умножение и деление 71 

25  Итоговое повторение 10 

 Итого: 136 
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2.1.5 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
 «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» на уровне начально- 
го общего образования обучающихся с ЗПР составлена на основе требований к 
результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся 
с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Учебный предмет «Окружающий мир» предметной области «Общество- 
знание и естествознание» несет в себе большой развивающий потенциал: у 
обучающихся формируются предпосылки научного мировоззрения, познава- 
тельные интересы и способности, создаются условия для самопознания и само- 
развития. Вместе с тем эмоциональная окрашенность большинства тем, яркость 
иллюстраций учебников и пособий, возможность видеосопровождения и нали- 
чие компьютерных программ, которые можно использовать в качестве обуча- 
ющих, делает этот учебный предмет потенциально привлекательным для обу- 
чающихся. 

Общая цель учебного предмета «Окружающий мир» заключается в форми- 
ровании начальных знаний о природе и обществе - предпосылок для изучения 
широкого спектра учебных предметов в основной школе. 

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о приро- 
де, предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует  
потребностям и интересам обучающихся младшего школьного возраста с ЗПР. 

Обучающиеся с ЗПР овладевают основами практико-ориентированных 
знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно- 
следственные связи в окружающем мире, на многообразном материале приро- 
ды и культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями для 
формирования у обучающихся фундамента экологической, и культурологиче- 
ской грамотности и соответствующих компетентностей - умений проводить 
наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире 
природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит обучающим- 
ся освоить основы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 
окружающей природной и социальной среде. А это ключ к осмыслению лично- 
го опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми 
и предсказуемыми, давая обучающемуся с ЗПР возможность найти свое место в 
ближайшем окружении, попытаться прогнозировать направление своих личных 
интересов в гармонии с интересами природы и общества, тем самым обеспечи- 
вая в дальнейшем свое личное и социальное благополучие, что особенно важно 
для обучающихся с ЗПР. 

Существенная особенность учебного предмета состоит в том, что в нем за- 
ложена содержательная основа для широкой реализации межпредметных свя- 
зей всех дисциплин начального образования. 
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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 по 68ч (2 ч в 
неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

 
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. 

В 1 классе обозначенные задачи конкретизируются следующим образом: 

− формирование первоначальных знаний о Родине; 
− ознакомление с основными правилами безопасного поведения; 
− формирование представлений о многообразии растений и грибов, животном 
мире, основных потребностях растений и животных в тепле, свете, влаге, 
питании, что становится возможным только при наличии помощи в осмыслении 
и расширении контекста усваиваемых знаний, соотнесении их с практическими 
(жизненными) задачами; 
− закрепление знаний о временах года и их основных признаках, сезонных 
изменениях и природных явлениях с обучением переносу сформированных знаний 
и умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 
− формирование любознательности, интереса к окружающему предметному и 
социальному миру, бережного отношения к нему, познавательной мотивации. 
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В 1 дополнительном классе-4 классах обозначенные задачи 
конкретизируются следующим образом: 
− формирование знаний о Родине, ее столице, многонациональном народе; 
− уточнение существующих и получение новых знаний об условиях жизни 
людей, растений и животных, бытовых и природных явлениях; 
− формирование представлений о многообразии растительного и животного 
мира и начальных экологических представлений; 
− выработка умения взаимодействовать с окружающим миром и формирование 
знаний о безопасном поведении; 
− формирование любознательности, интереса к окружающему предметному и 
социальному миру, познавательной мотивации. 

 
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; 

 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. 
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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 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. 

 
Планируемые результаты изучения учебного предмета «Окружающий мир» 

 
Личностные результаты освоения программы должны отражать: 1) 

осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; 2) формирование целостного, социально 
ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве природной и 
социальной частей; 3) формирование уважительного отношения к иному мнению, 
истории и культуре других народов; 4) овладение начальными навыками адаптации 
в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 5) принятие и освоение 
социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых 
мотивов учебной деятельности; 6) способность к осмыслению социального 
окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 
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социальных ролей; 7) формирование эстетических потребностей, ценностей и 
чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях; 10) формирование установки на безопасный, здоровый 
образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 
бережному отношению к материальным и духовным ценностям 11) развитие 
адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 
жизнеобеспечении; 12) овладение социально-бытовыми умениями, 
используемыми в повседневной жизни; 13) владение навыками коммуникации и 
принятыми ритуалами социального взаимодействия, в том числе с использованием 
информационных технологий; 14) способность к осмыслению и дифференциации 
картины мира, ее временно-пространственной организации. 

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 1) 
овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 
учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 
2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 
определять наиболее эффективные способы достижения результата; 3) 
формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 
и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 4) 
использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 
технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 
5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 
художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и 
задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 6) овладение 
логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 
по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, 
соответствующем индивидуальным возможностям; 7) готовность слушать 
собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования 
различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 8) определение общей цели 
и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей 
в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих; 9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 
учета 
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интересов сторон и сотрудничества; 10) овладение начальными сведениями о 
сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности 
(природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 
содержанием конкретного учебного предмета; 

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

Предметные результаты 

1) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой 
и неживой природы, между деятельностью человека и происходящими 
изменениями в окружающей среде; 
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 
семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 
3) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях 
окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ 
экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в 
мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и 
социальной среде; 
4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 
окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия собственных 
действий и действий, совершаемых другими людьми. 

 
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; 

– 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; 
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– 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. 
 

1 класс, 1 дополнительный 

класс 

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), 
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; 



  

165 
 

  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. 

Предметные результаты 1 класс 

По итогам обучения в 1 классе можно определенным образом оценить  
успешность их достижения, хотя какие-либо выводы делать преждевременно. В 
конце 1 класса обучающемуся доступно: 

− различение флага и герба России, знание названий места своего проживания, 
столицы, фамилии Президента; 

− понимание сигналов светофора, правил перехода улицы, знание простейших 
правил поведения в общественном транспорте, противопожарной безопасности, 
безопасности на воде, на льду, на скользкой дороге, представление о существовании 
ядовитых грибов и растений, знаний о предупреждении простудных заболеваний, 
номеров телефонов экстренной помощи; 

− различение лиственных и хвойных деревьев, деревьев и кустарников, грибов, 
расширение перечня названий овощей и фруктов (10-12), понятие о ядовитых ягодах 
и грибах; 

− различение насекомых, рыб, птиц, зверей, диких и домашних зверей и птиц. 
Элементарные обобщающие признаки, некоторые конкретные знания, расширение 
перечня названий различных зверей и птиц; 

− закрепление знаний о временах года (последовательность) и их основных 
признаках, сезонных изменениях и природных явлениях (прилет и отлет птиц, 
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появление и исчезновение листвы, снега, дождь, радуга). 
Предметные результаты 1 дополнительный класс 

По итогам обучения в 1 дополнительном классе можно определенным 
образом оценить успешность их достижения, хотя какие-либо выводы делать 
преждевременно. В конце 1 дополнительного класса обучающийся может 
обнаружить: 

− знание смысла слов «Россия», «Москва», «Президент», «Родина»; 
− знание профессий, в том числе профессий близких людей; 
− умение выделять и называть части растений; 
− знание обобщающих признаков для выделения классов животных 

(насекомые, птицы, рыбы); 
− зимующие животные и птицы; 
− знание правил безопасного поведения, обозначенных в учебнике; 
− знания о материальных изученных объектах 

2 класс 

Личностные результаты: 

осознание себя как гражданина России проявляется в: 
 знании государственных символов России, 
 осознании своей малой Родины как части большой страны, 
 знании своей национальной принадлежности, 
 уважительном отношении к представителям других национальностей (с 

которыми ученик должен взаимодействовать). 
формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов проявляется в: 
 понимании наличия своей и чужих стран. 
 - интересе к «чужим» национальным праздникам. 
интерес к познанию социального и природного мира проявляется в: 

 позитивном отношении к урокам по предмету (не дестабилизирует обстановку, 
слушает учителя), 

 стремлении выполнять домашние задания по предмету, 
освоение социальной позиции ученика проявляется в: 

 трансляции домашнего задания родителям, 
 переживании при получении нежелаемой (или неполучении желаемой) оценки, 

целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур 
проявляется в: 

 формировании адекватных временных представлений, 
 понимании смысла географической карты как модели мира, понимании наличия 

своей и других (зарубежных) стран, 
Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств 
проявляется в: 
 различении красивого и некрасивого (иногда осознает, что красота не 

всегда яркая), 
 проявлении интереса к демонстрации красот природы и

предметного мира, предъявляемых в разных формах 
(демонстрация, слайд-презентация и т.п.) 

 умении самостоятельно замечать красоту в природе, окружающем 
предметном мире и в людях. 
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 понимании наличия профессий, украшающих землю и жизнь. 
 Умении различать эстетически привлекательные и непривлекательные объекты. 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения 
проявляется в: 
 умении соблюдать нормы речевого этикета, не перебивать, соблюдать 

очередность, уступать (при выполнении заданий в парах или в групповой 
работе), 

 умении оказать помощь соседу по парте, партнеру по взаимодействию 
 возможности соблюдать правила в деловых (ролевых) играх, т.е. вести 

себя в соответствии с присвоенной ролью (заданной функцией). 
готовность к бережному и уважительному отношению к живой и 
неживой природе проявляется в: 

 проявлении заботы о домашнем животном (любимце), комнатных растениях, 
стремлении сохранять вещи в хорошем состоянии 

 стремлении поддерживать порядок в живой и неживой природе, 
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 
бережному отношению к материальным и духовным ценностям 
проявляется в: 

 понимании того, что деньги платят за труд 
 понимании, что люди устают от работы; 
 знании названий профессий и их значения для людей. 

- установка на здоровый образ жизни проявляется в: 
 стремлении соблюдать личную гигиену, понимании связи заболеваний с 
образом жизни. Сформированность самосознания, в   т.ч.
 адекватных представлений о собственных возможностях 
и ограничениях проявляется в: 

 осознании потребностей (плохо видно, надо выйти, повторите, 
пожалуйста): 

 осознании затруднений (не понимаю, не успел): 
 осознании своего состояния (плохо себя чувствую, устал, скучно и пр.).: 
 усвоении материала тем раздела «Правила безопасной жизни», 
 соблюдении правил безопасного поведения в быту (по свидетельству 

родителей), овладение социально-бытовыми умениями,
 используемыми в повседневной жизни, проявляется 
в: 

 умении поливать комнатные растения, 
 умении определять температуру воздуха на термометре, 
 умении одеваться по погоде, 
владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия проявляется в: 
 умении вежливо обратиться к учителю и однокласснику, 
 умении согласовывать свои действия с действиями одноклассника, 
 умении понимать смысл командного соревнования (например, в 

викторине), 
 умении использовать формулы речевого этикета в деловых (ролевых) 

играх, 
 способности объяснять что-либо, выслушивать объяснение или
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мнение коммуникативного партнера. 
 умении выполнять задания в парах и малых группах, 
 умении делиться своими впечатлениями, актуализировать имеющийся 

опыт. способность к осмыслению и дифференциации
 картины мира, ее временно- 

пространственной организации проявляется в: 
 усвоении материала тем раздела «Человек и общество», 
 соотнесении изучаемого материала на уроках с собственным опытом; 
 умении применить полученные знания в ориентировке на местности, 
 умении ориентироваться во времени на часах, в календаре, 
 формировании «эмоционального смещения» - возможности ожидать 

события и вспоминать о них точно определяя их временную отнесенность 
в пределах года (о путешествиях и других событиях, соотносимых с 
изучаемым материалом). 

Метапредметные результаты включают осваиваемые обучающимися 
универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 
коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 
составляющими основу умения учиться. 

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

Сформированность познавательных универсальных учебных действий: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления проявляется в: 

понимании групповой инструкции к заданиям для 
самостоятельной работы освоение способов решения проблем 
творческого и поискового характера; самостоятельности в 
подготовке проектов (по оценке родителей). 

проявлениях поисковой активности (попыток
 самостоятельного поиска решения ранее неизвестного 
задания). 

использование знаково-символических средств представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 
практических задач 

овладении умениями декодирования условных знаков (дорожные знаки, 
символы, обозначающие погодные явления, другие условные знаки, предлагаемые 
педагогом или подготовленные самостоятельно по заданию). 
 Овладение умением самостоятельного построения наглядной модели (в 

соответствии с изучаемым материалом) 
использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 
анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 
предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 
фиксировать (записывать. в цифровой форме измеряемые величины и 
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анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио- 

, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 
избирательности, этики и этикета; 
 Овладение умением записывать результаты измерения температуры воздуха. 
 Овладение умением транслировать взрослому содержание информации, 

которую следует найти, присутствуя (принимая участие. в ее поиске). 
 Овладение умением рассказывать подготовленный материал перед классом. 
 Овладение умением сопровождать рассказ видеопрезентацией или другой 
наглядностью. овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей 
и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 
высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 
устной и письменной формах; 

 Овладение умением отвечать на вопросы по информационному тексту. 
 Овладение умением находить в прочитанном тексте ответы на 

поставленные вопросы 
 Овладение умением пересказа информационного текста. 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
 Овладение умением выделять существенные признаки. 
 Овладение умением сравнивать различные объекты и явления природы и 

формулировать вывод (с помощью педагога). 
 Овладение умением называть объекты, входящие в определенную обобщенную 

группу или обобщать объекты. 
 Овладение умением вербализовать причинно-следственную связь между 

явлениями природы, природными изменениями. 
 Овладение умением объяснять значение слов конкретного, затем обобщенного и 

абстрактного характера в соответствии с изучаемым материалом. 
Сформированные регулятивные универсальные учебные действия 
проявляются в: 

 способности выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению; 
 способности выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать 

основные требования к организации учебной деятельности; 
 способности планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условием ее реализации, оречевлять план и соотносить действия с 
планом; 

 способности исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный 
результат с образцом и замечать несоответствия под руководством учителя и 
самостоятельно. 
Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия 
проявляются в: 

 готовности слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и 
поддерживать его; 

 адекватном использовании речевых средств для
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 решения коммуникативных и познавательных задач; 
 умении принимать участие в коллективном поиске средств решения 

поставленных задач, договариваться о распределении функций. 
Предметные результаты 

По итогам обучения во 2 классе можно проверять сформированность 
следующих знаний, представлений и умений. 
 знание Российской государственной символики (флаг, герб, гимн); 
 знание своей национальной принадлежности, названия национальностей, 

проживающих в России; 
 названия природных явлений: листопад, снегопад, ледостав, половодье; 
 умение определять температуру по термометру; 
 знание сущности экологии; 
 знание названий профессий, в том числе профессий близких людей; 
 умение выделять и называть части растений; 
 основы классификации растений (дикорастущие, декоративные, комнатные); 
 правила безопасности для разных ситуаций; 
 знание названий представителей классов животных (насекомые, птицы, 

рыбы, звери, пресмыкающиеся, земноводные); 
 знание сезонных изменений в жизни природы и человека; 
 основы экономических представлений (деньги); 
 представления об учреждениях культуры (музеи); 
 знание некоторых видов транспорта; 
 знание названий природных материалов. 
 

3 класс 

Личностные результаты: 

осознание себя как гражданина России проявляется в: 
 Гордости за свою Родину (ее размеры, богатства, разнообразие народов) 
 Понимания отличия России от других стран, 
 Заинтересованности в пополнении знаний о своей стране, 
 Знании наиболее насущных экологических проблем в регионе и конкретном 

месте своего проживания; 
 уважительном отношении к представителям других национальностей (с 

которыми ученик должен взаимодействовать). 
целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур 
проявляется в: 

 понимании смысла географической карты как модели мира, страны, 
 Понимании взаимосвязи живой и неживой природы; 
 Понимании взаимосвязей в природе; 
 Понимании взаимосвязей между деятельностью человека и состоянием 
природы. формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 
и культуре других народов проявляется в: 

 - интересе к зарубежным странам 
 - интересе к другим культурам. 
интерес к познанию социального и природного мира проявляется в:  
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 интересе к изучаемому предмету в целом (в невербальных проявлениях при 
рассказах учителя и вопросах), 

 стремлении смотреть кинофильмы или читать произведения о животных, 
природе. 

 интересе к подсобному хозяйству (даче): что растет, как растет и выездам «на 
природу»; 

 интересе к жизни своей семьи в связи с изучаемыми темами (поездкам 
родителей, их занятиям, семейному бюджету и т.п.); 

 интересе к зарубежным странам (понимании их отличий от России, удаленности 
и пр.); 

 стремлении выполнять практические работы, домашние задания и проекты по 
предмету, 

освоение социальной позиции ученика проявляется в: 

 трансляции домашнего задания родителям, 
 переживании при получении нежелаемой (или неполучении желаемой) оценки, 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств 
проявляется в: 

 восхищении красотой человеческих творений и природы; 
формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни 
проявляется в: 
- понимании роли правильного питания в сохранении здоровья; 

 понимании роли профилактики заболеваний в сохранении здоровья; 
 понимание роли здорового образа жизни в сохранении здоровья; 
 - соблюдении правил безопасного поведения. 

уважение к людям труда проявляется в: 
 понимании того, что деньги платят за труд 
 понимании, что люди ценят результаты своего труда и беспокоятся об

их сохранности/использовании; 
 знании названий профессий и их значения для людей. 

развитие адекватных представлений о
 собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении проявляется в: 

 понимании связи состояния здоровья с налагаемыми ограничениями, 
 понимании связи заботы о здоровье с учебной успешностью (пропуски занятий 

по болезни приводят к появлению пробелов в знаниях), 
владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия, в том числе с использованием информационных 
технологий проявляется в: 

возможности рассказывать результаты своего проекта, сопровождая его 
презентацией. способность к осмыслению и дифференциации
 картины мира, ее временно- 

пространственной организации проявляется в: 
 расширении представлений о различных аспектах и многообразии природного и 

социального мира, их взаимосвязях; 
 понимании значения экономических факторов для жизни семьи, региона, страны; 
Метапредметные результаты освоения программы для 3-го класса по учебному 
предмету 
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«Окружающий мир» включают осваиваемые обучающимися универсальные 
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 
обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 
умения учиться. 

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

Сформированность познавательных универсальных учебных действий: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления проявляется в: 

понимании групповой инструкции к заданиям для самостоятельной работы  
освоение способов решения проблем творческого и поискового характера 
проявляется в: 

 самостоятельности в подготовке проектов (по оценке родителей). 
 проявлениях поисковой активности (попыток самостоятельного поиска 

решения ранее неизвестного задания). 
использование знаково-символических средств представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 
практических задач проявляется в: 

 овладении умениями декодирования условных знаков и представленных 
наглядных моделей. 

 Овладении умением транслировать необходимую информацию с опорой на 
наглядную модель. 

 Овладение умением самостоятельного построения наглядной модели (в 
соответствии с изучаемым материалом) 

использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 
анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 
предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 
фиксировать (записывать. в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио- 

, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 
избирательности, этики и этикета проявляется в: 
 Овладении умением выяснять нужные сведения у взрослых. 
 Овладении умением самостоятельного поиска некоторой необходимой 

информации (под контролем взрослого). 
 Овладении умением рассказывать подготовленный материал перед классом. 
 Овладении умением сопровождать рассказ видеопрезентацией или другой 

наглядностью. 
 Овладении умением интерпретировать полученные количественные данные 

(например, состав пищевых продуктов, семейный бюджет и пр. 
овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 
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письменной формах проявляется в: 
 овладении умениями самостоятельного чтения научно-популярных 

(информационных) статей в учебнике; 
 овладении умением формулировать выводы устно и письменно. 

 Овладении умением находить в прочитанном тексте ответы на поставленные 
вопросы 
 способности излагать свое мнение и аргументировать его; 

 Овладении умением понятного пересказа информационного текста. 
овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям 
проявляется в: 
 Овладении умением выделять существенные признаки. 
 Овладении умением сравнивать различные объекты и явления природы и 

формулировать вывод. 
 Овладении умением называть объекты, входящие в определенную обобщенную 

группу или обобщать объекты. 
 Овладении умением вербализовать причинно-следственную связь между 

явлениями природы, природными изменениями. 
 Овладении умением объяснять значение слов обобщенного и абстрактного 

характера в соответствии с изучаемым материалом. 
 умении устанавливать причинно-следственные связи между некоторыми 

явлениями и событиями; 
 овладении операциями обобщения и абстрагирования, в т.ч. составления 

памяток с условными знаками для воспроизведения усвоенного материала. 
Сформированность регулятивных универсальных учебных действий. 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 
определять наиболее эффективные способы достижения результата проявляется 
в: 

 способности выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать 
основные требования к организации учебной деятельности; 

 способности планировать свои действия в соответствии с поставленной 
задачей и условием ее реализации, оречевлять план и соотносить действия с 
планом; 

 способности выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению; 
 способности исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный 

результат с образцом и замечать несоответствия под руководством учителя и 
самостоятельно. 

определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих проявляется в; 

Умении договориться о распределении ролей в ходе выполнения деятельности. 
Овладении умением договориться с партнером о частных моментах в ходе 

выполнения задания. Овладении умением адекватно воспринимать указания 
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одноклассника на ошибки. 
Овладении умением оценить поведение 

окружающих. Овладении умением оценить 
собственное поведение. 

Сформированность коммуникативных универсальных учебных действий. 
активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач проявляется в: 

 Овладении умением обратиться к сверстнику с предложением, 
просьбой о помощи в преодолении затруднения, объяснением. 

 Овладении умением позвонить (написать) однокласснику чтобы узнать 
у него задание или совместно его выполнить. 

 Овладении умением обратиться к педагогу с просьбой о помощи в 
преодолении затруднения. 

 Овладении умением сопровождать видеопрезентацию рассказом. 
готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 
свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 
событий проявляется в; 

Овладении умением работать в паре (предлагать и 
выслушивать предложения). Овладении умением аргументировать 
свою точку зрения. 

Сформированность личностных универсальных учебных действий. 
формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха 
проявляется в; 
 Способности адекватно понимать причины успеха/неуспеха в учебной 

деятельности (не понял, забыл, не постарался, не успел). 
 Овладении доступными формами ответственного поведения (записать задание, 

транслировать его взрослым, самостоятельно уточнить недостающую 
информацию у учителя или одноклассников, принести на урок требуемое, 
дополнительно подготовиться к проверочным работам). 

 Стремлении к совершенствованию своих учебных умений, базирующееся на 
осознании имеющихся затруднений (просьба объяснить, повторные попытки 
решения, повторные правильные выполнения ранее неудававшихся заданий). 

 Способности выполнять домашние задания с минимальной помощью взрослого. 
 способности адекватно относиться к неуспеху в деятельности (увеличивать 

старание); 
 способности объективно оценивать причины неуспеха в деятельности; 
 способность адекватно оценивать свое поведение на уроке. 

Предметные результаты 

По итогам обучения в 3 классе можно проверять сформированность 
следующих знаний, представлений и умений. 
 Название страны, региона, места проживания, 
 Представление об обществе, народе, семье 
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 Знание региональной символики; достопримечательностей родного края, его 
основных предприятий 

 знание отличий между живой и неживой природой, неживой природой и 
рукотворным миром; 

 знание, что тела состоят из веществ, невидимых глазу; 
 понимание сущности экологии; 
 знание живого, входящего в Красную книгу; 
 заповедники: понимание сущности; 
 знание состава воздуха; 
 Представления о воде, почве, природных богатствах; 
 Круговорот воды в природе; 
 классификации растений (культурные и дикорастущие деревья, кустарники, 

травы, цветковые, хвойные, водоросли, мхи, папоротники); 
 развитие и охрана растений; 
 правила безопасности для разных ситуаций (пожар, утечка газа); 
 правила безопасности на дороге; 
 опасные природные явления (гроза, буря) 
 опасные места (там, где нет или мало людей) 
 знание названий представителей классов животных (насекомые, птицы, 

рыбы, звери, пресмыкающиеся, земноводные, черви, пауки, хищные, 
всеядные, растительноядные); 

 цепи питания, размножение, развитие, охрана животных; 
 грибы, микроорганизмы; 
 основы знаний об организме человека; 
 основы профилактики заболеваний, здорового образа жизни; 
 органы чувств, кожа, осанка 
 основы правильного питания и состав продуктов; 
 основы экономических представлений (деньги); 
 сущности понятия экономика, области экономики, роль человеческого труда 
 расширение знаний названий профессий, в том числе профессий близких 

людей; 
 знание видов транспорта; 
 знание названий сторон света, материков, стран, городов 
 понимание отличий своей и чужой страны. 
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Содержание учебного предмета 

 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные 
объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки 
предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Расположение предметов 
в пространстве (право, лево, верх, низ и пр.). Примеры явлений природы: смена 
времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, 
закат, ветер, дождь, гроза. 

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

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

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

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

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

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд, болото); 
использование человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая 
характеристика на основе наблюдений). 

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

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

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

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

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, 
плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). 
Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. 
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Дикорастущие, культурные и комнатные растения. Роль растений в природе и 
жизни людей, бережное отношение человека к дикорастущим растениям, уход за 
комнатными и культурными растениям. Растения родного края, названия и краткая 
характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных 

(воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, 
птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных. Размножение 
животных. Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни 
людей. Охрана и бережное отношение человека к диким животным, уход за 
домашними животными. Животные родного края, их названия, краткая 
характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, 
воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в 
природном  сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — 
распространители плодов и семян 

растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные 
сообщества родного края (2— 3 примера на основе наблюдений). 

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

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 
Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение 
человеком законов жизни природы посредством практической деятельности. 
Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезонный 
труд людей. 

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

Человек. Ребенок, взрослый, пожилой человек. Мужчины и женщины, 
мальчики и девочки. Общее представление о строении тела человека. Системы 
органов (опорнодвигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, 
нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена: уход за 
кожей, ногтями, волосами, зубами. Здоровый образ жизни, соблюдение режима, 
профилактика нарушений деятельности органов чувств, опорно-двигательной, 
пищеварительной, дыхательной, нервной систем. Измерение температуры тела 
человека, частоты пульса. Понимание состояния своего здоровья, личная 
ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья 
окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с 
ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 
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Человек и общество 

Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и 
связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. 
Духовнонравственные и культурные ценности российского общества, 
отраженные в государственных праздниках и народных традициях региона. 

Человек — член общества, создатель и носитель культуры. 
Могонациональность – особенность нашей страны. Общее представление о вкладе 
разных народов в многонациональную культуру нашей страны. Ценность каждого 
народа для него самого и для всей страны. Взаимоотношения человека с другими 
людьми. Культура общения. Уважение к чужому мнению. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 
Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной 
помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого 
человека. Родословная. Свои фамилия, имя, отчество, возраст. Имена и фамилии 
членов семьи. Знаковые даты и события в истории семьи, участие семьи в событиях 
страны и региона (стройках, Великой отечественной войне, в работе в тылу и пр.) 
семейные праздники, традиции. День Матери. День любви, семьи и верности. 

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

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

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 
значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная 
ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное 
мастерство. 

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

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет.  
Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностносмысловое 

содержание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная 
символика России: Государственный герб России, Государственный флаг России, 
Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. 
Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка.  

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность 
главы государства за социальное и духовнонравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 
солидарности и упрочения духовнонравственных связей между 
соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, 
День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День 
народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего 
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региона. Оформление плаката или стенной газеты к государственному празднику.  
Россия на карте, государственная граница России. 

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

Города России. СанктПетербург: достопримечательности (Зимний дворец, 
памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города 
Золотого кольца России (по выбору). Главный город родного края: 
достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических 
событий, связанных с ним. 

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

Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), регион 
(область, край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, 
театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их 
профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их 
обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного 
края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события 
общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: 
Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская 
Федерация. Картины быта, труда, традиций людей в разные исторические времена. 
Выдающиеся люди разных эпох. Охрана памятников истории и культуры. Страны 
и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов на Земле. 
Знакомство с 3—4 (нескольки ми) странами (по выбору): название, расположение 
на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная 

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

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

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

взаимодействия с незнакомыми людьми. 
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг 

каждого человека. 
 

1 класс 
Человек и природа Природа — это то, что нас окружает, но не создано 

человеком. Неживая и живая природа. Примеры явлений природы: смена времён 
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года, снегопад, листопад, перелёты 

птиц. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Смена времён 
года в родном крае на основе наблюдений. Погода, её составляющие (температура 
воздуха, облачность, осадки, ветер). Растения, их разнообразие. Растения родного 
края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. Грибы: съедобные 
и ядовитые. Животные, их разнообразие. Рыбы, земноводные, птицы, звери, их 
отличия. Дикие и домашние животные. Животные родного края, их названия, 
краткая характеристика на основе наблюдений. Человек и общество Наша Родина 
— Россия, Российская Федерация. Президент Российской Федерации — глава 
государства. Москва — столица России. Правила безопасной жизни Ценность 
здоровья и здорового образа жизни. Дорога от дома до школы, правила безопасного 
поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное время года. Правила пожарной 
безопасности, основные правила обращения с электричеством, водой. Правила 
безопасного поведения в общественных местах. Правила взаимодействия с 
незнакомыми людьми. 

 
1 дополнительный класс 

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. 

 
2 класс 

Человек и природа. Природа — это то, что нас окружает, но не создано 
человеком. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и 
живая природа. Сезонные изменения в природе. Ледоход, половодье. Погода, её 
составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Материки и 
океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные 
объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас. Водоёмы, 
их разнообразие (океан, море, река, озеро). Воздух и вода. Минералы, известняк, 
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песок, глина, древесина. Животные: звери, птицы, рыбы, насекомые, земноводные, 
пресмыкающиеся. Красная книга России, её значение, отдельные представители 
растений и животных Красной книги. Польза домашних животных. Человек — 
часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое 
значение природы в жизни человека. Посильное участие в охране природы. Личная 
ответственность каждого человека за сохранность природы. Комнатные и 
декоративные растения. Человек. Общее представление о строении тела человека. 
Внутренние органы (мозг, сердце, легкие, желудок, кишечник), их роль в 
жизнедеятельности организма. Гигиена: уход за зубами, профилактика некоторых 
заболеваний. Правильное питание. Человек и общество. Наша Родина — Россия, 
Российская Федерация. Государственная символика России: Государственный 
герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; 
правила поведения при прослушивании гимна. Взаимоотношения человека с 
другими людьми. Культура общения. Уважение к чужому мнению. Правила 
взаимодействия со знакомыми и незнакомыми взрослыми и сверстниками. 
Значение труда в жизни человека и общества. Профессии людей. Рукотворный 
предметный мир. Транспорт. Экономика. Культура и образование. Учреждения 
культуры. Москва — столица России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Расположение 
Москвы на карте. Города России. СанктПетербург: достопримечательности 
(Зимний дворец, памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через 
Неву и др.), Главный город родного края: достопримечательности, история и 
характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. Страны и 
народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов на Земле. 
Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (по выбору): название, расположение на 
политической карте, столица, главные достопримечательности. Правила 

безопасной жизни. Ценность здоровья и здорового образа жизни. Режим дня 
школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая 
культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 
здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление 
своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной 
помощи. Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в 
лесу, на водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные 
правила обращения с газом, электричеством, водой. Правила безопасного 
поведения в природе. Правило безопасного поведения в общественных местах. 
Правила взаимодействия с незнакомыми людьми. Основная форма организации 
учебных занятий по предмету «Окружающий мир» – урок. Большинство уроков 
носит комбинированный характер, сочетая актуализацию ранее полученных 
знаний с изучением нового материала. Некоторые уроки предполагают только 
знакомство с новым материалом. В конце каждого раздела и четверти 
организуются уроки проверки и оценки знаний, умений и навыков. 

 
3 класс 

Человек и природа. Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и 
предметы. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, 
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сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие 
практические работы с веществами, жидкостями, газами. Географическая карта и 
план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. 
Ориентирование на местности. Компас. Формы земной поверхности: равнины, 
горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение равнин и гор на 
карте). Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе 
наблюдений). Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд, болото); 
использование человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая 
характеристика на основе наблюдений). Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. 
Значение воздуха для растений, животных, человека. Охрана, бережное 
использование воздуха. Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение 
в природе, значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. 
Круговорот воды в природе. Охрана, бережное использование воды. Полезные 
ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 
полезным ископаемым.  Полезные ископаемые родного  края (2— 3 примера). 
Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни 
человека. Охрана, бережное использование почв. Растения, их разнообразие. 
Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Грибы: 
съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. Животные, их разнообразие. 
Особенности питания разных животных. Размножение животных. Дикие и 
домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей. Охрана и бережное 
отношение человека к диким животным, уход за домашними животными. Человек 
— часть природы. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), 
определяющий сезонный труд людей. Положительное и отрицательное влияние 
деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей 
местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, 
воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, 
национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её 
значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. 
Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 
сохранность природы. Человек. Ребенок, взрослый, пожилой человек. Мужчины и 
женщины, мальчики и девочки. Общее представление о строении тела человека. 
Системы органов (опорнодвигательная, пищеварительная, дыхательная, 
кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. 
Гигиена: уход за кожей, 
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ногтями, волосами, зубами. Здоровый образ жизни, соблюдение режима, 
профилактика нарушений деятельности органов чувств, опорно-двигательной, 
пищеварительной, дыхательной, нервной систем. Измерение температуры тела 
человека, частоты пульса. Понимание состояния своего здоровья, личная 
ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья 
окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с 
ограниченными возможностями здоровья, забота о них. Человек и общество. 
Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 
друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовнонравственные 
и культурные ценности российского общества, отраженные в государственных 
праздниках и народных традициях региона. Человек — член общества, создатель и 
носитель культуры. Семья — самое близкое окружение человека. Участие семьи в 
событиях страны и региона. Значение труда в жизни человека и общества. 
Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов России и 
мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего 
труда и профессиональное мастерство. Наземный, воздушный и водный транспорт. 
Правила пользования транспортом. Средства массовой информации: радио, 
телевидение, пресса, Интернет. Наша Родина — Россия, Российская Федерация. 
Россия на карте, государственная граница России. Правила безопасной жизни. 
Ценность здоровья и здорового образа жизни. Режим дня школьника, чередование 
труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, 
игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная 
ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического 
и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь 
при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. Дорога от 
дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в 
разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения 
с газом, электричеством, водой. Правила безопасного поведения в природе. 
Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила взаимодействия 
с незнакомыми людьми. Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — 
нравственный долг каждого человека. Основная форма организации учебных 
занятий по предмету «Окружающий мир» – урок. Большинство уроков носит 
комбинированный характер, сочетая актуализацию ранее полученных знаний с 
изучением нового материала. Некоторые уроки предполагают только знакомство с 
новым материалом или презентацию подготовленных детьми самостоятельных 
работ. В конце каждого раздела и четверти организуются уроки проверки и оценки 
знаний, умений и навыков. 

Тематическое планирование 

 

 
1 класс 

 

№ 

п/п 

Тема 

раздела 

Кол-во 
часов 

12  Что и кто? 
40 
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13  Как, откуда и куда? 
23 

14  Резерв 
3 

 Итого: 66 

 1дополнительный класс 
 

№ 

п/п 

                                             Тема 
раздела 

Кол-во 
часов 

21.  Где и когда? 20 
22.  Почему и зачем? 43 
23.  Резерв 3 

 Итого: 66 

 2 класс  

№ 

п/п 

Тема раздела Кол-во 
часов 

28.  Где мы живем? 4 

29.  Природа 20 

30.  Жизнь города и села 10 

31.  Здоровье и безопасность 9 

32.  Общение 7 

33.  Путешествия 20 

 Итого: 68 

 3 класс  

№ 

п/п 

Тема раздела Кол-во 
часов 

31.  Как устроен мир 6 

32.  Эта удивительная природа 19 

33.  Мы и наше здоровье 9 

34.  Наша безопасность 7 

35.  Чему учит экономика 12 

36.  Путешествие по городам и странам 15 

 Итого: 68 

                                                             4 класс  

5№ 

п/п 

Тема раздела Кол-во 
часов 

26  Земля и человечество 9 

27  Природа России 11 

28  Родной край - часть большой страны 13 

29  Страницы Всемирной истории 6 

30  Страницы истории России 21 

31  Современная Россия 8 

 Итого: 68 

 

1) . 
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1.1.6 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ 

РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

 
 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана с учетом программы формирования УУД 

у обучающихся и рабочей программы воспитания. 
Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» входит 

в предметную область «Основы религиозных культур и светской этики». 
Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» (далее - ОРКСЭ) включает: 
- пояснительную записку, 
- содержание обучения, 
- планируемые результаты освоения программы учебного предмета, 
- тематическое планирование. 
Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения ОРКСЭ, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению младшими 
школьниками, место ОРКСЭ в структуре учебного плана. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые пред- 
лагаются для обязательного изучения в 4 классе с учётом возрастных особенно- 
стей четвероклассников. 

Предметная область ОРКСЭ состоит из учебных модулей по выбору «Ос- 
новы православной культуры»,«Основы религиозных культур народов России». 
Выбор модуля осуществляется по заявлению родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Планируемые результаты освоения программы ОРКСЭ включают лич- 
ностные, метапредметные, предметные результаты за период обучения. Пред- 
ставлен перечень универсальных учебных действий (УУД) - познавательных, 
коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать средствами 
предметной области (учебного предмета). 

Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ включают результаты по 
каждому учебному модулю. При конструировании планируемых результатов 
учитываются цели обучения, требования, которые представлены в стандарте, и 
специфика содержания каждого учебного модуля. Общие результаты содержат  
перечень личностных и метапредметных достижений, которые приобретает 
каждый обучающийся, независимо от изучаемого модуля. 

Поскольку предмет изучается один год (в 4 классе), то все результаты обу- 
чения представляются за этот период. 

В тематическом планировании раскрывается программное содержание с 
указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой те- 
мы учебного предмета, учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности), учеб- 
ного модуля и возможность использования по этой теме электронных (цифро- 
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вых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материа- 
лами (мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, элек- 
тронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллек- 
ции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения и вос- 
питания различных групп пользователей, представленными в электронном 
(цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержа- 
ние которых соответствует законодательству об образовании. 

Цель ОРКСЭ: является формирование у обучающегося мотивации к осо- 
знанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении куль- 
турных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к 
диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Основные задачи ОРКСЭ: 
- знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буд- 

дийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и свет- 
ской этики по выбору родителей (законных представителей); 

- развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и 
ценностей в жизни личности, семьи, общества; 

- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и мо- 
рали, ранее полученных в начальной школе, формирование ценност- но-
смысловой сферы личности с учётом мировоззренческих и культурных осо- 
бенностей и потребностей семьи; 

- развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, разно- 
мировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного ува- 
жения и диалога. Основной методологический принцип реализации ОРКСЭ - 
культурологический подход, способствующий формированию у младших 
школьников первоначальных представлений о культуре традиционных религий 
народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма), российской свет- ской 
(гражданской) этике, основанной на конституционных правах, свободах и  
обязанностях человека и гражданина в Российской Федерации. 

Культурологическая направленность предмета способствует развитию у 
обучающихся представлений о нравственных идеалах и ценностях религиозных 
и светских традиций народов России, формированию ценностного отношения к 
социальной реальности, осознанию роли буддизма, православия, ислама, иуда- 
изма, светской этики в истории и культуре нашей страны. 

Коммуникативный подход к преподаванию предмета ОРКСЭ предполага- 
ет организацию коммуникативной деятельности обучающихся, требующей от 
них умения выслушивать позицию партнёра по деятельности, принимать её, со- 
гласовывать усилия для достижения поставленной цели, находить адекватные 
вербальные средства передачи информации и рефлексии. 

Деятельностный подход, основывающийся на принципе диалогичности, 
осуществляется в процессе активного взаимодействия обучающихся, сотрудни- 
чества, обмена информацией, обсуждения разных точек зрения и т.п. 

Предпосылками усвоения младшими школьниками содержания курса явля- 

ются психологические особенности детей, завершающих обучение в начальной 
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школе: интерес к социальной жизни, любознательность, принятие авторитета 
взрослого. 

Психологи подчёркивают естественную открытость детей этого возраста,  
способность эмоционально реагировать на окружающую действительность, 
остро реагировать как на доброжелательность, отзывчивость, доброту других 
людей, так и на проявление несправедливости, нанесение обид и оскорблений. 

Всё это становится предпосылкой к пониманию законов существования в 
социуме и принятию их как руководства к собственному поведению. 

Вместе с тем в процессе обучения необходимо учитывать, что младшие 
школьники с трудом усваивают абстрактные философские сентенции, нрав- 
ственные поучения, поэтому особое внимание должно быть уделено эмоцио- 
нальной стороне восприятия явлений социальной жизни, связанной с проявле- 
нием или нарушением нравственных, этических норм, обсуждение конкретных 
жизненных ситуаций, дающих образцы нравственно ценного поведения. 

В рамках реализации ОРКСЭ в части преподавания учебных модулей по 
основам религиозных культур не предусматривается подготовка обучающихся 
к участию в богослужениях, обучение религиозной практике в религиозной 
общине. 

 
Место ОРКСЭ в учебном плане 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» входит 
в предметную область «Основы религиозных культур и светской этики». 

ОРКСЭ изучается в 4 классе, 1 ч. в неделю (34 ч.). 
 

2) СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ (УЧЕБНОГО ПРЕД- 

МЕТА) «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

 

Модуль «Основы православной культуры» 

Россия - наша Родина. Введение в православную традицию. Культура и ре- 
лигия. Во что верят православные христиане. Добро и зло в православной тра- 
диции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к  
труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в Рос- 
сии. Православный храм и другие святыни. Символический язык православной  
культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, приклад- 
ное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и её 
ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и мно- 
гоконфессионального народа России.  

Модуль «Основы религиозных культур народов России» 

Россия - наша Родина. Культура и религия. Религиозная культура народов 
России. Мировые религии и иудаизм. Их основатели. Священные книги хри- 
стианства, ислама, иудаизма, буддизма. Хранители предания в религиях. Чело- 
век в религиозных традициях народов России. Добро и зло. Священные соору- 
жения. Искусство в религиозной культуре. Религия и мораль. Нравственные за- 
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поведи христианства, ислама, иудаизма, буддизма. Обычаи и обряды. Праздни- 
ки и календари в религиях. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответ- 
ственность, труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные 
проблемы общества и отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и мно- 
гоконфессионального народа России.  

  
 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ 

ЭТИКИ» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» в 4 классе у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты: 
- понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать 

чувство гордости за свою Родину; 
- формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осозна- 

вать свою этническую и национальную принадлежность; 
- понимать значение гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; осознавать ценность человеческой жизни; 
- понимать значение нравственных норм и ценностей как условия жизни  

личности, семьи, общества; 
- осознавать право гражданина РФ исповедовать любую традиционную ре- 

лигию или не исповедовать никакой религии; 
- строить своё общение, совместную деятельность на основе правил ком- 

муникации: умения договариваться, мирно разрешать конфликты, уважать дру- 
гое мнение, независимо от принадлежности собеседников к религии или к ате- 
изму; 

- соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в 
российском обществе, проявлять уважение к духовным традициям народов 
России, терпимость к представителям разного вероисповедания; 

- строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил; проявлять  
в повседневной жизни доброту, справедливость, доброжелательность в обще- нии, 
желание при необходимости прийти на помощь; 

- понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-нравственной 
культуре, стремиться анализировать своё поведение, избегать негативных по- 
ступков и действий, оскорбляющих других людей; 

- понимать необходимость бережного отношения к материальным и ду- 
ховным ценностям. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения ОРКСЭ на уровне НОО у обучающегося будут 

сформированы познавательные УУД, коммуникативные УУД, регулятив- 

ные УУД, совместная деятельность. 
Познавательные УУД 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические дей- 

ствия как часть познавательных УУД: 
- ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности обще- 

ства - мораль, этика, этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность, а 
также используемых в разных религиях (в пределах изученного); 

- использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях  
и светской этике (наблюдение, чтение, сравнение, вычисление); 

- применять логические действия и операции для решения учебных задач:  
сравнивать, анализировать, обобщать, делать выводы на основе изучаемого 
фактического материала; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; обосновы- 
вать свои суждения, приводить убедительные доказательства; 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные об - 
разцы. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работы с ин- 

формацией: 
- воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчёрки- 

вать её принадлежность к определённой религии и/ или к гражданской этике; 
- использовать разные средства для получения информации в соответствии  

с поставленной учебной задачей (текстовую, графическую, видео); 
- находить дополнительную информацию к основному учебному материа- 

лу в разных информационных источниках, в т.ч. в Интернете (в условиях кон- 
тролируемого входа); 

- анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных ис- 
точниках, с помощью учителя, оценивать её объективность и правильность. 

У обучающегося будут сформированы коммуникативные УУД: 
- использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиоз- 

ных притч, сказаний, произведений фольклора и художественной литературы,  
анализа и оценки жизненных ситуаций, раскрывающих проблемы нравственно- 
сти, этики, речевого этикета; 

- соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать во- 
просы и высказывать своё мнение; проявлять уважительное отношение к собе- 
седнику с учётом особенностей участников общения; 

- создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссо- 
здания, анализа и оценки нравственно-этических идей, представленных в рели- 
гиозных учениях и светской этике. 

У обучающегося будут сформированы регулятивные УУД: 
- проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осу- 

ществлении учебной деятельности и в конкретных жизненных ситуациях; кон- 
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тролировать состояние своего здоровья и эмоционального благополучия, пред- 
видеть опасные для здоровья и жизни ситуации и способы их предупреждения; 

- проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориенти- 
руясь на нравственные правила и нормы современного российского общества;  
проявлять способность к сознательному самоограничению в поведении; 

- анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и нега- 
тивного отношения к окружающему миру (природе, людям, предметам трудо- вой 
деятельности); 

- выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, дей- 
ствиям: одобрять нравственные нормы поведения; осуждать проявление не- 
справедливости, жадности, нечестности, зла; 

- проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к пред- 
мету, желание больше узнать о других религиях и правилах светской этики и 
этикета. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельно- 

сти: 
- выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым ка- 

чествам, корректно высказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать 
замечания к своей работе, объективно их оценивать; 

- владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договаривать- 
ся, руководить; терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты; 

- готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и 
дополнительному материалу с иллюстративным материалом и видеопрезента- 
цией. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Модуль «Основы православной культуры» 

Предметные результаты обучения по модулю «Основы православной 

культуры» обеспечивают следующие достижения обучающегося: 
- выражать своими словами первоначальное понимание сущности духов- 

ного развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни пред- 
ставлений о себе, людях, окружающей действительности; 

- выражать своими словами понимание значимости нравственного совер- 
шенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

- выражать понимание и принятие значения российских традиционных ду- 
ховных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов 
России, российского общества как источника и основы духовного развития, 
нравственного совершенствования; 

- рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, их 
значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и дея- 
тельности; 

- раскрывать основное содержание нравственных категорий в православ- 
ной культуре, традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, со- 
страдание, ответственность, послушание, грех как нарушение заповедей, борьба 
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с грехом, спасение), основное содержание и соотношение ветхозаветных Деся- 
ти заповедей и Евангельских заповедей Блаженств, христианского нравствен- 
ного идеала; объяснять «золотое правило нравственности» в православной хри- 
стианской традиции; 

- первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, по- 
ведения (своих и других людей) с позиций православной этики; 

- раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоз- 
зрении (картине мира) в православии, вероучении о Боге-Троице, Творении, че- 
ловеке, Богочеловеке Иисусе Христе как Спасителе, Церкви; 

- рассказывать о Священном Писании Церкви - Библии (Ветхий Завет, Но- 
вый Завет, Евангелия и евангелисты), апостолах, святых и житиях святых, свя- 
щеннослужителях, богослужениях, молитвах, Таинствах (общее число Таинств,  
смысл Таинств Крещения, Причастия, Венчания, Исповеди), монашестве и мо- 
настырях в православной традиции; 

- рассказывать о назначении и устройстве православного храма (собствен- 
но храм, притвор, алтарь, иконы, иконостас), нормах поведения в храме, обще- 
ния с мирянами и священнослужителями; 

- рассказывать о православных праздниках (не менее трёх, включая Вос- 
кресение Христово и Рождество Христово), православных постах, назначении 
поста; 

- раскрывать основное содержание норм отношений в православной семье,  
обязанностей и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, мате- ри, 
братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам; православных семейных 
ценностей; 

- распознавать христианскую символику, объяснять своими словами её 
смысл (православный крест) и значение в православной культуре; 

- рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об 
иконописи; выделять и объяснять особенности икон в сравнении с картинами; 

- излагать основные исторические сведения о возникновении православной  
религиозной традиции в России (Крещение Руси), своими словами объяснять роль 
православия в становлении культуры народов России, российской культу- ры и 
государственности; 

- первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 
православного исторического и культурного наследия в своей местности, реги- 
оне (храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и 
представлению её результатов; 

- приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 
этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, 
поступать согласно своей совести; 

- выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого вы- 
бора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероиспове- 
дания; понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиоз- 
ного (приводить примеры), понимание российского общенародного (общенаци- 
онального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Ро- 
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дине - России; приводить примеры сотрудничества последователей традицион- 
ных религий; 

- называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучае- 
мой), народы России, для которых традиционными религиями исторически яв- 
ляются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

- выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценно- 
сти человеческой жизни в православной духовно-нравственной культуре, тра- 
диции.  

Модуль «Основы религиозных культур народов России» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля 

«Основы религиозных культур народов России» отражают сформирован- 

ность умений: 
- выражать своими словами первоначальное понимание сущности духов- 

ного развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни пред- 
ставлений о себе, людях, окружающей действительности; 

- выражать своими словами понимание значимости нравственного самосо- 
вершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

- выражать понимание и принятие значения российских традиционных ду- 
ховных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов 

России, российского общества как источника и основы духовного развития, 
нравственного совершенствования; 

- рассказывать о нравственных заповедях, нормах морали в традиционных 
религиях России (православие, ислам, буддизм, иудаизм), их значении в вы- 
страивании отношений в семье, между людьми; 

- раскрывать основное содержание нравственных категорий (долг, свобода,  
ответственность, милосердие, забота о слабых, взаимопомощь) в религиозной 
культуре народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме); объяс- нять 
«золотое правило нравственности» в религиозных традициях; 

- соотносить нравственные формы поведения с нравственными нормами, 
заповедями в традиционных религиях народов России; 

- раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоз- 
зрении (картине мира) в вероучении православия, ислама, буддизма, иудаизма; об 
основателях религий; 

- рассказывать о священных писаниях традиционных религий народов Рос- 
сии (Библия, Коран, Трипитака (Ганджур), Танах), хранителях предания и слу- 
жителях религиозного культа (священники, муллы, ламы, раввины), религиоз- 
ных обрядах, ритуалах, обычаях (1-2 примера); 

- рассказывать о назначении и устройстве священных сооружений (храмов)  
традиционных религий народов России, основных нормах поведения в храмах,  
общения с верующими; 

- рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных ре- 
лигий народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма, не менее од- 
ного религиозного праздника каждой традиции); 

- раскрывать основное содержание норм отношений в религиозной семье 
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(православие, ислам, буддизм, иудаизм), общее представление о семейных цен- 
ностях в традиционных религиях народов России; понимание отношения к тру- 
ду, учению в традиционных религиях народов России; 

- распознавать религиозную символику традиционных религий народов 
России (православия, ислама, буддизма, иудаизма минимально по одному сим- 
волу), объяснять своими словами её значение в религиозной культуре; 

- рассказывать о художественной культуре традиционных религий народов 
России (православные иконы, исламская каллиграфия, буддийская танкопись); 
главных особенностях религиозного искусства православия, ислама, буддизма, 
иудаизма (архитектура, изобразительное искусство, язык и поэтика религиоз- ных 
текстов, музыки или звуковой среды); 

- излагать основные исторические сведения о роли традиционных религий 
в становлении культуры народов России, российского общества, российской 
государственности; 

- первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению  
исторического и культурного наследия традиционных религий народов России в 
своей местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), 
оформлению и представлению её результатов; 

- приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 
этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности по- 
ступать согласно своей совести; 

- выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого вы- 
бора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероиспове- 
дания; понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиоз- 
ного (приводить примеры), понимание российского общенародного (общенаци- 
онального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Ро- 
дине - России; приводить примеры сотрудничества последователей традицион- 
ных религий; 

- называть традиционные религии в России, народы России, для которых 
традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буд- дизм, 
иудаизм; 

- выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценно- 
сти человеческой жизни в традиционных религиях народов России.  
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1.1.7 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

2) Рабочая программа по предмету «Музыка» на уровне начальньго общего 
образования обучающихся с ЗПР составлена на основе требований к 
результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство». 
Рабочая программа учебного предмета «Музыка» (далее - рабочая про- 

грамма) включает: 
- пояснительную записку, 
- содержание обучения, 
- планируемые результаты освоения программы учебного предмета, 
- тематическое планирование. 
Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения музыки, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению младшими 
школьниками, место изобразительного искусства в структуре учебного плана. 

Содержание предмета охватывает все основные вида визуально- 
пространственных искусств (собственно изобразительных): начальные основы  
графики, живописи и скульптуры, декоративно-прикладные и народные виды 
искусства, архитектуру и дизайн. Особое внимание уделено развитию эстетиче- 
ского восприятия природы, восприятию произведений искусства и формирова- 
нию зрительских навыков, художественному восприятию предметно-бытовой 
культуры. Для младших школьников большое значение также имеет восприятие 
произведений детского творчества, умение обсуждать и анализировать дет- ские 
рисунки с позиций выраженного в них содержания, художественных средств 
выразительности, соответствия учебной задачи, поставленной учите- лем. Такая 
рефлексия детского творчества имеет позитивный обучающий характер. 

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного 
материала и допускает вариативный подход к очерёдности изучения мо- дулей, 
принципам компоновки учебных тем, форм и методов освоения содержания. 

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено восемью моду- 
лями (тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с образо- 
вательной программой дошкольного и основного общего образования, непре- 
рывность изучения предмета и образовательной области «Искусство» на про- 
тяжении всего курса школьного обучения: 

модуль № 1 «Музыкальная грамота»; 
модуль № 2 «Народная музыка России»; 
модуль № 3 «Музыка народов мира»; 
модуль № 4 «Духовная музыка»; модуль 
№ 5 «Классическая музыка»; 
модуль № 6 «Современная музыкальная культура»; 
модуль № 7 «Музыка театра и кино»; 
модуль № 8 «Музыка в жизни человека». 
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Планируемые результаты освоения рабочей программы «Музыка» вклю- 
чают личностные, метапредметные, предметные результаты за период обуче- ния. 
Представлен перечень универсальных учебных действий (УУД) - познава- 
тельных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать 
средствами изобразительного искусства. 

В тематическом планировании раскрывается программное содержание с 
указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой те- мы 
учебного предмета, учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности), учеб- ного 
модуля и возможность использования по этой теме электронных (цифро- вых) 
образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материа- лами 
(мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, элек- тронные 
библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллек- ции 
цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения и вос- 
питания различных групп пользователей, представленными в электронном 
(цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержа- ние 
которых соответствует законодательству об образовании. 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социокультурную 
деятельность обучающихся, участие в музыкальных праздниках, конкурсах, 
концертах, театрализованных действиях, в т.ч. основанных на межпредметных 
связях с такими дисциплинами образовательной программы, как «Изобрази- 
тельное искусство», «Литературное чтение», «Окружающий мир», «Основы ре- 
лигиозной культуры и светской этики», «Иностранный язык» и др. 
Основная цель изучения музыки - воспитание музыкальной культуры как 

части всей духовной культуры обучающихся.  
 

Основные задачи программы: 
 накапливать первоначальные впечатления о разных видах искусств 

(музыка, живопись, художественная литература, театр и другие) и 
получать доступный опыт художественного творчества; 

 осваивать культурную среду, дающую ребенку впечатления от искусства, 
формировать стремление и привычки к посещению музеев, театров, 
концертов; 

 Развивать опыт восприятия и способность получать удовольствие от 
произведений разных видов искусств, выделять собственные 
предпочтения в восприятии искусства; 

 формировать простейшие эстетические ориентиры (красиво и некрасиво) 
в практической жизни ребенка и использовать их в организации 
обыденной жизни и праздниках; 

 развивать опыт самовыражения в разных видах искусства; 
 формировать первоначальные представления о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 
 формировать основы музыкальной культуры, развитие художественного 

вкуса и 
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интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 
 формировать умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению; 
 развивать способность к художественно-образному, эмоционально-

целостному восприятию произведений музыкального искусства; 
 осваивать музыкальные жанры – простые (песня, танец, марш) и более 

сложные (опера, балет, симфония, музыка из кинофильмов); 
 формировать музыкально-практические умения и навыки музыкальной 

деятельности (сочинение, восприятие, исполнение), а также – творческие 
способности детей; 

 развивать звуковысотный, тембровый и динамический слух, дыхание, 
способность к свободной голосоподаче и голосоведению; 

 создавать благоприятные предпосылки для коррекции просодических 
нарушений (восприятие и осознание темпо-ритмических, звуковысотных, 
динамических изменений в музыкальных произведениях) и овладевать 
комплексом просодических средств, необходимых для реализации 
эмоционально-экспрессивной функции интонации; 

 развивать слуховое внимание, координацию между дыханием и голосом; 
 формировать и охранять детский голос с учетом психофизиологического и 

речевого развития обучающихся; 
 обогащать знания о музыкальном искусстве; 
 овладевать практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных 
музыкальных инструментах, музыкально-пластическое движение и 
импровизация); 

 закреплять сформированную (на логопедических занятиях) артикуляцию звуков. 
 

Общая характеристика учебного предмета 
Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, 

обеспечивающих освоение искусства как духовного наследия, нравственного 
эталона образа жизни всего человечества. Опыт эмоционально-образного 
восприятия музыки, знания и умения, приобретенные при ее изучении, 
начальное овладение различными видами музыкально- творческой 
деятельности станут фундаментом обучения на дальнейших ступенях общего 
образования, обеспечат введение учащихся с ЗПР в мир искусства и понимание 
неразрывной взаимосвязи музыки и жизни, постижения культурного 
разнообразия мира. Музыкальное искусство имеет особую значимость для 
духовно-нравственного воспитания школьников, последовательного 
расширения и укрепления их ценностно-смысловой сферы, формирования 
способности оценивать и сознательно выстраивать эстетические отношения к 
себе, другим людям, Отечеству, миру в целом. 

Предмет «Музыка», как и другие предметы начальной школы, развивая умение 
учиться, призван формировать у ребенка современную картину мира. 

Основные виды учебной деятельности учащихся: слушание музыки, пение, 
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инструментальное музицирование, музыкально-пластическое движение, 
драматизация музыкальных произведений. 

Содержание программы учебного предмета «Музыка» тесным образом 
связано с содержанием индивидуальной/подгрупповой логопедической работы, 
обеспечивая коррекцию психофизиологических механизмов речевой 
деятельности. Связь учебных предметов «Музыка», «Литературное чтение», 
«Изобразительное искусство» способствует эстетическому развитию, 
обогащает опыт целостного восприятия литературных художественных 
произведений, произведений музыкального и изобразительного искусства. 

Слушание музыки. Слушание музыки является важным элементом 
музыкально-эс- тетического воспитания детей. Оно способствует восприятию и 
пониманию музыки во всем богатстве ее форм и жанров, расширяет 
музыкальный кругозор, развивает музыкальное 

мышление, обогащает внутренний мир ребенка, воспитывает у 
обучающихся музыкальную культуру как часть духовной культуры. 

Слушание музыки является важным средством воспитания музыкального 
слуха, что создает благоприятные предпосылки для коррекции просодических 
нарушений (восприятие и осознание темпо-ритмических, звуковысотных, 
динамических изменений в музыкальных произведениях обеспечивает 
овладение обучающимися комплексом просодических средств, необходимых 
для реализации эмоционально-экспрессивной функции интонации). 

Восприятие музыки во многом зависит от установки, которая дается 
педагогом перед слушанием музыки. После прослушивания музыкального 
произведения следует перейти к его анализу. Анализ при активном участии 
обучающихся, с привлечением внимания к средствам музыкальной 
выразительности (темп, динамика, регистр, характер мелодии, состав 
исполнителей, форма произведения). 

В процессе осуществления этого вида деятельности следует применять 
разнообразные учебные пособия и технические средства обучения, что 
обеспечивает возможность разнообразить слуховые впечатления от звучания 
симфонического оркестра, инструментальной и вокально-хоровой музыки. 

Слушание музыки обогащает опыт эмоционально-образного восприятия 
музыки различной по содержанию, характеру и средствам музыкальной 
выразительности. 

Пение. Пение имеет большое коррекционное значение для обучающихся 
с ЗПР. Развивая вокально-хоровые навыки, необходимо учитывать, что у 
большинства обучающихся с ЗПР имеется недостаточность слухового 
внимания, координации между дыханием и голосом. Обучение пению 
начинается с правильной певческой установки: сидеть (или стоять) прямо, 
ненапряженно, слегка отведя плечи назад. 

Это необходимо для развития фонационного дыхания и формирования 
детского певческого голоса. Фонационное дыхание должно быть свободным, 
ровным, глубоким — это необходимо для развития мягкого, красивого 
вокального звучания голоса. 
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Важной задачей является формирование и охрана детского голоса. При 
подборе песен для обучающихся с ЗПР учитывается характер нарушений 
психофизиологического и речевого развития детей, что обусловливает отбор 
вокального и речевого материала. 

Усложнение в обучении пению идет постепенно, с соблюдением 
последовательности в выборе песен и упражнений. Специальные вокальные 
упражнения - распевания должны соответствовать определенным певческим и 
коррекционным задачам, обеспечивая координированную работу дыхательной 
и голосовой мускулатуры, свободную голосоподаче и голосоведение, 
закрепление сформированной (на логопедических занятиях) артикуляции 
звуков. 

Работа по обучению пению включает в себя несколько этапов. После 
беседы и исполнения песни проводится разбор текста. Затем отхлопывается 
ритмический рисунок песни с одновременным проговариванием текста. 
Мелодическое разучивание песни может начинаться как с запева, так и с 
припева; при этом учитель помогает исполнению трудных музыкальных фраз и 
отдельных слов. 

Развивая у обучающихся сознательное и эмоциональное отношение к 
содержанию песни, учитель приучает их к художественной выразительности в 
пении, воспитывает музыкальный вкус. 

Обучение пению обеспечивает самовыражение обучающегося в пении, 
освоение вокально-хоровых умений и навыков для передачи музыкально-
исполнительского замысла, импровизации. 

Инструментальное музицирование. Предусматривает коллективное 
музицирование на элементарных и электронных музыкальных инструментах, 
участие в исполнении музыкальных произведений, овладение опытом 
индивидуальной творческой деятельности (сочинение, импровизация). 

Музыкально-пластическое движение. Реализация данного вида 
деятельности способствует формированию общих представлений о 
пластических средствах 

выразительности, развитию индивидуально-личностного выражения 
образного содержания музыки через пластику, созданию коллективных 
музыкально-пластических композиций, танцевальных импровизаций. 

Драматизация музыкальных произведений. Осуществляется в 
театрализованных формах музыкально-творческой деятельности (музыкальные 
игры, инсценирование песен, танцев, игры-драматизации) посредством 
выражения образного содержания музыкальных произведений с помощью 
средств выразительности различных видов искусств. 

Критерии отбора музыкального материала в данную программу заимствованы 
из концепции Д. Б. Ковалевского: художественная ценность музыкальных 
произведений, их воспитательная значимость и педагогическая 
целесообразность. 

Основными методическими принципами программы являются увлеченность, 
триединство деятельности композитора - исполнителя - слушателя, тождество и 
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контраст, интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру. 
Освоение музыкального материала, включенного в программу с этих позиций, 

формирует музыкальную культуру младших школьников, воспитывает их 
музыкальный вкус. 

В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение 
образного содержания в исполнении дают возможность овладевать приемами 
сравнения, анализа, обобщения, классификации различных явлений 
музыкального искусства, что формирует у младших школьников универсальные 
учебные действия. 

Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные 
содержательные линии, указаны музыкальные произведения. Названия разделов 
являются выражением художественно-педагогической идеи блока уроков, 
четверти, года. Уроки в 1 и 

1 дополнительном классе носят пропедевтический, вводный характер и 
предполагают знакомство детей с музыкой в широком жизненном контексте. В 
программе данного класса два раздела: «Музыка вокруг нас» и «Музыка и ты». 

 
Место учебного предмета в учебном плане 

Настоящая программа составлена на 135 часов: I и I дополнительный класс – 
по 33 ч (33 учебные недели), II, III и IV классы — по 34 ч (34 учебные недели) в 
соответствии с учебным планом школы, рассчитана на 5 лет обучения. 

 
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя 
детям возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют 
сделать более динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры 
и искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает 
формирование опыта эмоционально-образного восприятия, начальное 
овладение различными видами музыкально- творческой деятельности, 
приобретение знаний и умений, овладение универсальными учебными 
действиями, что становится фундаментом обучения на дальнейших ступенях 
общего образования, обеспечивает введение учащихся в мир искусства и 
понимание неразрывной связи музыки и жизни. 

Внимание на уроке музыки акцентируется на личностном развитии, 
нравственно- эстетическом воспитании, формировании культуры 
мировосприятия младших школьников через эмпатию, идентификацию, 
эмоционально-эстетический отклик на музыку. Уже на начальном этапе 
постижения музыкального искусства младшие школьники понимают, что 
музыка открывает перед ними возможности для познания чувств и мыслей 
человека, его духовно-нравственного становления, развивает способность 
сопереживать, встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать 
в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 
сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Это способствует формированию 



  

200 
 

интереса и мотивации к дальнейшему овладению различными видами 
музыкальной деятельности и организации своего культурно-познавательного 
доcуга. 
Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и 

планомерное формирование музыкальной учебной деятельности, 
способствующей личностному, коммуникативному, познавательному и 

социальному развитию растущего человека. Предмет «Музыка», развивая 
умение учиться, призван формировать у ребенка современную картину мира. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 
«МУЗЫКА» 

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; 

 умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в 
учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка 

 умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей 
действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города; 

 уважительное отношение к культуре других народов; 
 овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 
 формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
людей; 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 
универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной 
и практической деятельности: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 
процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 
– определять наиболее эффективные способы достижения результата в 
исполнительской творческой деятельности; 
– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками 
при решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во 
внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 
– позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 
– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 
содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений в 
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соответствии с задачами коммуникации; 
Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в 
музыкально- творческой деятельности: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно- 
нравственном развитии; 
– 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 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; 
– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 
музыкально- пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 
произведений, в импровизациях. 

Содержание учебного 
предмета 1 класс: 

Содержание программы 1 класса состоит и одного раздела - «Музыка 
вокруг нас» (посвящен музыке и ее роли в повседневной жизни человека). 

Раздел 1. «Музыка вокруг нас» - 33 ч. 
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: 
Содержание программы 1 дополнительного класса состоит и одного 

раздела - 
«Музыка и ты» (знакомство с музыкой в широком культорологическом 

контексте). Учащиеся должны почувствовать, осознать и постичь своеобразие 
выражения в музыкальных произведениях чувств и мыслей человека, 
отображения окружающего его мира. 

Раздел 1. «Музыка и ты» - 33 ч. 
Музыка в жизни ребенка. Своеобразие музыкального произведения в 
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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. 

2 класс: 
Содержание программы второго года делится на разделы: 

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. 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. 
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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. 

3 класс: 
Содержание программы третьего года выстраивается с учетом 

преемственности музыкального обучения учащихся и имеет те же разделы, что 
для II класса: 

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. 

4 класс: 
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 музы кантах. Музыкальные инструменты 
России. Оркестр русских на родных инструментов. Вариации в народной и 
композиторской музыке. Праздники русского народа. Троицын день. 

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

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...» 
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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. 

 
Тематическое 

планирование 1 

класс (33 ч) 

1 «Музыка вокруг нас» 33 Размышлять об 
 истоках 
возникновения 
 музыкального 
искусства.   
 Использовать 
музыкальную речь, как способ 
общения между людьми и 
передачи информации, 
выраженной в звуках. Определять 
характер, настроение, жанровую 
основу песен-попевок. Выявлять 
характерные особенности жанров: 
песни, танца, марша. Выражать 
собственные мысли и чувства с 
помощью музыкальной речи. 
Ориентироваться в музыкально- 
поэтическом  творчестве, в 
многообразии  
 музыкального 
фольклора России, в том числе 
родного края, сопоставлять 
различные образцы народной 
 и 
профессиональной   
 музыки. 
Наблюдать    за    музыкой    в   
жизни 
человека и звучанием природы. 

1 дополнительный класс 

(33 ч) 
№ 

п/
п 

Название 

раздела, 
темы 

Кол-во 

часов 
Основные виды 

учебной 

деятельности 

№ 

п/п 

Название раздела, 
темы 

Кол-во 

часов 

Основные виды 

учебной деятельности 
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1 «Музыка и ты» 33 Понимать выразительность
 и изобразительность 
музыкальной интонации; 
названия изученных 
произведений и их авторов. 
Оценивать и соотносить
 содержание и музыкальный 
язык народного и 
профессионального 
музыкального творчества разных 
стран мира. 
Исполнять песни родного 
Края. По звучавшему фрагменту 

определять 

 музыкально
е произведение, проникнуться 
чувством сопереживания природе, 
находить нужные слова для 

передачи настроения.
 Сопоставля
ть, сравнивать, различные жанры 
музыки. Передавать эмоционально 

во время хорового исполнения 

разные по характеру песни, 
импровизировать. Выделять 

 

 характерны
е 

интонационные
 музыкальн
ые особенности музыкального 

сочинения, 
имитационными
 движениям
и. 
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   Определять различные виды 

музыки (вокальной,
 инструментальн
ой; сольной, хоровой, 
оркестровой). Участвовать в 

коллективной, ансамблевой и 

сольной певческой деятельности. 
Слушать своего собеседника, 
отстаивать свою позицию. 
Понимать триединство: 
композитор – исполнитель – 

слушатель. Осознавать, что все 

события в жизни человека находят 

свое отражение в ярких 

музыкальных и художественных 

образах. 
2 класс (34 ч) 

№ 

п/
п 

Название 

раздела, 
темы 

Кол-

во 

часо
в 

Основные виды 

учебной 

деятельности 
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1 «Россия — Родина моя» 3 Размышлять      об 
 отечественной музыке, 
 ее  характере    и  
 средствах 
выразительности. Подбирать 
слова, отражающие          
  содержание 
музыкальных произведений 
(словарь эмоций).    Воплощать
    характер и 
настроение песен о Родине в 
своем исполнении на уроках и 
школьных праздниках.        
      Воплощать 
художественно-образное  
 содержание музыки в 
  пении, слове,  пластике, 
рисунке и др. Исполнять Гимн 
России. Участвовать в хоровом 
исполнении гимнов  своей  
 республики,  края, 
города, школы. Закреплять 
основные термины   и   понятия
  музыкального искусства. 
Исполнять мелодии с 
ориентацией    на  нотную 
 запись. Расширять   
   запас   
 музыкальных 
впечатлений в самостоятельной 
творческой          
 деятельности. 
Интонационно осмысленно 
исполнять сочинения разных 

жанров и стилей. Выполнять 
творческие задания. 

2 «День, полный событий» 6 Распознавать и 
 эмоционально 
откликаться на выразительные и 
Изобразительные   
 особенности музыки.
 Выявлять различные
 по 
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смыслу музыкальные
 интонации. Определять
 жизненную 
 основу 

   музыкальных 
произведений.   
 Воплощать 
эмоциональные состояния в 
различных видах музыкально- 
творческой деятельности: пение, 
игра на детских 
 элементарных 
музыкальных  
 инструментах, 
импровизация соло, в ансамбле, 
оркестре,  хоре; 
 сочинение. Соотносить 
графическую запись музыки с ее 
жанром и музыкальной речью 
композитора. Анализировать 
выразительные и 
изобразительные интонации, 
свойства музыки в их взаимосвязи 
и взаимодействии. Понимать 
основные термины и понятия 
музыкального искусства. 
Применять знания основных 
средств музыкальной 
выразительности при анализе 
прослушанного музыкального 
произведения и в 
исполнительской деятельности. 
 Передавать в 
собственном исполнении (пении, 
игре на инструментах, 
музыкально- пластическом 
движении) различные 
музыкальные образы (в паре, в 
группе). Определять 
выразительные возможности 
фортепиано в создании различных 
образов. Соотносить содержание 
 и   средства 
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выразительности музыкальных и 
живописных образов. Выполнять 
творческие задания: рисовать, 
передавать в движении 
содержание музыкального  
 произведения. Различать 
особенности построения музыки: 
двухчастная, трехчастная формы и 
их элементы (фразировка, 
вступление, заключение, запев и 
припев). Инсценировать песни и 
пьесы программного характера и 
исполнять их на школьных 
праздниках. 
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3 «О России петь — 
что стремиться в 
храм» 

3 Эмоционально откликаться на 

живописные, музыкальные и 

литературные образы. 
Сопоставлять средства 

выразительности музыки и 

живописи. Передавать с помощью 

пластики движений, детских 

музыкальных   инструментов   
разный 

характер        колокольных       
звонов. 

   Исполнять рождественские песни 

на уроке и дома. Интонационно 

осмысленно исполнять сочинения 

разных жанров и стилей. 
4 «Гори, гори ясно, чтобы 

не погасло!» 
4 Разыгрывать народные игровые 

песни, песни-диалоги, песни-
хороводы. 
Общаться и взаимодействовать в 
процессе      
 ансамблевого, 
коллективного    (хорового 
 и инструментального)
    воплощения 
различных    образов   
 русского фольклора. 
 Осуществлять 
 опыты сочинения
 мелодий, 
 ритмических, 
пластических  и
 инструментальных 
импровизаций на тексты 
народных песенок, попевок, 
закличек. 
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5 «В музыкальном театре» 7 Эмоционально откликаться и 
выражать свое отношение к 
музыкальным образам оперы и 
балета. Выразительно,
 интонацион
но осмысленно исполнять темы 
действующих лиц опер и балетов. 
Участвовать в ролевых играх 

(дирижер), в
 сценическом 

воплощении отдельных 

фрагментов музыкального 

  спектакля. 
Рассказывать сюжеты 

литературных произведений, 
положенных в основу знакомых 

опер и балетов. Выявлять 

особенности развития образов. 
Оценивать собственную 

музыкально- творческую 

деятельность. 
6 «В концертном зале» 5 Выявлять выразительные

 и изобретательные 
особенности музыки в их 
взаимодействии. Передавать свои 
музыкальные впечатления в 
рисунке. 
Выполнять творческие задания. 

7 «Чтоб 
музыкантом быть, 
так надобно 
уменье...» 

6 Анализировать 
 художественно- 
образное содержание, 
музыкальный язык произведений 
мирового музыкального 
искусства. Исполнять различные 
по образному содержанию 
образцы профессионального и 
музыкально-поэтического 
творчества. Оценивать 
собственную музыкально- 
творческую деятельность
 и 
деятельность
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 одноклассник
ов. Узнавать    изученные   
музыкальные 

   сочинения и называть их авторов. 
Определять     
 взаимосвязь выразительности 
и изобразительности в
 музыкальных  и
 живописных произведениях. 
Проявлять интерес к концертной 
деятельности известных 
исполнителей и 
 исполнительских 
коллективов, музыкальным 
конкурсам и  фестивалям. 
 Участвовать в концертах,
 конкурсах,  
 фестивалях детского 
творчества. Участвовать в 
подготовке   и   
 проведении 
заключительного урока-концерта. 

3 класс (34 ч) 
№ 

п/
п 

Название 

раздела, 
темы 

Кол-

во 

часо
в 

Основные виды 

учебной 

деятельности 
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 «Россия — Родина моя» 5 Понятия: мелодия, мелодическая 
линя,     симфония.
 Вниматель
но слушать классическую музыку, 
определять ее характер; 
петь напевно, легко, не форсируя 
звук. Самостоятельное  

 определение 

понятия романс, его отличие от 
песни. Определять и сравнивать 

характер, настроение и  

 средства 

выразительности в музыкальных 

произведениях; 
 выразительно, 
эмоционально исполнять 

песенный материал урока. 
2 «День, полный событий» 4 Самостоятельно

 проводи
ть интонационно- образный 
анализ прослушанной 
 музыки. 
Выразительность и 
изобразительность музыки. 
Оценивать и проводить 

интонационно-образный 

 анализ 

произведения. 
 Проводить 

интонационно- образный 

 и 

сравнительный анализ 
прослушанных произведений; 
определять песенность, 
танцевальность и маршевость в 

музыке. 
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3 «О России петь — 
что стремиться в 
храм» 

4 Оценивать и узнавать 
произведения, в которых 
средствами музыкальной 
выразительности воплощен
 образ матери. 
Проводить интонационно- 
образный анализ
 произведений 

   искусства. Проводить 

интонационно- образный анализ 

произведений искусства 

знакомиться с жанрами церковной 
музыки (тропарь, молитва, 
величание), песнями, балладами 

на религиозные сюжеты. Иметь 

представление о религиозных 

праздниках народов России и 

традициях их воплощения. 
4 «Гори, гори ясно, чтобы 

не погасло!» 
4 Выявлять обобщенность 

жизненных истоков и особенности 

народного и профессионального 

музыкального творчества. 
Рассуждать о значении повтора, 
контраста, сопоставления как 

способов развития
 музыки. 
Разыгрывать народные песни по 

ролям, участвовать в 

коллективных играх-

драматизациях. 
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 «В музыкальном театре» 6 Рассуждать о значении дирижера, 
режиссера, художника-
постановщика в создании 
музыкального спектакля. 
Рассуждать о смысле и значении 
вступления, увертюры к опере и 
балету. Сравнивать образное 
содержание музыкальных тем по 
нотной записи. Воплощать в 
пении или пластическом 
интонировании сценические 
образы на уроках и школьных 
праздниках. Исполнять 
интонационно осмысленно 
мелодии песен, тем из мюзиклов, 
опер, балетов. Участвовать в
 сценическом 
воплощении отдельных 
фрагментов музыкального 
спектакля (дирижер, 
режиссер, действующие лица и 
др.). 

6 «В концертном зале» 6 Наблюдать за развитием музыки 
разных форм и жанров. Узнавать 
стилевые особенности, 
характерные черты музыкальной 
речи разных композиторов. 
Моделировать в графике
 звуковысотные
 и ритмические 
особенности мелодики 
произведения. Определять виды 
музыки, сопоставлять 
музыкальные 
образы в звучании различных 
музыкальных инструментов. 

7 «Чтоб музыкантом 
быть, так надобно 

5 Выявлять изменения
 музыкальных 
образов, озвученных различными 
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 уменье...»  инструментами.  Разбираться
 в элементах музыкальной 
(нотной) грамоты. 
Импровизировать мелодии в 
соответствии   с   
 поэтическим содержанием 
в духе песни, танца, марша. 
 Определять 
 особенности построения
 (формы) музыкальных 
сочинений. Различать 
характерные черты языка 
 современной музыки. 
Определять    
 принадлежность 
музыкальных произведений к 
тому 
или иному жанру. 

4 класс (34 ч) 
№ 

п/
п 

Название 

раздела, 
темы 

Кол-

во 

часо
в 

Основные виды 

учебной 

деятельности 
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 «Россия — Родина моя» 4 Размышлять о музыкальных 
произведениях как способе 
выражения чувств и мыслей 
человека. Эмоционально
 воспринима
ть народное и профессиональное 
музыкальное творчество разных 
стран мира и народов России и 
высказывать мнение о его 
содержании. 
Исследовать: выявлять 
общность истоков и особенности 

народной и профессиональной 

музыки. Исполнять и разыгрывать 

народные песни, участвовать в 

коллективных играх- 

драматизациях. Общаться и 

взаимодействовать в процессе
 ансамблево
го, коллективного  

 (хорового, 
инструментального) 
 воплощения 

различных художественных 

образов. Узнавать образцы 

народного музыкально-

поэтического творчества и 

музыкального фольклора России. 
2 «День, полный событий» 6 Выявлять выразительные

 и изобразительные 
особенности музыки русских 

композиторов и поэзии А. 
Пушкина. Понимать особенности 

построения (формы) музыкальных 

и литературных 

 произведений. 
Распознавать их художественный 

смысл.   Анализировать   и   
обобщать 

жанрово-стилистические 
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особенности 

   музыкальных произведений. 

3 «О России петь — 
что стремиться в 
храм» 

4 Сопоставлять
 выразительн
ые особенности языка музыки, 
живописи, иконы, фрески, 
скульптуры. Рассуждать о 
значении колокольных звонов и 
колокольности в музыке 
русских композиторов. 

4 «Гори, гори ясно, чтобы 
не погасло!» 

3 Различать тембры 
народных музыкальных 
инструментов и 
оркестров. Знать народные 
обычаи, обряды, особенности 
проведения народных 
праздников. Исследовать 
историю создания музыкальных 
инструментов. Овладевать 
приемами мелодического 
варьирования, подпевания, 
«вторы», ритмического 
сопровождения. Рассуждать о 
значении 
преобразующей силы музыки. 

5 «В музыкальном театре» 5 Оценивать и соотносить 
содержание и музыкальный язык 
народного и профессионального 
музыкального творчества разных 
стран мира и народов России. 
Воплощать особенности
 музыки
 в 
исполнительской деятельности с 
использованием знаний основных 
средств
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 музыкальн
ой выразительности. 

6 «В концертном зале» 6 Наблюдать  за   процессом 
 и результатом музыкального 
развития на основе сходства и
 различия интонаций, тем, 
образов. Узнавать по звучанию 
различные виды музыки 
(вокальная,  
 инструментальная; сольная,
 хоровая,  оркестровая)
 из произведений     
  программы. 
Распознавать художественный 
смысл различных музыкальных 
форм. 

7 «Чтоб 
музыкантом 
быть, так 
надобно 
уменье...» 

6 Оценивать и соотносить 
содержание и музыкальный язык 

народного и профессионального 

музыкального творчества разных 

стран мира и народов России. 
Воплощать особенности
 музыки
 в 

исполнительской деятельности с 

использованием     знаний    
основных 

средств
 музыкально
й 
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   выразительности.
 Определя
ть особенности взаимодействия и 

развития различных образов 

музыкального спектакля. 
Участвовать в сценическом 
воплощении отдельных 

фрагментов оперы, балета, 
оперетты. 
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1.1.8 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРА- 

ЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» на уровне начального 
общего образования обучающихся с ЗПР составлена на основе требований к результатам 
освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной 
программы воспитания.  

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 «Изобразительное искусство», отводится по 34ч 

(1 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 
 

Предмет «Изобразительное искусство» 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 
получающих образование в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (вариант 
7.2). 

Общая цель изучения предмета «Изобразительное искусство» в соответствии с 
примерной адаптированной основной общеобразовательной программой (ПрАООП) 
заключается: 

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

− в приобретении первоначального опыта изобразительной деятельности на 
основе овладения знаниями в области искусства, изобразительными умениями и 
проектной деятельностью; 

− в формировании позитивного эмоционально-ценностного отношения к 
искусству и людям творческих профессий. 

В соответствии с АООП определяются общие задачи курса: 
− формирование первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его духовно-нравственном развитии; 
− формирование эстетических чувств, умений видеть и понимать красивое, 

дифференцировать 
«красивое» от «некрасивого», умения высказывать оценочные суждения о 

произведениях искусства; 
− формирование умения выражать собственные мысли и чувства от 

воспринятого, делиться впечатлениями, достаточно адекватно используя 
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терминологическую и тематическую лексику; 
− овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и 
народного искусства, рисунке, живописи, скульптуре, дизайна и др.), а также в 
специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ 
(цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.); 

− воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям 
искусства; 

− формирование умения воспринимать и выделять в окружающем мире (как в 
природном, так и в социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по 
отношению к ним собственное эмоционально-оценочное отношение; 

− овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного 
искусства. 

В 1 классе обозначенные задачи конкретизируются следующим образом: 
− получение первоначальных представлений об изобразительном искусстве; 
− формирование умений видеть и понимать красивое, дифференцировать 

«красивое» от 
«некрасивого»; 
− формирование умения выражать собственные мысли и чувства от 

воспринятого, делиться впечатлениями; 
− овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (овладение приемами работы красками, 
карандашами), а также в специфических формах художественной деятельности 
(украшение, декоративно-прикладное творчество); 

− воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к 
произведениям искусства (умение видеть и анализировать изображенное); 

− формирование умения воспринимать и выделять в окружающем мире (как в 
природном, так и в социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по 
отношению к ним собственное эмоционально-оценочное отношение. 

В 1 дополнительном классе обозначенные задачи конкретизируются следующим 

образом: 
− формирование понимания роли искусства в жизни человека; 
− формирование эстетических чувств, умения воспринимать и выделять в 

окружающем мире (как в природном, так и в социальном) эстетически 
привлекательные объекты, способности высказывать оценочные суждения о 
произведениях искусства, используя тематическую и терминологическую лексику; 

− овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 
видах художественной деятельности (рисование, лепка, конструирование из бумаги, 
аппликация). 

 
Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение предмета 
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Предмет «Изобразительное искусство» является неотъемлемой частью 
образования младших школьников с ЗПР и имеет важное коррекционно-развивающее 
значение. Творчество художников выступает как мощное средство эстетического 
воспитания. Изобразительная деятельность способствует коррекции недостатков 
аналитико-синтетической деятельности мышления, позволяет совершенствовать 
произвольную регуляцию деятельности, речевое планирование, а также преодолевать 
несовершенство ручной моторики, пространственных представлений, зрительно-
моторной координации. Собственная изобразительная деятельность позволяет 
ребенку выражать свои эмоции и чувства, овладевать навыками символизации, что 
поднимает психическое развитие на качественно новую ступень. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство»: 
− способствует коррекции недостатков познавательной деятельности 

школьников путем систематического и целенаправленного воспитания и развития у 
них правильного восприятия формы, конструкции, величины, цвета предметов, их 
положения в пространстве; 

− формирует умение находить в изображаемом существенные признаки, 
устанавливать сходство и различие; 

− содействует развитию у учащихся аналитико-синтетической деятельности, 
умения сравнивать, обобщать; 

− учит ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать 
последовательность выполнения рисунка; 

− способствует исправлению недостатков моторики и совершенствованию 
зрительно- двигательной координации путем использования вариативных и 
многократно повторяющихся графических действий с применением разнообразного 
изобразительного материала; 

− формирует у учащихся знания элементарных основ реалистического рисунка, 
навыки рисования с натуры, декоративного рисования; 

− знакомит учащихся с отдельными произведениями изобразительного, 
декоративно- прикладного и народного искусства, воспитывает активное 
эмоционально-эстетическое отношение к ним; 

− развивает у учащихся речь, художественный вкус, интерес и любовь к 
изобразительной деятельности. 

 
В АООП НОО обучающихся с ЗПР выделены разделы: 
Виды художественной деятельности (восприятие произведений искусства, рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-
прикладное искусство). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? (композиция, цвет, линия, форма, 
объем, ритм). Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? («Земля – наш 
общий дом», «Родина моя – Россия», «Человек и человеческие взаимоотношения», 
«Искусство дарит людям красоту». 
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Опыт художественно-творческой деятельности. 
Таким образом, запланированное содержание учебной программы полностью 

соответствует таковому в ООП НОО. Однако без адаптации к возможностям 
обучающихся с ЗПР освоить им его невозможно. 

Предмет «Изобразительное искусство» в образовании обучающихся с ЗПР тесно 
связан с другими образовательными областями и является одним из основных средств 
реализации деятельностного подхода как процесса организации познавательной и 
предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающего овладение 
ими содержанием образования. 

Уроки изобразительного искусства при правильной их организации 
способствуют формированию личности ребенка, воспитанию у него положительных 
навыков и привычек, вносят свой вклад в 

формирование универсальных учебных действий (УУД) и сферы жизненной 
компетенции. Вместе с тем учителю следует очень вдумчиво подходить к подбору 
содержания, поскольку познавательные ограничения обучающихся требуют 
перемещения акцентов на эмоциональное восприятие произведений искусства. 

Преподавание учебного предмета «Изобразительное искусство» 
предусматривает предметно- практическую изобразительную деятельность с учетом 
характера затруднений и потенциальных возможностей детей, раскрывает 
содержание, методы и приемы обучения изобразительным умениям, учитывает 
основные положения дифференцированного подхода к учащимся. Таким образом 
обеспечивается разносторонняя коррекция недостатков предшествующего развития: 
обогащается содержание умственного развития, совершенствуется восприятие, 
активизируется связное высказывание, уменьшаются трудности оречевления 
действий, осуществляется связь вербальных и невербальных процессов. 

Учитывая специфику восприятия и усвоения учебного материала учащимися с 
ЗПР (уменьшенный по сравнению с нормой возраста объем восприятия и обработки 
информации; затруднения при анализе образца, изображения; снижение 
работоспособности, отсутствие интереса к деятельности; трудности при 
планировании и реализации замысла (нарушение последовательности, пропуск 
операций, повторение пунктов плана), сниженный темп деятельности, 
неудовлетворительная сформированность базовых мыслительных операций, 
функций самоконтроля, недостатки пространственных ориентировок, моторных 
функций), учителю в 1 классе следует соблюдать ряд специальных рекомендаций. 

Необходимо уточнять и конкретизировать бо́льшую часть самостоятельной 
работы обучающихся: 

− более тщательно, пошагово анализировать образцы; 
− проговаривать функциональное назначение деталей изображаемых объектов и 

всего объекта в целом; 
− организовывать процесс обучения на уроке с постоянной сменой деятельности; 
− постоянно контролировать и оказывать стимулирующую, организующую и при 
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необходимости обучающую помощь; 
− соблюдать индивидуальный подход к обучающимся, учитывая различия их 

познавательных, речевых, двигательных возможностей, а также способностей к 
рисованию; 

− выбирать работы, которые можно выполнить за одно занятие; 
− создавать ситуацию успеха в деятельности для всех обучающихся, 

предусматривая альтернативные (наиболее легкие) задания. 
Особенностью преподавания основ изобразительной деятельности является 

первоначальное обучение элементарным способам действия (штрихи, мазки, 
приемы, ориентировка на плоскости), затем выполнение более сложных работ. В 
целях закрепления знаний, умений и навыков, полученных на одном уроке, учебный 
материал должен предполагать возможность повторения на последующих двух или 
трёх уроках. 

В процессе обучения в 1 классе учитель, используя разнообразный игровой и 
графический материал, проводит работу, направленную на развитие у учащихся 
зрительного внимания, восприятия предметов и их свойств (формы, величины, цвета, 
количества деталей и их положения по отношению друг к другу), на формирование 
представлений. Большое внимание уделяется совершенствованию мелких, 
дифференцированных движений пальцев и кисти рук, зрительно- двигательной 
координации, выработке изобразительных навыков. При этом необходимо 
добиваться, чтобы учащиеся могли осознанно выполнять движения карандашом 
(фломастером), 

кистью в заданном направлении, изменять направление движения, прекращать 
движение в нужной точке. 

Занятия рекомендуется проводить в игровой, занимательной форме, всемерно 
способствуя формированию положительного отношения к рисованию. Для этого 
необходимо иметь соответствующие дидактические пособия. Игры и упражнения на 
каждом уроке должны заканчиваться графическими действиями учащихся, 
выполнением необходимых (возможно, простейших) рисунков – различных линий 
(прямых, дугообразных), предметов круглой, овальной, квадратной формы, 
раскрашиванием объектов, рисованием несложных геометрических узоров в полосе и 
т. п. В первом полугодии следует поощрять игры с цветом. 

Во втором полугодии, когда дети приобретут некоторые изобразительные 
умения, можно переходить к изображению относительно сложных по форме и 
строению предметов, хорошо знакомых учащимся и подобранных по сходству с 
основными геометрическими формами, а также поощрять тематическое рисование 
(наиболее простой для изображения момент прочитанной сказки). 

 
Значение предмета «Изобразительное искусство» в общей системе 

коррекционно- развивающей работы. 
Предмет «Изобразительное искусство» позволяет наиболее достоверно 
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проконтролировать наличие позитивных изменений по следующим пунктам, 
традиционно закладываемых в перечень коррекционных задач: 

− развитие ручной моторики; 
− совершенствование пространственных ориентировок; 
− развитие первоначальных умений планирования и использования плана в ходе 

реализации деятельности; 
− совершенствование художественного вкуса (подбор сочетаемых цветов и 

форм, гармония размеров); 
− формирование учебного высказывания (оценочные суждения); 
− формирование навыков совместной деятельности при создании общих 

продуктов. Психокоррекционная направленность заключается также в
 расширении и уточнении представлений об 
окружающей предметной и социальной действительности, что реализуется за счет 
разнообразных заданий, стимулирующих интерес младшего школьника с ЗПР к 
себе и к миру. Требования речевых отчетов и речевого планирования, постоянно 
включаемые процесс выполнения работы, способствуют появлению и 
совершенствованию рефлексивных умений, которые рассматриваются как одно из 
важнейших психологических новообразований младшего школьника. 

Коррекция сенсомоторного развития осуществляется посредством развития 
мелкой работы пальцев, кисти рук, формирования зрительно-двигательной 
координации, речедвигательной координации, формирования, развития и 
активизации межанализаторных связей и коррекции недостатков мелкой и общей 
моторики. 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности осуществляется через 
развитие восприятия, зрительной памяти и внимания, формирование представлений о 
свойствах предметов (цвет, форма, величина) и способов их изображения, развитие 
пространственных представлений и ориентации. 

Коррекция регулятивной стороны познавательной деятельности происходит 
через формирование умений ориентироваться в задании (анализировать объект, в 
пространстве и на плоскости), предварительно планировать ход работы над 
изображением, замыслом рисунка (устанавливать 

логическую последовательность осуществления изображения, определять 
приемы работы и инструменты, нужные для выполнения рисунка), осуществлять 
контроль за своей работой (определять правильность действий и результатов в 
соответствии с намеченной целью, оценивать качество изображения). 

Коррекция операциональной стороны познавательной деятельности происходит 
через развитие наглядно-образного мышления, развитие речи, памяти, процессов 
анализа и синтеза, сравнения, обобщения, абстрагирования в процессе рисования и 
включения произвольности внимания. 

Коррекция содержательной стороны умственного развития осуществляется 
через расширение представлений об окружающем мире, расширение и уточнение 
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представлений об окружающей предметной и социальной действительности. 
Коррекция и компенсация недоразвития эмоционально-волевой сферы 

(формирование адекватной реакции на неудачи, самостоятельное преодоление 
трудностей, принятие помощи учителя, формирование успешности, мотивационной 
заинтересованности). В 1 классе уточняются представления детей о свойствах 
предметов (цвет, форма, величина) и способах их преобразования. Учебный 
материал по предмету способствует усвоению таких тем, как 

«Измерение», «Единицы измерения», «Геометрические фигуры и их свойства», 
«Симметрия» и др., т. е. имеется связь с учебным предметом «Математика». 

Занятия по предмету «Изобразительное искусство» облегчают применение 
изобразительной деятельности на психокоррекционных занятиях. 

 
Планируемые результаты изучения учебного предмета «Изобразительное 

искусство» 

 
Личностные результаты освоения программы должны отражать: 1) 

осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; 2) формирование целостного, социально 
ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве природной и 
социальной частей; 3) формирование уважительного отношения к иному мнению, 
истории и культуре других народов; 4) овладение начальными навыками адаптации 
в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 5) принятие и освоение 
социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых 
мотивов учебной деятельности; 

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 7) 
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 8) развитие 
этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 9) развитие 
навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях; 10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 
отношению к материальным и духовным ценностям 11) развитие адекватных 
представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 
жизнеобеспечении; 12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми 
в повседневной жизни; 13) владение навыками коммуникации и принятыми 
ритуалами социального взаимодействия, в том числе с использованием 
информационных технологий; 14) способность к осмыслению и дифференциации 
картины мира, ее временно- пространственной организации. 

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 1) 
овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 
учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 2) 
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формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 
в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 
результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 
неуспеха; 4) использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 5) овладение навыками смыслового чтения доступных по 
содержанию и объему художественных текстов и научно-популярных статей в 
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 
формах; 6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 
причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 
понятиям на уровне, соответствующем индивидуальным возможностям; 7) 
готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 8) 
определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих; 9) готовность конструктивно разрешать 
конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 10) овладение 
начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 11) овладение 
некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и 
процессами. 

Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального образования. 
Они 

обозначаются как: 
1) сформированность первоначальных представлений о роли 
изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-
нравственном развитии человека; 
2) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое,  
дифференцировать красивое от «некрасивого», высказывать оценочные 
суждения о произведениях искусства; воспитание активного 
эмоционально-эстетического отношения к произведениям искусства; 
3) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в 
природном, так и в социальном) эстетически привлекательные объекты, 
выражать по отношению к ним собственное эмоционально-оценочное 
отношение; 



  

230 
 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в 
различных видах художественной деятельности (изобразительного, 
декоративно-прикладного и народного искусства, скульптуры, дизайна и 
др.); 
5) овладение практическими умениями самовыражения 
средствами изобразительного искусства. 
 

Предмет «Изобразительное искусство» имеет значение для формирования 
сферы жизненной компетенции обучающегося с ЗПР, мониторинг становления 
которой проводится по ниже перечисленным направлениям. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях 

проявляется в умениях: 

– организовать себя на рабочем месте (расположение предметов для рисования и пр.); 
– обратиться за помощью к учителю при неусвоении материала урока или его 
фрагмента, сформулировать запрос о специальной помощи; 
– распределять время на выполнение задания в обозначенный учителем отрезок времени; 
– словесно обозначать цель выполняемых действий и их результат. 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия проявляется: 

– в умении слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную речь, 
получать и уточнять информацию от собеседника; 
– в умении отвечать на вопросы учителя, адекватно реагировать на его одобрение 
и порицание, критику со стороны одноклассников; 
– в умении выражать свои намерения, просьбы, пожелания, благодарность. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно- временной организации проявляется: 

– в понимании роли изобразительного искусства в трансляции культурного наследия; 
– в умении делиться своими впечатлениями, наблюдениями, личным опытом. 

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

проявляются: 

– в соблюдении правил речевого поведения в учебных ситуациях с учителем
 и одноклассниками; 
– в умении использовать принятые на уроках социальные ритуалы (выразить 
просьбу, намерение, умение корректно привлечь к себе внимание учителя). 
 

1 класс, 1 дополнительный 

класс Личностные 
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результаты: 
− чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 
− уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей 

страны и мира в целом; 
− понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 
− сформированность эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии; 
− сформированность эстетических потребностей – потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему 
миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

− овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 
творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

− умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 
соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

− умение обсуждать и анализировать собственную художественную 
деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с 
точки зрения содержания и средств его выражения; 

− оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения 
собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать 
конкретные поступки, которые можно оценить как позитивные (приносящие 
приятные ощущения себе и окружающим) или негативные (приносящие 
неприятные ощущения либо себе, либо окружающим); 

− называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых 
произведений искусства, объяснять свое отношение к поступкам с позиции 
общечеловеческих нравственных ценностей; 

− проявлять интерес к отдельным видам предметно-практической, творческой, 
изобразительной деятельности; 

− определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в результате 
созерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех людей 
правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

− знать основные моральные нормы поведения, техники безопасности; 
− в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 
Метапредметными результатами изучения предмета «Изобразительное 

искусство» являются формирование следующих универсальных учебных действий 
(УУД). 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия 
проявляются возможностью: 

− проговаривать последовательность действий на уроке; 
− работать по предложенному учителем плану; 
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− отличать верно выполненное задание от неверного; 
− совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке; 
− определять и формулировать цель выполнения заданий в жизненных 

ситуациях под руководством учителя; 
− понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу; 
− определять план выполнения заданий, в жизненных ситуациях под руководством 

учителя; 
− учиться высказывать свое предположение (версию) о предполагаемом 

результате действий на основе работы; 
− с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для 

выполнения задания способов; 
− учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой на пошаговую инструкцию, образцы, 
рисунки; 

− оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих 
действий. Сформированные познавательные универсальные
 учебные действия проявляются возможностью: 

− ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 
известного с помощью учителя; 

− ориентироваться в пространстве класса и на плоскости; 
− добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке, от родных, близких, друзей, 
других информационных источников; 

− перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 
совместной работы всего класса; 

− сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 
изобразительным средствам, жанрам и т. д.); 

− ориентироваться в задании и инструкции: определять умения, которые будут 
необходимы, для выполнения задания или инструкции на основе изучения данного 
раздела; 

− отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в 
пространстве; 

− сравнивать, группировать предметы, объекты: находить общее и различие; 
− понимать знаки, символы, модели, схемы, используемые на уроках; 
− анализировать объекты творчества с выделением их существенных признаков; 
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− устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
− обобщать – выделять класс объектов по заданному признаку. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные
 действия проявляются возможностью: 

− пользоваться языком изобразительного искусства; 
− слушать и понимать высказывания собеседников; 
− согласованно работать в группе, договариваться с партнерами и приходить 

к общему решению; 
− отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу, участвовать в диалоге на 

уроке; 
− соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить, извиняться; 
− принимать участие в коллективных работах, работах парами и группами; 
− контролировать свои действия при совместной работе; 
− осуществлять работу над проектом (думать, рассуждать вслух, спорить, 

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

 
Предметные результаты 1 класс 

Предметные результаты в 1 классе проявляются умениями: 
− организовывать свое рабочее место, правильно сидеть за партой (столом), 

правильно держать тетрадь для рисования и карандаш, фломастер, кисть, 
пользоваться баночкой для воды; 

− выполняя рисунки, использовать только одну сторону листа бумаги; 
− обводить карандашом шаблоны несложной формы, соединять точки, проводить от 

руки вертикальные, горизонтальные, наклонные, округлые (замкнутые) линии; 
− ориентироваться на плоскости листа бумаги; 
− закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры 

рисунка и направление штрихов (сверху вниз, слева направо, наискось); 
− составлять простые узоры из геометрических фигур и других элементов орнамента; 
− изображать предметы окружающей действительности; 
− понимать три способа художественной деятельности: изобразительную, 

декоративную и конструктивную; 
− правильно работать акварельными красками, ровно закрывать ими нужную 

поверхность; 
− владение элементарными правилами смешивания цветов (красный + 

синий = фиолетовый, синий + жёлтый = зелёный) и т. д; 
− правильно пользоваться инструментами и материалами ИЗО; 
− выполнять простейшие узоры в полосе, круге из декоративных форм растительного 

мира; 
− передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное положение, 

основной цвет предметов; 
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− применять элементы декоративного рисования. 
Предметные результаты 1 дополнительный класс 

По итогам обучения в 1 дополнительном классе можно определенным 
образом оценить успешность достижений школьников. У обучающихся 
появляется: 

− умение организовывать свое рабочее место, соблюдать правила техники 
безопасной работы с красками (гуашь), фломастерами, пластилином, бумагой, 
ножницами; 

− способность высказывать суждение о воспринимаемых произведениях 
искусства (нравится- не нравится с элементарной аргументацией); 

− умение изображать пятна, опредмечивать их, использовать геометрические 
формы в качестве основы изображения; 

− умение рисовать украшающие орнаменты, раскрашивать изображения; 
− способность использовать монотипию, отражать в рисунке симметрию; 
− способность конструировать домики из бумаги; 
− умение лепить способом вытягивания и вдавливания; 
− овладение названиями  главных цветов (красный, жёлтый, синий, зелёный, 

фиолетовый, оранжевый, голубой); 
− возможность участвовать в групповой работе по созданию панно и коллажей. 

 
2 класс 

Личностные результаты по учебному предмету «Изобразительное искусство» 
оцениваются по следующим направлениям: 
Осознание себя как гражданина России проявляется в: 

 стремлении пополнить свои знания о различных картинах,
художниках, художественных промыслах народов России 

Освоение социальной роли ученика проявляется в: 
 умении организовывать рабочее место и рабочее пространство (порядок в 

учебных принадлежностях, бережное отношение к учебникам, школьному 
имуществу); 

 проявлении ответственного поведения (подготовка к уроку, трансляция 
заданий учителя дома взрослым, беспокойство по поводу соблюдения 
требований); 

 соблюдении школьных правил (сидеть за партой, поднимать руку, 
действовать в соответствии с инструкцией учителя, правилами безопасной 
работы с инструментами); 

 подчинении дисциплинарным требованиям; 
 стремлении отвечать на вопросы учителя, быть успешным в учебе, 
социально одобряемые ответы на вопросы об отношении к предметам 

художественного искусства; 
Сформированность навыков продуктивной
 межличностной коммуникации проявляется в: 
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 умении получать и уточнять информацию от партнера, учителя (обратиться 
с вопросом, просьбой); 

 описывать результат своей изобразительной деятельности, говорить об 
испытываемых эмоциях, намерениях в отношении объектов 
художественного творчества, наблюдаемых объектов; 

  способности объяснять что-либо, выслушивать объяснение или
 мнение коммуникативного партнера (ребенка и взрослого, знакомого и 
малознакомого); Сформированность социально одобряемого (этичного) 
поведения проявляется в: 

 использовании форм речевого этикета в различных учебных ситуациях; 
 умении сочувствовать при затруднениях и

неприятностях, выражать согласие (стремление) помочь при 
выполнении коллективной работы. 

 уважительном отношении к результатам художественного творчества; 
Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств 

проявляется в: 
 различении красивого и некрасивого, 
 проявлении интереса к демонстрации произведений скульптуры, 

живописи, красот природы и предметного мир; 
 стремлении замечать и создавать красоту вокруг себя (украшать поделку, пр.) 

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о 

собственных возможностях и ограничениях проявляется в: 
 осознании своих затруднений (не понимаю, не успел), потребностей (плохо 

видно, надо выйти, повторите, пожалуйста); 
 умении разграничивать ситуации, требующие и не требующие помощи педагога. 
 стремлении получить одобряемый результат своего изобразительного творчества, 
Овладение основами художественной деятельности, необходимой в 

разных жизненных сферах проявляется в умениях: 
 организовывать рабочее место 
 пользоваться инструментами и приспособлениями для изобразительной 

деятельности в соответствии с их свойствами. 
Метапредметные результаты по учебному предмету «Изобразительное 

искусство» включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные 
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 
овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

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

Сформированные познавательные универсальные учебные действия 
проявляются в умении: 

 ориентироваться в известных понятиях. 
 сравнивать, группировать предметы, объекты: находить общее и различие; 
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 с помощью учителя отличать новое от уже известного; 
 анализировать объекты изобразительной деятельности с выделением их 

существенных признаков; 
 обобщать – выделять класс объектов по заданному признаку. 
  использовать элементарные знаково-символические средства для 

организации своих познавательных процессов; 
 устанавливать причинно-следственные связи между событиями и явлениями. 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в 
умении: 
- определять цель выполнения заданий под руководством учителя; 

 выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с 
опорой на образцы, рисунки, схемы;

 самостоятельно ориентироваться в задании, где ученику предоставляется 
возможность выбора материалов и способов выполнения задания;

 самостоятельно планировать последовательность выполнения действий по 
образцу;

 контролировать свои действия в процессе выполнения работы и после ее 
завершения;

 предлагать конструкторско-технологические приёмы и способы 
выполнения отдельных этапов изобразительной деятельности (на основе 
пробных поисковых упражнений и продуктивных заданий в учебнике) из 
числа освоенных, работая по плану, составленному с учителем, 
осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью 
шаблонов, инструментов);

 выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные 
требования к организации учебной деятельности;

 исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с 
образцом и замечать несоответствия под руководством учителя и 
самостоятельно.
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Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия 

проявляются в умении: 
 отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу, участвовать в диалоге на 

уроке;
 соблюдать нормы речевого этикета в трудовом взаимодействии;
 принимать участие в коллективных работах, работе в парах и группах;
 договариваться с партнерами и приходить к общему решению;
 слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, 
излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 
событий

 слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и поддерживать его;
 адекватно использовать речевые средства для решения 

коммуникативных и познавательных задач.
Предметные результаты 

По итогам обучения во 2 классе можно проверять сформированность 
следующих знаний, представлений и умений: 

 владение первоначальными представлениями о роли изобразительного 
искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии 
человека;

 проявление эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, 
дифференцировать красивое от «некрасивого», воспитание активного 
эмоционально- эстетического отношения к произведениям искусства;

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в 
различных видах художественной деятельности (изобразительного, 
декоративно-прикладного и народного искусства, дизайна и др.);

 умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так 
и в социальном) эстетически привлекательные объекты, проявлять к ним 
собственное эмоционально-оценочное отношение;

 овладение практическими умениями самовыражения средствами 
изобразительного искусства.

 умение организовывать свое рабочее место, соблюдать правила техники 
безопасной работы с красками
(гуашь, акварель), палитрой, фломастерами, карандашами, пластилином, 
бумагой, ножницами;

 умение аргументированно высказывать суждение о воспринимаемых 
произведениях искусства;

 умение смешивать краски и получать новые цвета и оттенки;
 умение различать основные и составные, холодные и тёплые цвета.
 умение экспериментировать, исследовать возможности краски в процессе 

создания различных цветовых пятен.
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 умение наблюдать, изображать природные стихии
 владение названиями оттенков цветов
 умение работать крупными кистями, сгибать, разрезать и склеивать бумагу 

разными способами (Конус, цилиндр, гармошка), использовать различные 
техники (мозаика, аппликация)

 умение использовать для изображения замысла различные материалы: 
серпантин, конфетти, семена, нитки, траву.

 умение использовать для изображения замысла природные мотивы: узоры, формы.
 умение отражать контрастные по характеру образы
 умение анализировать с позиций творческих задач данной темы, с точки 

зрения содержания и средств его выражения.
 участие в групповой работе по созданию панно и коллажей.
 умение      свободно, без напряжения проводить от руки линии в нужных 

направлениях, не поворачивая при этом лист бумаги;
   умение    ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой 

геометрической форме в соответствии с инструкцией учителя;
  умение     использовать данные учителем ориентиры (опорные точки) и в 

соответствии с ними размещать изображение на листе бумаги;
    умение   закрашивать рисунок цветными карандашами,

соблюдая контуры изображения, направление штрихов и 
равномерный характер нажима        на карандаш;

 умение      рисовать от руки предметы округлой, прямоугольной и треугольной 
формы;

      понимать принцип повторения или чередования элементов в узоре 
(по форме и цвету); 

 умение      узнавать в иллюстрациях персонажей
народных сказок, проявлять эмоционально-эстетическое 
отношение к ним.  

Раздел «Восприятие искусства и виды художественной деятельности». 

- умение различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 
скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 
искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 
различные художественные материалы и приемы работы с ними для передачи 
собственного замысла; 
- умение различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 
- умение эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 
различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами художественного 
языка; 
- умение узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 
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русского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные 
стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных 
явлений; 

называть ведущие художественные музеи России 
- умение воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 
обсуждении их содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и 
содержание знакомых произведений; 
- умение видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, 
архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в 
театре; 

высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих 
природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Раздел «Азбука искусства. Как говорит искусство?». 
- умение создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 
- умение использовать выразительные средства изобразительного искусства: 
композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные 
художественные материалы для воплощения собственного художественно-
творческого замысла; 
- умение различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их 
эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной 
красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной 
учебно-творческой деятельности; 
- умение создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-
прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме 
пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 
одежды, украшений человека; 
- умение наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую 
форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые 
формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, 
художественном конструировании; 
- умение использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 
узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и 
стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 
художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений 
народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 
- умение пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 
скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 
конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; 
передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 
оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 
- умение моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации 
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известного создавать новые образы природы, человека, фантастического существа 
средствами изобразительного искусства; 
- умение выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, 

Раздел «Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?». 
- умение осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной 
художественно- творческой деятельности; 
- умение выбирать художественные материалы, средства художественной 
выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи 
своего отношения к ним; решать художественные задачи с опорой на правила 
перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия; 
- умение передавать характер и намерения объекта (природы, человека, 
сказочного героя, предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, 
выражая свое отношение к качествам данного объекта. 
- умение видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 
человека, зданий, предметов; 
- умение понимать и передавать в художественной работе разницу представлений 
о красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим 
вкусам и мнениям; 
- умение изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое 
эмоциональное отношение; 
- умение изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 
участвовать в коллективных работах на эти темы. 
 

3 класс 

Личностные результаты освоения программы для 3-го класса по учебному 
предмету 

«Изобразительное искусство» оцениваются по следующим направлениям: 
Осознание себя как гражданина России проявляется в: 
 освоении нравственно-эстетического и социально-
исторического опыта народов, проживающих на территории 
России, отражённого в изобразительной культуре;
 знании различных изобразительных промыслах народов России
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- проявлении чувства гордости за культуру и искусство Красноярского края, 
своего народа, России; 
 стремлении создавать окружающую действительность, ориентируясь на 
значимые эстетические ценности России,
 стремлении пополнить свои знания о различных картинах, художниках России, 

мира
Освоение социальной роли ученика проявляется в: 
 умении организовывать рабочее место и рабочее пространство 
(рациональная организация рабочего пространства);
 проявлении ответственного поведения (соблюдение требований, выполнение 

обещаний);
 соблюдении школьных правил (соблюдение правил безопасной деятельности);
 соответствии поведения дисциплинарным требованиям;
 социально одобряемых действиях в отношении к предметам
 окружающей действительности;

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации 

проявляется в: 
 умении устанавливать коммуникацию с партнером, учителем для 
реализации собственной потребности;
 описывать порядок получения результата своей изобразительной 
деятельности, говорить об испытываемых эмоциях,
 умении вербализовать свои впечатления от наблюдения объектов, 
иллюстраций, результатов художественной деятельности мастера;
 умении согласованно выполнять необходимые действия в паре и в 
малой группе, не разрушая общего замысла;
 умении контролировать импульсивные желания, вербальную агрессию;
 способности вежливо отказываться от нежелательных предложений;

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в: 
 умении действовать, согласно принятым группой правилам, при 
выполнении коллективной работы.
 Использовании социально-одобряемых форм речевого этикета в различных 
учебных ситуациях;
 умении анализировать свои переживания и поступки, ориентируясь в 
нравственном содержании собственных поступков и поступков других людей, 
находить общие нравственные категории в культуре разных народов.

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств 

проявляется в: 
 стремлении украшать предметы окружающей действительности,
 интересе к произведениям скульптуры, живописи, красоте природы и предметного 

мира,
- Проявлении эстетических чувств на основе знакомства с разными видами 
искусства, наблюдениями за природой. 
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- использовании средств художественной выразительности в целях гармонизации 
форм и цвета при выполнении работ на основе законов и правил декоративно-
прикладного искусства и дизайна. 
 умении самостоятельно замечать красоту в природе, окружающем 
предметном мире и в людях.

Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире 

и позитивного отношения к нему проявляется в: 
 умении рассматривать и анализировать природные объекты, как 
универсальный источник художественных идей для мастера; деятельности 
человека как создателя эстетической среды обитания;

 осознании важности эстетической красоты окружающего мира;
 демонстрировании целостной картины мира, художественной и духовной 
культуры, как продукта творческой изобразительной деятельности человека, 
осмысления содержания предметного мира и его единства с миром природы;
- знании функций профессий художественной направленности; 

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о 

собственных возможностях и ограничениях проявляется в: 
 осознании своих возможностей при выполнении индивидуальной и 
коллективной работы (выбор приемов реализации задуманного),
 умении получить одобряемый результат своей изобразительной деятельности

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

 рационально организовывать рабочее место
 рационально использовать инструменты и материалы для изобразительной 
деятельности в соответствии с их свойствами.
 называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых 
произведений искусства, объяснять свое отношение к поступкам с позиции 
общечеловеческих нравственных ценностей;
 осуществлять точные манипуляции с различными предметами, 
использовать глазомер, работать с различными источниками информации;
 изображать (преобразовать объекты из чувственной формы в изображения, 
воссоздавать изображения по памяти, мысленно трансформировать изображения и 
пр.), выполнять построение форм с учётом основ геометрии, работать с 
геометрическими фигурами, телами;
 переживать чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранять и 
приумножать её богатства, отражая их в художественных произведениях, 
предметах декоративно-прикладного искусства.
 стремиться к добру, самосовершенствованию и самореализации, соблюдать 
принципы здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, 
психическом и социально- нравственном здоровье.
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 сострадать и проявлять милосердие, стремление помочь ближнему, как 
проявление высшей человеческой способности - любви.
 понимать ценность художественного творчества как естественного условия 
человеческой жизни, испытывать потребности творческой самореализации,

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно- временной организации проявляется: 
- в рефлексивной способности оценивать собственное продвижение и свой вклад 
в результаты общей деятельности и умений делового сотрудничества; 
- в интересе к информационной и коммуникативной деятельности, 
 в способности замечать новое, принимать и использовать социальный опыт;
- в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 
намерениями, для осуществления поставленной задачи. 
Метапредметные результаты освоения программы для 3-го класса по учебному 
предмету 

«Изобразительное искусство» включают осваиваемые обучающимися 
универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 
обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 
умения учиться. 
 с учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 
потребностей обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть 
обозначены следующим образом. Сформированные познавательные 

универсальные учебные действия проявляются в умении:
 оперировать известными понятиями.
 самостоятельно сравнивать, группировать предметы, объекты
 самостоятельно учителя отличать новое от уже известного;
 самостоятельно обобщать – выделять класс объектов по заданному признаку.
 самостоятельно устанавливать причинно-следственные связи между 
событиями и явлениями.
- создавать изображения на основе изобразительных знаний и умений; 
- использовать знаково-символические обозначения, 
- ориентироваться в задании и инструкции: определять умения, которые будут 
необходимы для создания изображения; 
 осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, устанавливать аналогии и причинно-
следственные связи, строить рассуждения, ориентироваться в известных понятиях.
 сравнивать, группировать, классифицировать предметы, объекты, действия;
 понимать знаки, символы, модели, схемы, используемые на уроках;

анализировать объекты изобразительной деятельности с выделением их 
существенных признаков; 
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
 передавать, искать, преобразовывать, сохранять информацию, 
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использовать компьютер для поиска (проверки) необходимой информации в 
словарях, каталоге библиотеки Сформированные регулятивные 

универсальные учебные действия проявляются в умении:
- самостоятельно определять цель выполнения заданий; 

 выполнять практическую работу по предложенному учителем плану;
 самостоятельно ориентироваться в задании;
– самостоятельно планировать последовательность выполнения действий при 
выполнении заданий; 
– контролировать свои действия в процессе выполнения работы и после ее завершения; 

- определять изобразительные приёмы и способы выполнения отдельных 
этапов изобразительной деятельности из числа, освоенных, работая по 
составленному плану, осуществлять контроль точности выполнения техники 
изображения; 

 исправлять допущенные ошибки, самостоятельно соотносить полученный 
результат с образцом и замечать несоответствия.
 оценивать результат своих действий.
Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия 

проявляются в умении: 
 вести диалог по обозначенной теме;
 договариваться о своей роли в коллективных работах, работе в парах и группах;
 приходить в обсуждении к общему решению;
 учитывать возможность существования различных точек зрения и права 
каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения 
и оценку событий
 использовать допустимые адекватные речевые средства для решения 
коммуникативных и познавательных задач;

Предметные результаты 

По итогам обучения в 3 классе можно проверять сформированность 
следующих знаний, представлений и умений: 
 добывать доступные сведения о культуре и быте людей на примерах 
произведений известнейших центров народных художественных промыслов 
России (Жостово, Хохлома, Полхов-Майдан и т.д.);
 добывать начальные сведения о декоративной росписи матрёшек из 
Сергиева Посада, Семёнова и Полхов-Майдана.
 узнавать известные центры народных художественных ремесел России;
 узнавать ведущие художественные музеи России.
 выражать своё отношение к рассматриваемому произведению искусства 
(понравилась картина или нет, что конкретно понравилось, какие чувства 
вызывает картина);
 соблюдать последовательное выполнение рисунка (построение, прорисовка, 
уточнение общих очертаний и форм);



  

245 
 

 расписывать готовые изделия согласно эскизу;
 применять навыки декоративного оформления в аппликациях, плетении, 
вышивке, при изготовлении игрушек на уроках труда;
 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и
 зарубежных художников, называть их авторов;
 сравнивать различные виды изобразительного искусства
 (графики, живописи, декоративно – прикладного искусства)

Раздел «Восприятие искусства и виды художественной деятельности». 
 - различать понятия «набросок», «тёплый цвет», «холодный цвет»; 

«живопись»,
«живописец», «графика», «график», «архитектура», «архитектор»; 

 различать основные жанры и виды произведений изобразительного искусства;
 чувствовать гармоничное сочетание цветов в окраске предметов, 
изящество их форм, очертаний;
- умение эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 
различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами художественного 
языка; 
- умение воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 
обсуждении их содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и 
содержание знакомых произведений; 
- умение видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, 
архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в 
театре; 

высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих 
природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Раздел «Азбука искусства. Как говорит искусство?». 
 применять простейшие правила смешения основных красок для получения 
более холодного и тёплого оттенков: красно-оранжевого и жёлто-оранжевого, 
жёлто-зелёного и сине- зелёного, сине-фиолетового и красно-фиолетового;



  

246 
 

- умение создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 
- умение использовать выразительные средства изобразительного искусства: 
композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные 
художественные материалы для воплощения собственного художественно-
творческого замысла; 
 использовать особенности силуэта, ритма элементов в полосе, прямоугольнике, 

круге;
 чувствовать и определять холодные и тёплые цвета;
 сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом, использовать линию 
симметрии в рисунках с натуры и узорах;
 правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции, 
конструктивное строение, цвет;
 выделять интересное, наиболее впечатляющее в сюжете, подчёркивать 
размером, цветом главное в рисунке;
- умение наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую 
форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые 
формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, 
художественном конструировании; 
- умение использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 
узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и 
стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 
художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений 
народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 
- умение пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 
скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 
конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; 
передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 
оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 
- умение моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации 
известного создавать новые образы природы, человека, фантастического существа 
средствами изобразительного искусства; 
- умение выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, 

Раздел «Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?». 
- умение осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной 
художественно- творческой деятельности; 
 выполнять эскизы оформления предметов на основе декоративного 
обобщения форм растительного и животного мира;
 творчески применять простейшие приёмы народной росписи; цветные круги 
и овалы, обработанные тёмными и белыми штрихами, дужками, точками в 
изображении декоративных ягод, трав;
 использовать силуэт и светлотный контраст для передачи «радостных» 
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цветов в декоративной композиции;
- умение выбирать художественные материалы, средства художественной 
выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи 
своего отношения к ним; решать художественные задачи с опорой на правила 
перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия; 
- умение видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 
человека, зданий, предметов; 
- умение понимать и передавать в художественной работе разницу 
представлений о красоте человека в разных культурах мира, проявлять 
терпимость к другим вкусам и мнениям; 
- умение изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое 
эмоциональное отношение; 
- умение изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы 
и участвовать в коллективных работах на эти темы. 
 

Содержание учебного предмета 

 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного 
творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный 
образ, его условность, передача общего через единичное. Отражение в 
произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и 
эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение 
изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в 
реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и 
разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России).  
Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по 
выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и 
региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 
национального, российского и мирового искусства. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, 
пастель, мелки и т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами. 
Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие 
природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. 
Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, 
человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет – основа 
языка живописи. 

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного 
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образа в соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в 
живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного 
образа. Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными 
материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина — 
раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). Объём — основа языка 
скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, 
выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 
художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и 
др.). Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания 
выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание 
формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях 
использования навыков художественного конструирования и моделирования в 
жизни человека. 

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного 
искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной 
культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, 
песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной 
культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, отражённые в 
изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в 

народной культуре и декоративноприкладном искусстве. Разнообразие форм 
в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, 
раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). 
Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с 
учётом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в 
пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении 
композиции. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, 
загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и 
маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, т. д. Главное и второстепенное в 
композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение 
цветов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности 
образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами 
цветоведения. Передача с помощью цвета характера персонажа, его 
эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, 
острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, 
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пятно и художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального 
состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и 
в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. 
Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на 
представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи 
объёма. 

Выразительность объёмных композиций. 
Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. 

д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в 
живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма 
элементов. Особая роль ритма в декоративноприкладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, 
различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении 
природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. 
Использование различных художественных материалов и средств для создания 
выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, 
панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного 
искусства, изображающих природу. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной 
культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного 
строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь 
изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, 
сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о 
красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника 
Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных 
культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи 
в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов 
персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, 
сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, 
вызывающие гнев, раздражение, презрение. 
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Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. 
Использование различных художественных материалов и средств для создания 
проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. 
Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной 
жизни человека, в организации его материального окружения. Жанр натюрморта. 
Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта 
и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественнотворческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и 
художественноконструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, 
живописи, скульптуры, декоративноприкладного искусства. Овладение основами 
художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, 
объёмом, фактурой. Создание моделей предметов бытового окружения человека. 
Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного 
замысла в рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного 
замысла в рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании. 
Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 
пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 
художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, 
компьютерной анимации, натурной мультипликации, бумажной пластики, гуаши, 
акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, 
глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 
изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 
1 класс 

«Виды художественной деятельности». Особенности художественного 
творчества: художника и зритель. Отношение к природе, человеку и обществу в 
художественных произведениях. Представления о богатстве и разнообразии 
художественной культуры (на примере культуры народов России). Восприятие и 
эмоциональная оценка шедевров национального, российского и мирового 
искусства. «Азбука искусства». Материалы для рисунка: карандаш, ручка, 
фломастер, мелки, кисти, краски. Приёмы работы с различными графическими 
материалами. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 
выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных, их 
общие и характерные черты. Владение цветом, как основой языка живописи. 
Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 
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средствами живописи. Истоки декоративно-прикладного искусства. Орнаменты в 
украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Элементарные приёмы 
композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и 
диагональ, линия горизонта, ближе – больше, дальше – меньше. Роль контраста в 
композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и 
светлое, т. д. Практическое овладение основами цветоведения, изучение основных 
и составных цветов, тёплых и холодных смешанных оттенков. Понимание приемов 
изображения линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 
закругленные спиралью, летящие, штрих, пятно) как средства передачи 
эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Освоение приемов изображения разнообразных простых форм предметного 
мира и передача их на плоскости. «Значимые темы искусства» (Земля – наш общий 
дом). Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и 
эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, 
суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Восприятие и эмоциональная оценка 
шедевров русского и зарубежного искусства, изображающих природу. «Опыт 
художественно-практической деятельности». Выбор и применение 
выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке. Передача 
настроения в творческой работе с помощью цвета. Участие в обсуждении 
содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства, 
выражение своего отношения к произведению. 

 
1 дополнительный класс 

Виды художественной деятельности Восприятие произведений искусства. 
Образ лета в творчестве российских художников. Рисунок. Изображение бабочек, 
рыб, цветов: общие и характерные черты. Живопись. Цвет – основа языка 
живописи. Работа гуашью. Цветовая выразительность. Скульптура. Элементарные 
приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 
выразительного образа (пластилин, вытягивание формы). Объём — основа языка 
скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, 
выраженная средствами скульптуры. Художественное конструирование и дизайн. 
Конструирование из бумаги. Аппликация. Декоративно-прикладное искусство. 
Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном 
искусстве (цветы, раскраска бабочек). Азбука искусства. Как говорит искусство? 
Цвет. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами 
цветоведения. Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, 
плавные, острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, 
штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии 
эмоционального состояния природы, человека, животного. Форма. Разнообразие 
форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. Сходство и 
контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Объём. Объём 
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в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. Выразительность 
объёмных композиций. Ритм. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в 
живописи и рисунке. Особая роль ритма в декоративно прикладном искусстве. 
Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? Земля — наш общий дом. 
Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки 
и т. д. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного 
искусства, изображающих природу Искусство дарит людям красоту. Искусство 
вокруг нас сегодня. Использование различных художественных материалов и 
средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов. 
Опыт художественнотворческой деятельности. Овладение элементарными 
навыками лепки и бумагопластики. Выбор и применение выразительных средств 
для реализации собственного замысла в аппликации, художественном 
конструировании. Передача настроения в творческой работе. Использование 
техники коллажа. Участие в обсуждении содержания и выразительных средств 
произведений изобразительного искусства, выражение своего отношения к 
произведению. 

 
2 класс 

Виды художественной деятельности. Восприятие произведений искусства. 
Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача 
общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств 
общечеловеческих идей о нравственности 
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и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Рисунок. Роль 
рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие 
природы. Изображение деревьев, птиц, животных: общие  и   

характерные  черты. Живопись. Красота и разнообразие природы, 
выраженные средствами живописи. Скульптура. Материалы скульптуры и их 
роль в создании выразительного  образа. Объём —  основа  языка
 скульптуры. Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие 
материалов для художественного конструирования и моделирования 
 (пластилин, бумага, картон  и др.). Приёмы работы  с
 различными материалами    для   создания выразительного  образа.
  Декоративно-- прикладное искусство. Образ человека в 
традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, 
отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочныеобразы  в
 народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Азбука 

искусства. Как говорит искусство? Цвет. Роль контраста в композиции: низкое 
и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, т. д. 
Смешение цветов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и 
выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Линия. 
Многообразие линий. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с 
помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного. 
Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 
пространстве. Сходство и контраст форм.  Простые  геометрические   
формы.   Природные формы. Объём. Объём в пространстве и объём на 
плоскости. Способы передачи объёма. Выразительность объёмных композиций. 
Ритм. Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании 
композиции в живописи и рисунке. Значимые темы искусства. О чём говорит 

искусство? Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных 
явлений, различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в 
изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. Родина 

моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 
народов России. Искусство дарит людям красоту. Представление о роли 
изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в 
организации его материального окружения. Жанр натюрморта. Опыт 

художественно-творческой деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, 
скульптуры, декоративноприкладного искусства. Овладение       основами       
художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, 
объёмом, фактурой. Выбор и применение выразительных средств для реализации 
собственного замысла в аппликации, художественном конструировании. Передача 
настроения в творческой работе с помощью цвета, тона,     композиции,  
пространства,  линии,  штриха,  пятна,     объёма, фактуры материала. 
Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 
художественных техник и материалов: коллажа, аппликации, бумажной пластики, 
гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, карандаша, фломастеров, пластилина, 
подручных и природных   материалов. Участие      в      обсуждении  
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содержания   и     выразительных средств произведений    изобразительного    
искусства,    выражение своего отношения к произведению. 

 
3 класс 

Виды художественной деятельности. Восприятие произведений 

искусства. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, 
передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических 
искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к 
природе, человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного 
искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: 

образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и 
разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). 
Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по 
выбору). Рисунок. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота 
и разнообразие природы. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и 
характерные черты. Живопись. Выбор средств художественной выразительности 
для создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. 
Образы природы и человека в живописи. Скульптура. Основные темы скульптуры. 
Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 
Художественное конструирование и дизайн. Представление о возможностях 
использования навыков художественного конструирования и моделирования в 
жизни человека. Декоративно-прикладное искусство. Разнообразие форм в 
природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска 
бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Азбука 

искусства. Как говорит искусство? Композиция. Элементарные приёмы 
композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и 
диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия 
горизонта, ближе — больше, дальше 

— меньше, загораживания. Цвет. Практическое овладение основами 
цветоведения. Линия. Многообразие линий. Линия, штрих, пятно и 
художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния 
природы, человека, животного. Форма. Трансформация форм. Влияние формы 
предмета на представление о его характере. Силуэт. Объём. Объём в пространстве 
и объём на плоскости. Способы передачи объёма. Выразительность объёмных 
композиций. Ритм. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи 
и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая 
роль ритма в декоративноприкладном искусстве. Значимые темы искусства. О 
чём говорит искусство? Земля — наш общий дом. Жанр пейзажа. Использование 
различных художественных материалов и средств для создания выразительных 
образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь 
черепахи, домик улитки и т.д. Родина моя — Россия. Пейзажи родной природы. 
Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, 
костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, 
сказаниями, сказками. Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека 
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в разных культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, 
дружбы, семьи в искусстве. Искусство дарит людям красоту. Художественное 
конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели 
и одежды, книг и игрушек. Опыт художественнотворческой деятельности. 
Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла 
в рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании. Выбор и 
применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 
рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании. Передача 
настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, 
линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. Использование в 
индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и 
материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной 
мультипликации, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, 
туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных 
материалов. Участие в обсуждении содержания и выразительных средств 
произведений изобразительного искусства, выражение своего отношения к 
произведению. 
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1 класс 

 

№ 

п/п 

Тема 
раздела 

Кол-во 
часов 

15  Ты учишься изображать  12 

16  Ты украшаешь 8 

17  Ты строишь 13 

 Итого: 33 

 1дополнительный класс 
 

№ п/п                                                   Тема 
раздела 

Кол-во 
часов 

24.  Виды художественной деятельности 5 
25.  Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 15 
26.  Опыт художественно творческой деятельности 7 
27.  Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу 6 

 Итого: 33 

 2 класс  

№ п/п Тема раздела Кол-во 
часов 

34.  Как и чем работает художник? 8 

35.  Реальность и фантазия 7 

36.  О чем говорит искусство 11 

37.  Как говорит искусство 8 

 Итого: 34 

 3 класс  

№ п/п Тема раздела Кол-во 
часов 

37.  Искусство в твоём доме  8 

38.  Искусство на улицах твоего города  7 

39.  Художник и зрелище 10 

40.  Художник и музей 9 

 Итого: 34 

                                                             4 класс  

№ п/п Тема раздела Кол-во 
часов 

32  Истоки искусства твоего народа  8 

33  Древние города нашей земли 7 

34  Каждый народ-художник 11 

35  Искусство объединяет народы 8 

 Итого: 34 
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1.1.9 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНО- 

ЛОГИЯ» 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

2) Рабочая программа по предмету «Технология» на уровне начального общего 
образования обучающихся с ЗПР составлена на основе требований к результатам 
освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 
федеральной программы воспитания. 

 
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 по 34ч (1 ч в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе).  
  

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 обучающихся с ЗПР. Сущность специфических 
для варианта 7.2 образовательных потребностей в приложении к изучению предмета 
раскрывается в соответствующих разделах пояснительной записки, учитывается в 
распределении учебного содержания по годам обучения и в календарно-тематическом 
планировании.  

  

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

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

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

− формировании позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 
людям труда.  

Овладение учебным предметом «Технология» представляет сложность для детей с 
ЗПР. Это связано с недостатками моторики, пространственной ориентировки, 
непониманием содержания инструкций, несформированностью основных мыслительных 
операций.  

В соответствии перечисленными трудностями и обозначенными во АООП НОО 



  

258 
 

обучающихся с ЗПР особыми образовательными потребностями определяются общие 
задачи учебного предмета:  

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

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

сферах, навыками коммуникации в процессе социального и трудового взаимодействия;  
− овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных сферах, 

овладение умением адекватно применять доступные технологии и освоенные трудовые 
навыки в жизни;  

− формирование положительного опыта и установки на активное использование 
освоенных технологий и навыков для своего жизнеобеспечения, социального развития и 
помощи близким. В 1 классе обозначенные задачи конкретизируются следующим 
образом:  

− формирование первоначальных представлений о труде, как способе 
преобразования окружающего пространства, формирование понятия «профессия», 
уточнение представлений о профессиях, с которыми обучающиеся сталкиваются в 
повседневной жизни: врач, повар, учитель. Уточнение представлений о профессиях 
строитель, дизайнер;  

− знакомство с правилами техники безопасности при работе с бумагой, картоном, 
глиной, пластилином, ножницами, карандашом, линейкой, клейстером, клеем. 
Формирование навыка организации рабочего места при работе с данными 
инструментами и материалами;  

− обучение приемам содержания рабочего места в порядке (протирание 
поверхности, подметание пола);  

− формирование умения воспроизводить технологическую последовательность 
изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, отделка.  

В  1  дополнительном  классе  обозначенные  задачи  конкретизируются 
следующим образом:  

−получение  первоначальных  представлений  о  труде  и  его  значении  в  жизни 
человека  и  общества,  уточнение  понятия  профессия,  уточнение представлений  о 
профессиях, с которыми сталкивается в повседневной жизни: врач, повар, учитель;  

−формирование представлений о профессияхмодельер, дизайнер, конструктор;  
−формирование  трудовых  умений,  необходимых  для  украшения  окружающих 

предметов,  умений  адекватно  применять  доступные  технологии  в  жизни, 
рационально расходовать материалы;  

−познакомить со способами соединения деталей с помощью клейстера, клея ПВА, 
пластилина, ниток;   

 −познакомить с видами отделки, приемами разметки деталей из бумаги: с 
помощьюшаблонов, трафаретов, перегибания;   

−совершенствовать умения планировать трудовые действия (составлять план 
работы над изделием, определяет инструменты, необходимые для работы);  

−совершенствовать  навыки  работы  с  инструментами,  формировать  правила 
безопасногоповедения и гигиены при работе инструментами.  
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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 обучающихся с ЗПР (ручную неумелость, 
леность, неусидчивость, поспешность и непродуманность действий, безразличие к 
результату и пр.), а потому имеет большое воспитательное значение.  

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 обучающегося за 
пределы образовательной организации (экскурсии вокруг школы, по району, в 
мастерские и на предприятия, знакомящие обучающихся с ЗПР с видами и характером 
профессионального труда).  

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

Роль предмета «Технология» велика и для успешной реализации программы 
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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.  

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

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

каждой детали;  
− выбирать для изготовления изделие с простой конструкцией, которое можно 

изготовить за одно занятие;  
− осуществлять постоянную смену деятельности для профилактики утомления и 

пресыщения;  
− трудности в проведении сравнения выполняемой работы с образцом, 

предметноинструкционным или графическим планом требуют предварительного 
обучения указанным действиям.  

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

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

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

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

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

Значение предмета «Технология» в общей системе коррекционно-

развивающей работы  
  
Общая система коррекционно-развивающей работы с обучающимися, имеющими 

ЗПР, конкретизируется в каждой образовательной организации в зависимости от 
материально-технической базы и кадрового потенциала, однако требует согласованных 
усилий участников сопровождения, обсуждения результатов на психолого-
медикопедагогических консилиумах и педагогических советах (если образование 
реализуется в отдельных организациях). Объектами коррекционно-развивающей и 
психокоррекционной работы становятся недостатки познавательной деятельности, 
отклонения в эмоциональноволевой сфере личности, трудности межличностного 
взаимодействия, различные неспецифические дисфункции. Соответственно, участники 
сопровождения рефлексируют коррекционно-развивающий потенциал каждого учебного 
предмета, и простраивают мониторинг образовательных результатов в соответствии с 
ним.  

Предмет «Технология» позволяет наиболее достоверно проконтролировать 
наличие позитивных изменений по следующим пунктам:  

− расширение представлений о трудовой деятельности людей;  
− развитие возможностей знаково-символического опосредствования деятельности  

(в качестве средств выступают схемы изделий, технологические карты);  
− совершенствование пространственных представлений;  
− улучшение ручной моторики;  
− развитие действий контроля;  
− совершенствование планирования (в том числе умения следовать плану);  
− вербализация плана деятельности;  
− умение работать в парах и группах сменного состава;  
− совершенствование диалогических умений;  
− формирование социально одобряемых качеств личности (аккуратность, 

тщательность, инициативность и т.п.).  
Психокоррекционная направленность заключается также в расширении и 

уточнении представлений об окружающей предметной и социальной действительности, 
что реализуется за счет разнообразных заданий, стимулирующих интерес младшего 
школьника с ЗПР к себе и к миру. Требования речевых отчетов и речевого планирования, 
постоянно включаемые процесс выполнения работы, способствуют появлению и 
совершенствованию рефлексивных умений, которые рассматриваются как одно из 
важнейших психологических новообразований младшего школьника.  
  

Планируемые результаты изучения учебного предмета  

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 1) осознание 
себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину, 
российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
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принадлежности; 2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 
мир в его органичном единстве природной и социальной частей; 3) формирование 
уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 4) 
овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, 
формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 6) 
способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 7) формирование 
эстетических потребностей, ценностей и чувств; 8) развитие этических чувств, 
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других людей; 9) развитие навыков сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 10) формирование 
установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 
труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям 11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 
насущно необходимом жизнеобеспечении; 12) овладение социально-бытовыми 
умениями, используемыми в повседневной жизни; 13) владение навыками коммуникации 
и принятыми ритуалами социального взаимодействия, в том числе с использованием 
информационных технологий; 14) способность к осмыслению и дифференциации 
картины мира, ее временнопространственной организации.  

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 1) 
овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 
учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 2) 
формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 3) формирование умения понимать 
причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 
действовать даже в ситуациях неуспеха; 4) использование речевых средств и средств 
информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения 
коммуникативных и познавательных задач; 5) овладение навыками смыслового чтения 
доступных по содержанию и объему художественных текстов и научно-популярных 
статей в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 
формах; 6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на 
уровне, соответствующем индивидуальным возможностям; 7) готовность слушать 
собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования 
различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 8) определение общей цели и 
путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в 
совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 9) готовность 
конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 
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сотрудничества; 10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 
объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 11) 
овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и 
процессами.  

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

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

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

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

4) использование приобретенных знаний и умений для решения практических 
задач; 5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации.  
  

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

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

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

– пользоваться инструментами и приспособлениями для обработки материалов в 
соответствии с их свойствами.  

Овладение технологиями, необходимыми для полноценной коммуникации, 
социального и трудового взаимодействия проявляется в умениях:  

– использовать вербальную и невербальную коммуникацию как средство 
достижения цели;  

– получать и уточнять информацию от партнера, учителя;  
– осваивать культурные формы коммуникативного взаимодействия.  
Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации проявляется:  
– в расширении и уточнении представлений об окружающем предметном и 

социальном мире, пространственных и временных отношениях;  
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– в способности замечать новое, принимать и использовать социальный опыт;  
– в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

намерениями, для осуществления поставленной задачи.  
  

1 класс, 1 дополнительный класс Личностные 
результаты:   
− формирование коммуникативной компетенции в её органичном единстве с 

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

действительности;   
− формирование и развитие мотивов трудовой деятельности;   
− способность к осмыслению значения труда, осознание его ценности; − 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;   
− развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам одноклассников при коллективной работе;   
− развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками;   
− формирование мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

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

преобразовании материальной действительности, о насущно необходимом  
жизнеобеспечении;   

− овладение умениями организации рабочего места и рабочего пространства  
Метапредметные результаты  
Регулятивные УУД позволяют:  
− определять и формулировать цель выполнения заданий под руководством 
учителя;  
− понимать смысл инструкции учителя;  
− определять план выполнения заданий под руководством учителя;  
− проговаривать последовательность действий;  
− учиться высказывать свое предположение (версию) о результате действий;  
− с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения 

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

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

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

оценку деятельности класса на уроке;  
− оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий.  
Познавательные УУД позволяют:  
− ориентироваться в задании и инструкции: определять умения, которые будут 
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необходимы для выполнения задания;  
− отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в 

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

различие;  
− с помощью учителя различать новое от уже известного;  
− понимать знаки, символы, модели, схемы, используемые на уроках;  
− анализировать объекты труда с выделением их существенных признаков; − 
устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; − 
обобщать – выделять класс объектов по заданному признаку.  
Коммуникативные УУД позволяют:  
− отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу, участвовать в диалоге на 

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

своим жизненным опытом, разбираться в предлагаемом задании, способах его 
выполнения, выстраивать цепочку своих практических действий).  
Предметные результаты 1 класс  
Разнообразие психологическихособенностей обучающихся с ЗПР, различия 
индивидуального компенсаторного потенциала (как общего, так и касающегося речевых 
умений) не позволяет ожидать одинаковых результатов в успешности освоения предмета 
«Технология». Вместе с тем можно обозначить целевые ориентиры. В 1 классе 
желательно достичь следующих результатов:   
− умение распознавать различные виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, 
глина, пластилин, клейстер, клей), сравнение, называние свойств и названий материалов;  
− составление по образцу и аналогии многодетальных конструкций посредством 
неподвижного соединения деталей клеем, пластилином;   
− умение различать и использовать названия и назначение инструментов и 
приспособлений, правил работы ими (ножницы, линейка, карандаш, шаблон, кисть, клей, 
стека);  
− умение воспроизвести технологическую последовательность изготовления несложных 
изделий: разметка, резание, сборка, отделка;   
− умение выполнить разметку: сгибанием, по шаблону;   
− умение правильно держать инструмент в процессе работы; следить за сохранением 
правильной рабочей позы;   
− умение осуществить сборку изделия (умение выполнять сборочные операции, наносить 
клей на детали, приклеивать элементы и детали, соединять детали пластилином).  
Предметные результаты 1 дополнительный класс  
В 1 дополнительном классе желательно достижение обучающемуся следующих 
результатов:   
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− знает способы соединения деталей с помощью клейстера, клея ПВА, пластилина, 
ниток; − знает виды отделки: раскрашивание, аппликации, разные приемы разметки 
деталей из бумаги: с помощью шаблонов, трафаретов, перегибания;   
− самостоятельно сравнивает образец с натуральным объектом, муляжом с выделением 
схожих и отличительных черт;   
− определяет назначение изделия;   
− умеет анализировать условия труда, выбирать материалы и инструменты, необходимые 
для работы;   
− планирует трудовые действия (умеет с опорой на образец и графические обозначения 
составлять план работы над изделием, определяет инструменты, необходимые для 
работы); − осуществляет контроль действий в ходе работы (проверяет правильность 
изготовленных изделий по образцу, шаблону, линейке, наложением, визуально; замечает 
ошибки и исправляет их);   
− осуществляет заключительный контроль (самостоятельно составляет устный отчет о 
проделанной работе; делает подробный анализ деталей своего изделия и изделия 
товарища с опорой на план);   
− экономное расходование материалов при разметке;   
− владеет инструментами и приспособлениями (ножницы, кисть, шаблон, линейка, 
карандаш, игла, наперсток, стека);   
− умеет обрабатывать бумагу, картон, работать с пластилином, нитками, тканью 
доступным способом;   
− умеет делать разметку материалов (определяет с помощью линейки высоту, длину и 
ширину предмета);   
− знает правила безопасного поведения и гигиены при работе инструментами, бытовой 
техникой (в том числе с компьютером).  
  

2 класс  
Личностные результаты по учебному предмету «Технология» оцениваются по 
следующим направлениям:  
Осознание себя как гражданина России проявляется в:  

• стремлении пополнить свои знания о различных профессиях, ремеслах и промыслах 
народов России  
Освоение социальной роли ученика проявляется в:  

• умении организовывать рабочее место и рабочее пространство (порядок в учебных 
принадлежностях, бережное отношение к учебникам, школьному имуществу);  

• проявлении ответственного поведения (подготовка к уроку, трансляция заданий 
учителя дома взрослым, беспокойство по поводу соблюдения требований);  

• соблюдении школьных правил (сидеть за партой, поднимать руку, действовать в 
соответствии с инструкцией учителя, правилами безопасной работы с инструментами);  

• подчинении дисциплинарным требованиям;  
• стремлении отвечать на вопросы учителя, быть успешным в учебе, социально 

одобряемые ответы на вопросы об отношении к предметам труда;  
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Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации 
проявляется в:  

• умении получать и уточнять информацию от партнера, учителя (обратиться с вопросом, 
просьбой);  

• описывать результат своего труда, говорить об испытываемых эмоциях, намерениях в 
отношении выполняемой работы, объектов труда, наблюдаемых объектов;  

• способности объяснять что-либо, выслушивать объяснение или мнение 
коммуникативного партнера (ребенка и взрослого, знакомого и малознакомого);  
Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в:  

• использовании форм речевого этикета в различных учебных ситуациях;  
• умении сочувствовать при затруднениях и неприятностях, выражать согласие 

(стремление) помочь при выполнении коллективной работы.  
• уважительном отношении к трудовым достижениям;  

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется 
в:  различении красивого и некрасивого,   

• проявлении интереса к демонстрации произведений скульптуры, живописи, красот 
природы и предметного мир;   
стремлении замечать и создавать красоту вокруг себя (украшать поделку пр.)  
Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о 
собственных возможностях и ограничениях проявляется в:  

• осознании своих затруднений (не понимаю, не успел), потребностей (плохо видно, надо 
выйти, повторите, пожалуйста);  

• умении разграничивать ситуации, требующие и не требующие помощи педагога.  
• стремлении получить одобряемый результат своего труда,  

  

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

• организовывать рабочее место   
• пользоваться инструментами и приспособлениями для обработки материалов в 

соответствии с их свойствами.   
Метапредметные результаты освоения ПРП для 2-го класса по учебному предмету  
«Технология» включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные 
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 
овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться.   
С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим 
образом.  
Сформированные познавательные универсальные учебные действия 
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проявляются в умении:  
• ориентироваться в известных понятиях.  
• сравнивать, группировать предметы, объекты: находить общее и различие;  
• с помощью учителя отличать новое от уже известного;   
• анализировать объекты труда с выделением их существенных признаков;  обобщать – 

выделять класс объектов по заданному признаку.   
• использовать элементарные знаково-символические средства для организации своих 

познавательных процессов;   
• устанавливать причинно-следственные связи между событиями и явлениями.  

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в 
умении:  

• - определять цель выполнения заданий под руководством учителя;   
• выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на 

образцы, рисунки, схемы;   
• самостоятельно ориентироваться в задании, где ученику предоставляется возможность 

выбора материалов и способов выполнения задания; самостоятельно планировать  

последовательность выполнения действий по образцу; контролировать свои действия в 
процессе выполнения работы и после ее завершения;  

• предлагать конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения 
отдельных этапов изготовления изделий (на основе пробных поисковых упражнений и 
продуктивных заданий в учебнике) из числа освоенных, работая по плану, 
составленному с учителем, осуществлять контроль точности выполнения операций (с 
помощью шаблонов, чертёжных инструментов);  

• выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона;  
• выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные требования к 

организации учебной деятельности;   
• исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с образцом и 

замечать несоответствия под руководством учителя и самостоятельно.   
Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия 
проявляются в умении:  

• отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу, участвовать в диалоге на уроке;   
• соблюдать нормы речевого этикета в трудовом взаимодействии;  
• принимать участие в коллективных работах, работе в парах и группах;   
• договариваться с партнерами и приходить к общему решению;   
• слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий  
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• слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и поддерживать его;   

адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных и 
познавательных задач;  Предметные результаты   
По итогам обучения во 2 классе можно проверять сформированность следующих 
знаний, представлений и умений:  

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

• умение правильно располагать материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять 
правила безопасной работы и санитарно-гигиенические требования и т.д.;  

• навыки самообслуживания, овладение технологическими приемами ручной обработки 
материалов, усвоение правил техники безопасности;  

• различение видов материалов, обозначенных в программе, их свойств и названий;   
овладение неподвижным и подвижным способами соединения деталей и  
использования соединительных материалов (неподвижный – клейстер (клей) и нитки, 
подвижный – проволока, нитки, тонкая веревочка);  

• освоение понятий о чертеже и линиях чертежа, новых терминов (макраме, коллаж);   

знакомство со свойствами новых материалов (стеарин, тесто); уточнение 
представлений о новых свойствах уже встречавшихся материалов;  

• освоение приемов разметки деталей из бумаги: с помощью линейки, на глаз, с помощью 
шаблонов;  

• освоение новых видов лепки, аппликации, мозаики, плетения, приемов 
комбинирования в одном изделии различных материалов;  

• создавать художественные и технические образы по собственному замыслу при 
использовании различных материалов, в том числе "бросовых", и разных способов 
соединения;  

• владеть простейшими видами народных ремесел, традиционных для своей местности.  
 работать с инструментами: ножницами, стеки, швейной иглой, циркулем;  

• различать виды декоративно-прикладного искусства (хохломская роспись, городецкая 
роспись, дымковская игрушка), их особенности, способы создания.  
В разделе «Технология ручной обработки материалов. Основы 
художественнопрактической деятельности»:  

• называть и различать обобщённые названия технологических операций: разметка, 
получение деталей из заготовок, сборка изделия, отделка;  

• называть и различать свойства материалов, которые учащиеся используют в своей 
работе  
(гибкость, пластичность, промокаемость, сминаемость);  

• различать натуральные ткани (хлопчатобумажные, шерстяные, шелковые);  
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• осуществлять основные способы соединения деталей из разных материалов, 
изученными соединительными материалами (клей, нитки, пластилин);  

• различать чертеж и эскиз;  
• называть и различать линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и 

размерная, линия сгиба) и приёмы построения прямоугольника и окружности с 
помощью чертёжных инструментов;  

• называть и различать устройство и назначение чертёжных инструментов (линейка, 
угольник, циркуль).  

• читать простейшие чертежи (эскизы);  
• выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с опорой на 

простейший чертёж (эскиз);  
• соединять детали прямой строчкой и её вариантами;  
• выполнять доступные практические(технологические) задания с опорой на образец. В 

разделе «Конструирование и моделирование»:  
• называть и различать, использовать неподвижный и подвижный способы соединения 

деталей;  
• конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 

простейшему чертежу или эскизу;  
• определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное 

соединение деталей известными способами (клей, нитки, пластилин).  
  

3 класс  
Личностные результаты освоения программы для 3-го класса по учебному 

предмету «Технология» оцениваются по следующим направлениям:  
Осознание себя как гражданина России проявляется в:  

 знании различных профессий, ремеслах и промыслах народов России Освоение 
социальной роли ученика проявляется в:  

 умении организовывать рабочее место и рабочее пространство (рациональная 
организация рабочего пространства);  

 проявлении ответственного поведения (соблюдение требований, выполнение 
обещаний);  

 соблюдении школьных правил (соблюдение правил безопасного труда);  
 соответствии поведения дисциплинарным требованиям;  
 социально одобряемых действиях в отношении к предметам окружающей 

действительности;  
Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации 
проявляется в:  

 умении устанавливать коммуникацию с партнером, учителем для реализации 
собственной потребности;  
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 описывать порядок получения результата своего труда, говорить об 
испытываемых эмоциях,  

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в:  
 использовании форм речевого этикета в различных учебных ситуациях;  
 умении действовать, согласно принятым группой правилам, при выполнении 

коллективной работы.  
Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в:  

 стремлении украшать предметы окружающей действительности,   
 интересе к произведениям скульптуры, живописи, красоте природы и предметного  

мира,   
Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных 
возможностях и ограничениях проявляется в:  

 осознании своих возможностей при выполнении индивидуальной и коллективной 
работы (выбор приемов реализации задуманного),   

 умении получить одобряемый результат своего труда,  
  

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

 рационально организовывать рабочее место;  
 рационально использовать инструменты и приспособления для обработки 

материалов в соответствии с их свойствами.   

Метапредметные результаты освоения ПРП для 3-го класса по учебному предмету  
«Технология» включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные действия 
(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 
ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться.   
С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим 
образом. Сформированные познавательные универсальные учебные действия 
проявляются в умении:  

 оперировать известными понятиями.  
 самостоятельно сравнивать, группировать предметы, объекты  
 самостоятельно отличать новое от уже известного;   
 самостоятельно обобщать – выделять класс объектов по заданному признаку.   
 самостоятельно устанавливать причинно-следственные связи между событиями и 

явлениями.   
Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в 
умении:  
- самостоятельно определять цель выполнения заданий;   

 выполнять практическую работу по предложенному учителем плану;   
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 самостоятельно  ориентироваться  в  задании;  
– самостоятельно планировать последовательность выполнения действий при 
выполнении заданий;  
– контролировать свои действия в процессе выполнения работы и после ее завершения; - 
определять конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения отдельных 
этапов изготовления изделий из числа, освоенных, работая по составленному плану, 
осуществлять контроль точности выполнения операций;  

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью измерительных 
инструментов;  

 исправлять допущенные ошибки, самостоятельно соотносить полученный 
результат с образцом и замечать несоответствия.   

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются 
в умении:  

 вести диалог по обозначенной теме;   
 договариваться о своей роли в коллективных работах, работе в парах и группах;   
 приходить в обсуждении к общему решению;   
 учитывать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 
событий  использовать допустимые адекватные речевые средства для решения 
коммуникативных и познавательных задач;   

Предметные результаты   
По итогам обучения в 3 классе можно проверять сформированность следующих знаний, 
представлений и умений:   
- умение работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, пластилином, 

природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в зависимости от их 
свойств;   

- умение правильно располагать материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять 
правила безопасной работы и санитарно-гигиенические требования и т.д;   

- навыки самообслуживания, овладение некоторыми технологическими приемами ручной  
обработки материалов, усвоение правил техники безопасности;   
- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач;  - 

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

– различение видов материалов, обозначенных в программе, их свойства и названия; – 

овладение неподвижным и подвижным способами соединения деталей и использования 
соединительных материалов (неподвижный – клейстер (клей) и нитки, подвижный – 

проволока, нитки, тонкая веревочка); – освоение понятий о чертеже и линиях чертежа, 
новых терминов (макраме, коллаж); – знакомство со свойствами новых материалов 
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(стеарин, тесто); уточнение представлений о новых свойствах уже встречавшихся 
материалов;   
– освоение приемов разметки деталей из бумаги: с помощью линейки, на глаз, с помощью 
шаблонов;   
– освоение новых видов лепки, аппликации, мозаики, плетения, приемов 
комбинирования в одном изделии различных материалов;   

–– создавать художественные и технические образы по собственному замыслу при 
использовании различных материалов, в том числе "бросовых", и разных способов 

соединения; – владеть простейшими видами народных ремесел, традиционных для своей 
местности.   

- работать с инструментами: ножницами, стеки, швейной иглой, циркулем;   
- различать виды декоративно-прикладного искусства (хохломская роспись, городецкая 

роспись, дымковская игрушка), их особенности, способы создания.   
В разделе «Технология ручной обработки материалов. Основы 
художественнопрактической деятельности»:   
- Называть и различать обобщённые названия технологических операций: разметка, 

получение деталей из заготовок, сборка изделия, отделка;   
- Называть и различать свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе  
(гибкость, пластичность, промокаемость, сминаемость);   
- различать натуральные ткани (хлопчатобумахные, шерстяные, шелковые);   
- Осуществлять основные способы соединения деталей из разных материалов, изученными 

соединительными материалами (клей, нитки, пластилин);   
- различать чертеж и эскиз;   
- Называть и различать линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и 

размерная, линия сгиба) и приёмы построения прямоугольника и окружности с помощью 
чертёжных инструментов;   

- Называть и различать устройство и назначение чертёжных инструментов (линейка, 
угольник, циркуль).   

- Читать простейшие чертежи (эскизы);   
- Выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с опорой на 

простейший чертёж (эскиз);   
- соединять детали прямой строчкой и её вариантами;   
- выполнять доступные практические(технологические) задания с опорой на образец.   
В разделе «Конструирование и моделирование»:   
- Называть и различать, использовать неподвижный и подвижный способы соединения 

деталей;   
- Конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 

простейшему чертежу или эскизу;   
- Определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное 

соединение деталей известными способами (клей, нитки, пластилин).   
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Содержание учебного предмета  
  
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания  

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как 
результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (техника, 
предметы быта и декоративноприкладного искусства и т. д.) разных народов России (на 
примере 2—3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий 
декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические и 
социальные условия конкретного народа.  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 
эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 
Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 
профессии.  

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 
планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 
материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 
информации (из учебника и других дидактических материалов), её использование в 
организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 
осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 
подчинённый).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 
детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 
проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 
проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, 
инвалидам), праздники и т.п.  

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 
оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.  

Технология ручной обработки материалов3. Элементы графической грамоты.  
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 
Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 
материалов по их декоративнохудожественным и конструктивным свойствам, 
использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 
назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 
используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного 
использования.  

                                                   
3 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически безопасные материалы 

(природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), материалы, используемые в декоративноприкладном творчестве 
региона, в котором проживают школьники.  
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Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 
назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 
технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; 
обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в 
действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение 
основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей 
(на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, 
циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 
формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 
ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его 
деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии 
с особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 
геометрический и другие орнаменты).  

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 
условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, 
схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, 
размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 
Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по 
рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.  

Конструирование и моделирование  

Общее представление о конструировании как создании конструкции какихлибо 
изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 
представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и 
способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к 
изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению 
изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 
рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям 
(техникотехнологическим, функциональным, декоративнохудожественным и пр.). 
Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе.  

Практика работы на компьютере  

Информация и её отбор. Способы получения, хранения, переработки информации.  
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 
Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование 
мышью, использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы 
поиска информации: по ключевым словам. Соблюдение безопасных приёмов труда при 
работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 
(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 
носителях (CD).  

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 
преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 
интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из 
ресурса компьютера, программ Word и Power Point  
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1 класс  
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания. Знакомство с рукотворным миром как результатом труда человека. 
Познание разнообразия предметов рукотворного мира. Особенности тематики, 
материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства русского народа. Бережное 
отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Навыки организации рабочего 
места в зависимости от вида работы. Рациональное размещение на рабочем месте 
материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Элементарная творческая 
и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Освоение 
элементарных общих правил создания предметов рукотворного мира (удобство, 
эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 
Знакомство с инструментами и приспособлениями для обработки бумаги, картона, 
пластилина (ножницы, линейка, карандаш, клей, кисть, стека), приемами их 
рационального и безопасного использования (резанье, вырезание, разметка, проведение 
линий, деление пластилина на части, нанесение клея на поверхность кистью). Общее 
понятие о материалах, их происхождении (бумага, ткань). Изучение способов подготовки 
материалов к работе, экономное расходование материалов (эргономическое 
расположение на поверхности парты инструментов и материалов, расположение 
шаблонов на листе, разметка деталей. Общее представление о технологическом 
процессе: определение замысла изделия; выстраивание последовательности 
практических действий и технологических операций; подбор материалов и 
инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, 
отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 
изменений. Разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу). Выделение 
деталей (отрывание, резание ножницами). Формообразование деталей (сминание, 
сгибание, складывание и др.). Сборка изделия (клеевое соединение). Отделка изделия 
или его деталей (окрашивание, аппликация). Усвоение условных графических 
изображений (рисунок, простейший чертеж, эскиз, схема). Конструирование и 
моделирование. Общее представление о конструировании. Целое изделие и его детали. 
Клеевой способ сборки целостного изделия. Конструирование и моделирование изделий 
по образцу, рисунку. Практика работы на компьютере. Работа с компьютером. 
Функции разных частей компьютера. Включение и выключение компьютера, 
пользование клавиатурой, мышкой. Правила работы, соблюдения безопасности. Работа с 
рисунками (преобразование, удаление).  

  

1 дополнительный класс  
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда и 

самообслуживание Остается актуальным в 1 дополнительном классе изучение мира 
профессий, но этот материал изучается более широко. Изучаются не только профессии 
близких, профессии, знакомые детям, но и профессии мастеров (модельер, конструктор, 
дизайнер). Происходит знакомство с разнообразные предметами рукотворного мира 
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(быта и декоративно-прикладного искусства). Более широко рассматривается роль и 
место человека в окружающем мире, где природа является источником для 
созидательной, творческой деятельности человека, его вдохновения. В изучение 
элементарных общих правила создания рукотворного мира включаются такие понятия 
как эстетическая выразительность, композиция, гармония предметов и окружающей 
среды. Как и в первом классе особое внимание уделяется формированию бережного 
отношения к природе как источнику сырьевых ресурсов, природных материалов. На всех 
занятиях особое место уделяется формированию навыков самообслуживания: 
организация рабочего места (рациональное размещение материалов и инструментов) и 
сохранение порядка на нем во время и после работы; уход и хранение инструментов, 
гигиена труда. К таким формам исследования как простейший анализ задания (образца), 
планирование трудового процесса подключается работа с доступной информацией в 
учебнике, рабочей тетради (приложении) – рисунки, схемы, инструкционные карты; 
образцы изделий. Формируются навыки самоконтроля в ходе работы по инструкционной 
карте, соотнесение промежуточного и конечного результата (детали, изделия) с 
образцом. Самоконтроль качества выполненной работы – соответствие результата 
(изделия) предложенному образцу. Выполнение коллективных работ занимает большее 
место в учебном процессе. Технология ручной обработки материалов. Элементы 
графической грамоты Помимо знакомства с более известными материалами бумага, 
картон, пластилин происходит знакомство с текстильными материалами: нитки, ткань, их 
практическим применением в жизни. Расширяются знания об основных свойствах 
материалов: цвет, пластичность, мягкость, твердость, прочность; гладкость, шершавость, 
влагопроницаемость, коробление (для бумаги и картона). Выполняется сравнение 
материалов по их свойствам: декоративнохудожественным и конструктивным (Виды 
бумаги: рисовальная, цветная тонкая, газетная и др., тонкий картон; пластичные 
материалы: глина, пластилин, тесто, природные материалы.) Формирование основ 
экономного расходования материалов распространяется и на текстильные материалы. 
Расширяется перечень используемых инструментов и приспособлений для обработки 
доступных материалов: ножницы, игла, стека, шаблон, булавки, пресс. Усваиваются 
приемы рационального и безопасного использования разных инструментов. В 
знакомство с графическими изображениями добавляются схемы (их узнавание), 
обозначение линии сгиба на рисунках, схемах. На занятиях происходит знакомство 
(понимание и называние) с технологическим процессом изготовления изделия из 
материалов: разметка деталей, их выделение, формообразование, сборка. Разметка 
деталей может уже выполняться на глаз, с использованием линейки. Формообразование 
деталей осуществляется сгибанием, складыванием, вытягиванием. Продолжает 
автоматизироваться клеевое соединение деталей изделия. Добавляется отделка деталей 
изделия рисованием, аппликацией, прямой строчкой. Осваивается такой вид заготовки 
природного материала как сушка изделий под прессом Становится актуальным изучение 
единообразия технологических операций (как последовательности выполнения изделия) 
при изготовлении изделий из разных материалов, связь и взаимообусловленность 
свойств используемых учащимися материалов и технологических приемов их обработки. 
Конструирование и моделирование. В 1 дополнительном классе понятие конструкции 
от абстрактного переходит в более конкретное и совершенствуется на конструировании и 
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моделировании изделий из природных материалов и бумаги складыванием, сгибанием, 
вытягиванием по образцу и рисунку. Неразборные (однодетальные) и разборные 
(многодетальные) конструкции (аппликации, изделия из текстиля, комбинированных 
материалов) осуществляются неподвижным соединением деталей с применением разных 
материалов пластилин, клей, нитки. Использование информационных технологий 
предполагает не только визуальное знакомство, но и практику работы на компьютере 
поиск информации в интернете, работа на интерактивной доске, использование своих 
гаджетов для поиска необходимой информации по изучаемым темам.  

  

2 класс  
Общекультурные и общетрудовые компетенции.   
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 
труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира: техника, предметы быта и 
декоративноприкладного искусства разных народов России. Элементарные общие 
правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 
выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Мастера и их 
профессии. Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов.  Анализ 
задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 
трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 
инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из 
учебника и других дидактических материалов), её использование в организации работы. 
Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 
сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация 
и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. 
Культура межличностных отношений в совместной деятельности.  Особенности 
тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, 
отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа. 
Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 
доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. Технология ручной 
обработки материалов. Элементы графической грамоты.  Общее понятие о 
материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических 
и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их 
практическое применение в жизни. Подготовка материалов к работе. Экономное 
расходование материалов. Выбор материалов по их декоративнохудожественным и 
конструктивным свойствам, использование соответствующих способов обработки 
материалов в зависимости от назначения изделия. Инструменты и приспособления для 
обработки материалов (знание названий используемых инструментов), выполнение 
приёмов их рационального и безопасного использования. Общее представление о 
технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание 
последовательности практических действий и технологических операций; подбор 
материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, 
сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых 
дополнений и изменений.  Называние и выполнение основных технологических 
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операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, 
трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение 
деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование 
деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное 
соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и 
др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов 
разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 
Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 
условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, 
схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, 
размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 
Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по 
рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. Конструирование и моделирование.  
Общее представление о конструировании как создании конструкции какихлибо изделий 
(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). 
Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. 
Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие 
материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). Конструирование 
и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему 
чертежу или эскизу и по заданным условиям (техникотехнологическим, 
функциональным, декоративнохудожественным и пр.).  Практика работы с 
компьютером.  Способы получения, хранения, переработки информации. Назначение 
основных устройств компьютера: ввода, вывода, обработки информации. Соблюдение 
безопасных приёмов труда при работе на компьютере (Включение и выключение 
компьютера и подключаемых к нему устройств, клавиатура). Общее представление о 
правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших 
средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым 
словам. Бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 
образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (CD).  
  

3 класс  
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Особенности тематики, материалов, 
внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие 
природные, географические и социальные условия конкретного народа. Мастера и их 
профессии. Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Анализ 
задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 
трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 
инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из 
учебника и других дидактических материалов), её использование в организации работы. 
Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 
сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 
Творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). 
Коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура межличностных 
отношений в совместной деятельности. Особенности тематики, материалов, внешнего 
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вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, 
географические и социальные условия конкретного народа. Выполнение доступных 
видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов 
помощи малышам, взрослым и сверстникам. Технология ручной обработки 
материалов. Элементы графической грамоты. Исследование физических, 
механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие 
материалов и их практическое применение в жизни. Подготовка материалов к работе. 
Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их 
декоративнохудожественным и конструктивным свойствам, использование 
соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 
используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного 
использования. Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 
назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 
технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; 
обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в 
действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение 
основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей 
(на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, 
циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 
формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 
ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его 
деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии 
с особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 
геометрический и другие орнаменты). Использование измерений и построений для 
решения практических задач. Виды условных графических изображений: рисунок, 
простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа 
(контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных 
графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. 
Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 
Конструирование и моделирование. Общее представление о конструировании как 
создании конструкции какихлибо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). 
Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; 
различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. 
Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего 
оформления назначению изделия). Конструирование и моделирование изделий из 
различных материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по 
заданным условиям (техникотехнологическим, функциональным, 
декоративнохудожественным и пр.). Практика работы с компьютером. Информация 
и её отбор. Способы получения, хранения, переработки информации.Простейшие 
приёмы поиска информ ации: по ключевым словам. Соблюдение безопасных приёмов 
труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. 
Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на 
электронных носителях(CD). Работа с простыми информационными объектами (текст, 
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рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста 
по интересным детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из 
ресурса компьютера, программ Word и PowerPoint.  

Тематическое планирование 

 1 класс 
 

№ 

п/п 

Тема раздела Кол-во 
часов 

18  Природная мастерская 7 

19  Конструирование из пластилина 5 

20  «Бумажная мастерская» 12 

21  «Текстильная мастерская» 9 

 Итого: 33 

 1дополнительный класс 
 

№ 

п/п 

                                                    Тема 
раздела 

Кол-во 
часов 

28.  Виды художественной деятельности 5 
29.  Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 15 
30.  Опыт художественно творческой деятельности 7 
31.  Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу 6 

 Итого: 33 

 2 класс  

№ 

п/п 

Тема раздела Кол-во 
часов 

38.  Художественная мастерская 10 

39.  Чертежная мастерская 7 

40.  Конструкторская мастерская 10 

41.  Рукодельная мастерская 7 

 Итого: 34 

 3 класс  

№ 

п/п 

Тема раздела Кол-во 
часов 

41.  Информационная   мастерская  3 

42.  Мастерская скульптора  5 

43.  Мастерская рукодельниц  10 

44.  Мастерская инженера, конструктора, строителя, декоратора  12 

45.  Мастерская кукольника 4 

 Итого: 34 

                                                             4 класс  

№ 

п/п 

Тема раздела Кол-во 
часов 

36  Информационная мастерская 4 
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37  Проект «Дружный класс» 3 

38  Студия «Реклама» 3 

39  Студия «Декор интерьера» 6 

40  Новогодняя студия 3 

41  Студия «Мода» 8 

42  Студия «Подарки» 3 

43  Студия «Игрушки» 4 

 Итого: 34 

 

2.1.10РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА (АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА)» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
Содержание программы отражает требования ФГОС НОО для обучающихся с 

ОВЗ и учитывает психофизические особенности развития, особые образовательные 
потребности и индивидуальных возможности обучающихся с ЗПР, обеспечивает 
коррекцию нарушений развития и их социальную адаптацию. 

 
Физическое воспитание — неотъемлемая часть комплексной 

системы учебно- воспитательной работы в школе для детей с ОВЗ. Оно 
направлено на решение образовательных, воспитательных, 
коррекционно-компенсаторных и лечебно- оздоровительных задач. 

Основными особенностями ребенка с ОВЗ является 
-плохая память - снижение продуктивности запоминания и её неустойчивость; 
-проблемы внимания - низкая концентрация, трудности переключения, рассеянность; 
-речевые трудности - ограниченность словаря, неполноценность понятий, 

низкий уровень практических обобщений, трудности в понимании и употреблении 
ряда лексем, недостаточность словесной регуляции действий; 
-отсутствие желания обучаться - у такого ребенка гораздо дольше (часто на 
протяжении всех лет обучения в школе) остается ведущей игровая мотивация; 

-серьезные недостатки поведения - это выражается в болезненном 
восприятии критики, ограниченном самоконтроле, странном или неуместном 
поведении; 

-недостаточно сформированы и пространственные представления: 
ориентировка внаправлениях пространства; часто возникают трудности при 
пространственном анализе и синтезе ситуации; 

-нарушена координация движений, чувство равновесия. 
 

Целью учебной программы с учетом особенностей детей с ОВЗ по физической 
культуре является формирование у учащихся основной школы основ здорового 
образа жизни, развитие интереса и творческой самостоятельности в проведении 
разнообразных форм занятий физической культурой посредством освоения 
двигательной деятельности. Реализация данной цели обеспечивается 
содержанием учебного предмета дисциплины «Физическая культура», в качестве 
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которого выступает физкультурная (двигательная) деятельность человека, 
ориентированная на укрепление и сохранение здоровья, развитие физических 
качеств и способностей, приобретение определенных знаний, двигательных 
навыков и умений, коррекция нарушений общего физического развития 
психомоторики, содействие развитию психических процессов и обучение основам 
психической саморегуляции. 

В основной школе данная цель конкретизируется: учебный процесс направлен 
на формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном 
отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических 
качеств, творческом использовании средств физической культуры в организации 
здорового образа жизни. 
 

1. Общая характеристика учебного предмета. 
Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных 

задач: 
- укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 
функциональных возможностей организма; 
- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 
физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 
направленностью, техническими действиями и приемами базовых видов спорта; 
- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 
развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 
- обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно- 
оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий 
физическими упражнениями; 
- воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 
взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 
Программа обучения физической культуре направлена на: 

- реализацию принципа вариативности, который лежит в основе планирования 
учебного материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, 
материально- технической оснащённостью учебного процесса (спортивный зал, 
спортивные пришкольные площадки, стадион), региональными климатическими 
условиями и видом учебного учреждения (городские); 
- реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего 
распределение учебного материала в конструкции основных компонентов 
двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей формирования 
познавательной и предметной активности учащихся; 
- соблюдение дидактических принципов «от известного к неизвестному» и «от 
простого к сложному», которые лежат в основе планирования учебного 
содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в 
практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной деятельности; 
- расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во время 
планирования учебного материала на то, чтобы учитывать задачу формирования 
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целостного мировоззрения учащихся, всестороннее раскрытие взаимосвязи и 
взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 
- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 
использования школьниками освоенных знаний, способов и физических 
упражнений в физкультурно- оздоровительных мероприятиях, режиме дня, 
самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 
 

Программа состоит из трех разделов: «Знания о физической культуре» 
(информационный компонент), «Способы физкультурной деятельности» 
(операционный компонент) и 

«Физическое совершенствование» (мотивационный компонент). 
 

Содержание первого раздела «Знания о физической культуре» соответствует 
основным направлениям развития познавательной активности человека: знания 
о природе (медико- биологические основы деятельности), знания о человеке 
(психолого-педагогические основы деятельности), знания об обществе 
(историко-социологические основы деятельности). 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» соотносится с 
представлениями о самостоятельных занятиях физическими упражнениями, 
способах организации исполнения и контроля за физическим развитием и 
физической подготовленностью учащихся. 
 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на 
гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и 
укрепление здоровья школьников. Данный раздел включает в себя освоение 
жизненно важных навыков и умений, 

подвижных игр и двигательных действий из программных видов 
спорта, а так же общеразвивающих упражнений с различной 
функциональной направленностью. 

Базовым результатом образования в области физической культуры в основной 
школе является освоение учащимися основ физкультурной деятельности с 
общеразвивающей направленностью. Освоение предмета данной деятельности 
способствует не только активному развитию физической природы занимающихся, 
но и формированию у них психических и социальных качеств личности, которые 
во многом обуславливают становление и последующее формирование 
универсальных способностей (компетенций) человека. Универсальность 
компетенций определяются в первую очередь широкой их востребованностью 
каждым человеком, объективной необходимостью для выполнения различных 
видов деятельности, выходящих за рамки предмета «Физическая культура». 

2. МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Курс «Физическая культура» изучается с 1 и 1 дополнительного класса по 4 класс 
из расчёта 3 ч в неделю: в 1дополнительном классе — 99 ч, в 1 классе-99 ч, во 2 
классе — 102 ч, в 3классе — 102ч, в 4 классе — 68 ч  
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Рабочая программа рассчитана на 470 ч на пять лет обучения (по 3 ч в неделю). 
 

3. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 
-Ценность жизни - признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 
реализуется в -бережном отношении к другим людям и к природе. 

-Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 
осознании себя частью природного мира - частью живой и неживой природы. 

- Любовь к природе - это бережное отношение к ней как к среде обитания и 
выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её 
совершенства, сохранение и приумножение её богатства. 
- Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 
самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового 
образа жизни в единстве его составляющих: физического, психического и 
социально-нравственного здоровья 

.- Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка 
социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность 
культурных традиций народов России от поколения к поколению и тем самым 
жизнеспособность российского общества. 

- Ценность гражданственности - осознание человеком себя как члена 
общества, народа, представителя страны и государства. 

- Ценность патриотизма - одно из проявлений духовной зрелости человека, 
выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании 
служить Отечеству. Базовым результатом образования в области физической 
культуры в начальной школе является освоение учащимися основ 
физкультурной деятельности. Кроме того, предмет 

«Физическая культура» способствует развитию личностных качеств 
учащихся и является средством формирования у обучающихся универсальных 
способностей (компетенций). Эти способности (компетенции) выражаются в 
метапредметных результатах образовательного процесса и активно 
проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих за 
рамки предмета «Физическая культура». 

 
 
 

4. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 
КУРСАЛичностные результаты освоения для 1 дополнительного класса 

по учебному предмету 
«Физическая культура» могут проявляться в: 

 положительном отношении к урокам физкультуры, к школе, ориентации 
на содержательные моменты школьной действительности и принятии 
образа «хорошего ученика», что в совокупности формирует позицию 
школьника; 

 интересе к новому учебному материалу; 
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 ориентации на понимание причины успеха в учебной деятельности; 
 навыках оценки и самооценки результатов учебной деятельности на 

основе критерия ее успешности; 
 овладении практическими бытовыми навыками, используемыми в 

повседневной жизни (ловля, метание предмета; ползание, 
подтягивание руками и др); 

 развитии навыков сотрудничества со взрослыми. 
 

Универсальными компетенциями учащихся на
 этапе начального общего образования по 
физической культуре являются: 

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и 
использовать средства для достижения ее цели; 

— умения активно включаться в коллективную деятельность, 
взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой 
форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми 
людьми. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания 
программы по физической культуре являются следующие умения: 

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им 
объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать 
способы их исправления; 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 
взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного 
отдыха и занятий физической культурой; 

— организовывать самостоятельную деятельность
 с учетом требований ее безопасности, 
сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и 
отдых в процессе ее выполнения; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного 
труда, находить возможности и способы их улучшения; 

— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические 
признаки в движениях и передвижениях человека; 

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 
образцами; 

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, 
сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых 
видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания 
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программы по физической культуре являются следующие умения: 
— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 
— излагать факты истории развития физической культуры, 

характеризовать ее роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с 
трудовой и военной деятельностью; 

— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 
физического развития и физической подготовки человека; 

— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического 
развития (длину и массу тела), развития основных физических качеств; 

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам 
при выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять 
ошибки и способы их устранения; 

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и 
элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать 
требования техники безопасности к местам проведения; 

— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной 
целевой направленностью, подбирать для них физические упражнения и 
выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 
регулировать ее напряженность во время занятий по развитию физических 
качеств; 

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения 
подвижных игр и соревнований; 

— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения 
двигательных действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их 
исправлять; 

— подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении 
общеразвивающих упражнений; 

— находить отличительные особенности в выполнении двигательного 
действия разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком 
техничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять 
их в игровой и соревновательной деятельности; 

— выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения 
различными способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Структура и содержание учебного предмета 

Структура и содержание учебного предмета задаются в предлагаемой программе 
в конструкции двигательной деятельности с выделением соответствующих учебных 
разделов: 

 «Знания о физической культуре», 
 «Способы двигательной деятельности» 
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 «Физическое совершенствование». 
Содержание раздела «Знания о физической культуре» отработано в 

соответствии с основными направлениями развития познавательной активности 
человека: знания о природе (медико-биологические основы деятельности); 
знания о человеке (психолого-педагогические основы деятельности); знания об 
обществе (историко-социологические основы деятельности). 

Раздел «Способы двигательной деятельности» содержит представления о 
структурной организации предметной деятельности, отражающейся в 
соответствующих способах организации, исполнения и контроля. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на 
гармоничное физическое развитие школьников, их всестороннюю физическую 
подготовленность и укрепление здоровья. Данный раздел включает жизненно 
важные навыки и умения, подвижные игры и двигательные действия из видов 
спорта, а также общеразвивающие упражнения с различной функциональной 
направленностью. 

Сохраняя определенную традиционность в изложении практического 
материала школьных программ, настоящая программа соотносит учебное 
содержание с содержанием базовых видов спорта, которые представляются 
соответствующими тематическими 

разделами: «Гимнастика с основами акробатики», «Легкая атлетика», 
«Подвижные и спортивные игры», «Лыжные гонки». При каждый тематический 
раздел программы дополнительно включает в себя подвижные игры, которые по 
своему содержанию и направленности согласуются с соответствующим видом 
спорта. 

В содержание настоящей программы также входит относительно 
самостоятельный раздел «Общеразвивающие упражнения». В данном разделе 
предлагаемые упражнения распределены по разделам базовых видов спорта и 
дополнительно сгруппированы внутри разделов по признакам функционального 
воздействия на развитие основных физических качеств. Такое изложение материала 
позволяет учителю отбирать физические упражнения и объединять их в различные 
комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать преемственность в 
развитии основных физических качеств, исходя из половозрастных особенностей 
учащихся, степени освоенности ими этих упражнений, условий проведения  
различных форм занятий, наличия спортивного инвентаря и оборудования. 

При планировании учебного материала программы в соответствии с САНПИН 
(температурный режим), заменять тему «Лыжные гонки» на углубленное освоение 
содержания тем «Спортивные игры», «Подвижные игры 

Учитель физической культуры имеет право вводить в учебный процесс 

дополнительные темы, сокращать или упрощать предлагаемый в программах 

учебный материал, при этом учителю необходимо избегать учебных перегрузок 

учащихся, не нарушая логику распределения программного содержания, не 

выходить за рамки Требований Государственного образовательного 

стандарта. 
В результате освоения предметного содержания дисциплины «Физическая 
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культура» у учащихся повышается уровень физического развития, улучшается 
состояние здоровья, формируются общие и специфические учебные умения, способы 
познавательной и предметной деятельности. 

В разделе «Тематическое планирование» излагаются темы основных разделов 
программы и приводятся характеристики деятельности учащихся. Данные 
характеристики ориентируют учителя физической культуры на результаты 
педагогического процесса, которые должны быть получены в конце освоения 
содержания учебного курса. 

В программе освоение учебного материала из практических разделов 
функционально сочетается с освоением знаний и способов двигательной 
деятельности. Среди теоретических знаний, предлагаемых в программе, можно 
выделить вопросы по истории физической культуры и спорта, личной гигиене, 
основам организации и проведения самостоятельных занятий физическими 
упражнениями. 

В свою очередь, материал по способам двигательной деятельности 
предусматривает обучение школьников элементарным умениям самостоятельно 
контролировать физическое развитие и физическую подготовленность, оказывать 
доврачебную помощь при легких травмах. Овладение этими умениями соотносится 
в программе с освоением школьниками соответствующего содержания практических 
и теоретических разделов. 

К формам организации занятий по физической культуре в начальной школе 
относятся разнообразные уроки физической культуры, физкультурно-
оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня и самостоятельные занятия 
физическими упражнениями. 

Формы организации 

Для более качественного освоения предметного содержания уроки физической 
культуры подразделять на три типа: с образовательно-познавательной, 
образовательно- предметной и образовательно-тренировочной направленностью. 

На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащихся 
знакомят со способами и правилами организации самостоятельных занятий, 
обучают навыкам и умениямпо организации и проведению самостоятельных 
занятий с использованием ранее изученного материала. При освоении знаний и 
способов деятельности целесообразно использоватьучебники по физической 
культуре, особенно те их разделы,которые касаются 

особенностей выполнения самостоятельныхзаданий или самостоятельного 
закрепления разучиваемых физических упражнений. 

Уроки с образовательно-предметной направленностью используются в 
основном для обучения практическому материалу разделов гимнастики, легкой 
атлетики, подвижных игр, лыжных гонок и плавания. На этих уроках учащиеся 
также осваивают новые знания, но только те, которые касаются предмета 
обучения (например, название упражнений или описание техники их 
выполнения и т. п.). 

Уроки с образовательно-тренировочной направленностью 
преимущественно используются для развития физических качеств и решения 



  

290 
 

соответствующих задач в рамках относительно жесткой регламентации 
динамики физической нагрузки отначалаурока до окончания его основной части. 
Помимо целенаправленного развития физических качеств, на уроках 
собразовательно-тренировочной направленностью необходимоформировать у 
школьников представления о физической подготовке и физических качествах, 
физической нагрузке и еевлиянии на развитие систем организма. Также на этих 
урокахобучают способам регулирования физической нагрузки и способам 
контроля над ее величиной (в начальной школе по показателям частоты 
сердечных сокращений). 

В целом каждый из этих типов уроков физической культуры носит 
образовательную направленность и по возможности включает школьников в 
выполнение самостоятельных заданий. 

Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем закрепляются в 
системе самостоятельных занятий физическими упражнениями: утренней 
зарядке и гигиенической гимнастике до уроков, физкультминутках и подвижных 
играх на переменах и во время прогулок, дополнительных занятиях. При этом, 
развивая самостоятельность, 

необходимо ориентировать учащихся на использование учебного 
материала, не только освоенного ими на уроках физической культуры или на 
уроках по другим учебным предметам, но и изложенного в учебниках по 
физической культуре. Путем повышения самостоятельности и познавательной 
активности учащихся достигается усиление направленности педагогического 
процесса на формирование интереса к регулярным занятиям физическими 
упражнениями, приучение к систематической заботе о своем теле и здоровье. 

Развитию самостоятельности в младшем школьном возрасте хорошо 
содействует организация спортивных соревнований и спортивных праздников. 
Они особенно эффективны, если в основе их содержания используются 
упражнения, подвижные игры, способы деятельности и знания, освоенные 
школьниками на уроках физической культуры. 

Для полной реализации программы необходимо постоянно укреплять 
материально- техническую и учебно-спортивную базу, регулярно проводить 
спортивные соревнования и показательные выступления для каждой возрастной 
группы учащихся. 

По окончании курса «Физическая культура» проводится аттестация 
учащихся, содержание которой включает в себя учебные задания, 
разрабатываемые в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования и настоящей 
примерной программой. 

5. Содержание учебного предмета 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных 
форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. 
Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как 
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жизненно важные способы передвижения человека. 
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 
Из истории физической культуры. История развития физической 

культуры и первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и 
военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 
развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с 
развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических 
качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных 
сокращений. 
Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение 
простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования 
правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических 
качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, 
физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и 

физической подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей 
осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во 
время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение 
подвижных игр (на спортивных площадках и спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических 
упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике 
и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических 
качеств. Комплексы дыхательных упражнений. 
Гимнастика для глаз. Спортивно-оздоровительная 

деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приемы.Строевые действия в шеренге и 
колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 
перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лежа на спине, 
опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок 
с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в 
упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, 
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прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. 
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя 
ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и 
обратное движение, через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со 

скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 
препятствий с элементами лазанья иперелезания, переползания, передвижение 
по наклонной гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 
ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных 
положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 
продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. 

Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение. 
Подвижные и спортивные игры. 

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 
использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу,ловкость 
и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; 
упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 
упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение 

мяча; подвижные игры на материале футбола. 
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; 

подвижные игры на материале волейбола. 
Общеразвивающие упражнения. 
На материале гимнастики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба широким шагом, 
выпадами, в приседе, с махом ногой; наклоны; «выкруты» с гимнастической 
палкой, скакалкой; махи правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и 
при передвижениях; индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: преодоление простых препятствий; ходьба по 
гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну; воспроизведение 
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заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление 
мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); перебрасывание 
малого мяча из одной руки в другую; упражнения на переключение внимания; 
упражнения на расслабление отдельных мышечных групп, передвижение 
шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и 
по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с 
заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы 
корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, 
плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела и 
его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления 
мышечного корсета. 
Развитие силовых способностей: динамические упражнения без отягощений 
(преодоление веса собственного тела), с отягощениями (гантели или мешочки 
с песком до 100 г, гимнастические палки и булавы), преодоление 
сопротивления партнера (парные упражнения). 
На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по 
ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных 
положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах 
поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 
максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных 
положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча, стоя у стены, из 
разных исходных положений. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной 
интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 
интенсивности, с ускорениями; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; 
повторное преодоление препятствий (15-20 см); повторное выполнение 
беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой 
подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым 
боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки 
по разметкам в полуприседе и приседе. 
На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте); 
комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; 
скольжение на правой (левой) ноге после двухтрёх шагов. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 
интенсивности, прохождение тренировочных дистанций. 

 

Коррекционно-развивающие упражнения 

Основные положения и движения головы, конечностей и туловища, 
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выполняемые на месте: сочетание движений туловища, ног с одноименными 
движениями рук; комплексы упражнений без предметов на месте и с 
предметами (г/палка, малый мяч, средний мяч, г/мяч, набивной мяч, средний 
обруч, большой обруч). 
Упражнения на дыхание: правильное дыхание в различных и.п. сидя, стоя, 

лежа; глубокое дыхание при выполнении упражнений без предметов; дыхание по 
подражанию («Понюхать цветок», «Подуть на кашу», «Согреть руки», «Сдуть 
пушинки»), дыхание во время ходьбы с произношением звуков на выдохе, 
выполнение вдоха и выдоха через нос. 

Упражнения на коррекцию и формирование правильной осанки: упражнения у 
гимнастической стенки (различные движения рук, ног, скольжение спиной и 
затылком по гимнастической стенке, приседы); сохранение правильной осанки при 
выполнении различных движений руками; ходьба с мешочком на голове; 
поднимание на носки и опускание на пятки с мешочком на голове; упражнения на 
укрепление мышц спины и брюшного пресса путем прогиба назад: «Змея», 
«Колечко», «Лодочка»; упражнения для укрепления мышц спины путем 
складывания: «Птица», «Книжка» «Кошечка»; упражнения для укрепления 
позвоночника путем поворота туловища и наклона его в стороны: «Ежик», 

«Звезда», «Месяц»; упражнения на укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног: 
«Лягушка», 

«Бабочка», «Ножницы». 
Упражнения на коррекцию и профилактику плоскостопия: сидя («Каток», «Серп», 
«Окно», 
«Маляр», «Мельница», «Кораблик», «Ходьба», «Лошадка», «Медвежонок»); 

сидя: вращение стопами поочередно и одновременно вправо и влево, катание мяча 
ногами; ходьба приставными шагами и лицом вперед по канату со страховкой; 
ходьба на внутреннем и внешнем своде стопы; ходьба по массажной дорожке для 
стоп. 

Упражнения на развитие общей и мелкой моторики: с сенсорными набивными 
мячами разного диаметра (прокатывание, перекатывание партнеру); со средними 
мячами (перекатывание партнеру сидя, подбрасывание мяча над собой и ловля, 
броски мяча в стену); с малыми мячами (перекладывания из руки в руку, 
подбрасывание двумя, удары мяча в стену в квадраты и ловля с отскоком от пола 
двумя; удары мяча об пол одной рукой и ловля двумя); поднимание мяча вперед, 
вверх, вправо, влево). 

Упражнения на развитие точности и координации движений: построение в 
шеренгу и в колонну с изменением места построения; ходьба между различными 
ориентирами; бег по начерченным на полу ориентирам (все задания выполняются 
вместе с учителем); ходьба по двум параллельно поставленным скамейкам с 
помощью. 

Упражнения на развитие двигательных умений и навыков 
Построения и перестроения: выполнение команд «Становись!», «Равняйсь!», 
«Смирно!», 
«Вольно!», «Шагом марш!», «Класс, стой!» с помощью; размыкание в шеренге 

и в колонне; размыкание в шеренге на вытянутые руки; повороты направо, налево с 
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указанием направления. 
Ходьба и бег: ходьба на пятках, на носках; ходьба в различном темпе: медленно, 

быстро; бег в чередовании с ходьбой; ходьба и бег в медленном темпе с сохранением 
дистанции; бег в колонне по одному в равномерном темпе. 

Прыжки: прыжки на двух (одной) ноге на месте с поворотами на 180°; прыжки 
на одной ноге с продвижением вперед; прыжки в длину с места толчком двух ног; 
прыжки в длину с двух-трех шагов, толчком одной с приземлением на две через 
ров; прыжки в высоту с шага. 

Броски, ловля, метание мяча и передача предметов: метание малого мяча 
правой (левой) рукой на дальность способом «из-за головы через плечо»; метание 
малого мяча в горизонтальную цель (мишени на г/стенке); метание малого мяча в 
вертикальную цель; подбрасывание волейбольного мяча перед собой и ловля его; 
высокое подбрасывание большого мяча и ловля его после отскока от пола; броски 
большого мяча друг другу в парах двумя руками снизу; переноска одновременно 2-
3 предметов различной формы (флажки, кегли, палки, мячи и т.д.); передача и 
переноска предметов на расстояние до 20 метров (набивных мячей –1 кг, г/палок, 
больших мячей и т.д.). 

Равновесие: ходьба по г/скамейке с предметом (флажок, г/мяч, г/палка); ходьба 
по г/скамейке с различными положениями рук; ходьба по г/скамейке с 
перешагиванием через предметы высотой 15-20 см; расхождение вдвоем при встрече 
на г/скамейке; «Петушок», «Ласточка» на полу. 

Лазание, перелезание, подлезание: ползанье на четвереньках по наклонной 
г/скамейке с переходом на г/стенку; лазанье по г/стенке одновременным способом, 
не пропуская реек, с поддержкой; передвижение по г/стенки в сторону; подлезание 
и перелезание под препятствия разной высоты (мягкие модули, г/скамейка, обручи, 
г/скакалка, стойки и т.д.); подлезание под препятствием с предметом в руках; 
пролезание в модуль-тоннель; перешагивание через предметы: кубики, кегли, 
набивные мячи, большие мячи; вис на руках на г/стенке 1-2 секунды; полоса 
препятствий из 5-6 заданий в подлезании, перелезании и равновесии. 

1 класс 99часов 

Знания о физической культуре 
Физическая культура. Правила предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, 
обуви и инвентаря. Правила личной гигиены. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на 
физическое развитие и развитие физических качеств, основы спортивной техники 
изучаемых упражнений. 

Гимнастика. 
Организующие команды и приёмы. Простейшие виды построений. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение простейших строевых команд с 
одновременным показом учителя. 

Упражнения без предметов (для различных групп мышц) и с предметами 
(гимнастические палки, малые и большие мячи). 

Опорный прыжок: имитационные упражнения. 
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Гимнастические упражнения прикладного характера. Ходьба, бег, метания. 
Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. 
Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 
переползания. 
Упражнения в поднимании и переноске грузов: подход к предмету с 
нужной стороны, правильный захват его для переноски, умение нести, 
точно и мягко опускать предмет (предметы: мячи, гимнастические палки). 
Лёгкая атлетика. 

Ходьба: парами, по кругу парами; в умеренном темпе в колонне по 
одному в обход зала за учителем. Ходьба с сохранением правильной осанки. 
Ходьба в чередовании с бегом. 
Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, с изменением 
направления движения, из разных исходных положений; челночный бег. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 
продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Метание: малого мяча в вертикальную и горизонтальную цель и на дальность. 
Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; 
торможение. 
Подвижные игры и элементы спортивных игр 

На материале гимнастики: игровые задания с использованием 
строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 
координацию. 
На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания; упражнения на 
координацию, выносливость и быстроту. 
На материале лыжной подготовки: упражнения на выносливость и координацию. 
На материале спортивных игр: 
Баскетбол: стойка баскетболиста; специальные передвижения без мяча; хват 

мяча; ведение мяча на месте; передача и ловля мяча на месте двумя руками от груди 
в паре с учителем; подвижные игры на материале баскетбола. 

Пионербол: броски и ловля мяча в парах через сетку двумя руками снизу и сверху. 
Волейбол: подбрасывание мяча; подвижные игры на материале волейбола. 
Коррекционно-развивающие игры: «Порядок и беспорядок», «Узнай, где 
звонили», «Собери урожай». 
Игры с бегом и прыжками: «Сорви шишку», «У медведя во бору», 

«Подбеги к своему предмету», «День и ночь», «Кот и мыши», «Пятнашки»; 
«Прыжки по кочкам». 

Игры с мячом: «Метание мячей и мешочков»; «Кого назвали – тот и ловит», «Мяч по 
кругу», 

«Не урони мяч». 
1 дополнительный класс 
99часов Знания о 

физической культуре 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 
упражнениями. Возникновение физической культуры у древних людей. Ходьба, бег, 
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прыжки, лазанье и ползание, ходьба на лыжах как жизненно важные способы 
передвижения человека. Режим дня и личная гигиена. 

Способы физкультурной деятельности 

Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, 
физкультминутки. Подвижные игры во время прогулок: правила организации и 
проведения игр, выбор одежды и инвентаря. Комплексы упражнений для 
формирования правильной осанки и развития мышц туловища. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; 
выполнение основной стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», 
«Равняйсь!», «Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на 
месте; построение в круг колонной и шеренгой; повороты на месте налево и направо 
по командам «Налево!» и 

«Направо!»; размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге. 
Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); 

седы (на пятках, углом); группировка из положения лежа и раскачивание в плотной 
группировке (с помощью); перекаты назад из седа в группировке и обратно (с 
помощью); перекаты из упора присев назад и боком. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по 
гимнастической стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; 
ползание и переползание по- пластунски; преодоление полосы препятствий с 
элементами лазанья, перелезания поочередно перемахом правой и левой ногой, 
переползания; танцевальные упражнения (стилизованные ходьба и бег); хождение по 
наклонной гимнастической скамейке; упражнения на низкой перекладине: вис стоя 
спереди, сзади, зависом одной и двумя ногами (с помощью). 

Легкая атлетика 

Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся 
направлением движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходных 
положений и с разным положением рук. 
Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением 
вперед и назад, левым и правым боком, в длину и высоту с места; запрыгивание на 
горку из матов и спрыгивание с нее. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от 
груди.Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в 
вертикальную цель, в стену. 

 

Лыжные гонки 

Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», «Лыжи к 
ноге!», 
«На лыжи становись!»; переноска лыж на плече и под рукой; передвижение в 
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колонне с лыжами. 
Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом. 
Повороты переступанием на месте. 
Спуски в основной стойке. 
Подъемы ступающим и скользящим шагом. 
Торможение падением. 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во бору», 
«Раки», 

«Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-догонялки», «Альпинисты», 
«Змейка», «Не урони мешочек», «Петрушка на скамейке», «Пройди бесшумно», 
«Через холодный ручей» 2; игровые задания с использованием строевых 
упражнений типа: «Становись — разойдись», 

«Смена мест». 
На материале раздела «Легкая атлетика»:«Не оступись», «Пятнашки», «Волк во 
рву», «Кто быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», «Пингвины с мячом», 
«Быстро по местам», «К своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий лишний». 

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Охотники и олени», «Встречная 
эстафета», 
«День и ночь», «Попади в ворота», «Кто дольше прокатится», «На буксире». 
На материале раздела «Спортивные игры»: 
Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с 

места, с одного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу; подвижные игры типа 
«Точная передача». 

Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на 
уровне головы; броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч 
сзади за головой); передача мяча (снизу, от груди, от плеча); подвижные игры: «Брось 
— поймай», «Выстрел в небо», «Охотники и утки». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических 
качеств. 

 
2 класс 102 часа 

Знания о физической 

культуре 

Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, 
упражнений и игр с мячом. История зарождения древних Олимпийских игр. 
Физические упражнения, их отличие от естественных движений. Основные 
физические качества: сила, быстрота, выносливость, гибкость, равновесие. 
Закаливание организма (обтирание). 

Способы физкультурной деятельности 

Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение 
закаливающих процедур; выполнение упражнений, развивающих быстроту и 
равновесие, совершенствующих точность броска малого мяча. Подвижные игры и 
занятия физическими упражнениями во время прогулок. Измерение длины и массы 
тела. 
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Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде 
«Кругом! Раз-два»; перестроение по двое в шеренге и колонне; передвижение в 
колонне с разной дистанцией и темпом, по «диагонали» и 
«противоходом».Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка 
на лопатках (согнув и выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на 
лопатках полупереворот назад в стойку на коленях. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные 
упражнения, упражнения на низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис 
стоя спереди, сзади, зависом одной, двумя ногами. 

Легкая атлетика 

Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег 
с изменением частоты шагов. 

Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы. 
Метание малого мяча на дальность из-за головы. 
Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; 

в высоту с прямого разбега; со скакалкой. 
Лыжные гонки 

Передвижения на лыжах: попеременный двухшажный ход. 
Спуски в основной стойке. 
Подъем «лесенкой». 
Торможение 
«плугом». 
Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»:«Волна», 
«Неудобный бросок», «Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что 
изменилось», «Посадка картофеля», «Прокати быстрее мяч», эстафеты типа: 
«Веревочка под ногами», «Эстафеты с обручами». 
На материале раздела «Легкая атлетика»:«Точно в мишень», «Вызов номеров», 
«Шишки – 
желуди – орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч соседу», 

«Космонавты», 
«Мышеловка». 
На материале раздела «Лыжные гонки»: «Проехать через ворота», «Слалом на 
санках», 
«Спуск с поворотом», «Подними предмет» (на санках), «Кто быстрее взойдет на 

горку», 
«Кто дальше скатится с горки» (на лыжах). 
На материале раздела «Спортивные игры»: 
Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней 
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частью подъема по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между стойками, с 
обводкой стоек; остановка катящегося мяча внутренней частью стопы; подвижные 
игры: «Гонка мячей», «Метко в цель», «Слалом с мячом», «Футбольный бильярд», 
«Бросок ногой». 
Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, 
приставными шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и 
прыжком; ведение мяча на месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; 
подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча в колонне». 

Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой 
подаче; специальные движения — подбрасывание мяча на заданную высоту и 
расстояние от туловища; подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических 
качеств. 

 
 

3 класс 102 часа 

Знания о физической 

культуре 

Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений с 
трудовой деятельностью. Виды физических упражнений (подводящие, 
общеразвивающие, соревновательные). Спортивные игры: футбол, волейбол, 
баскетбол. Физическая нагрузка и ее влияние на частоту сердечных сокращений 
(ЧСС). Закаливание организма (обливание, душ). 

Способы физкультурной деятельности 

Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития 
основных физических качеств. Освоение подводящих упражнений для закрепления 
и совершенствования двигательных действий игры в футбол, волейбол, баскетбол. 
Развитие выносливости во время лыжных прогулок. Измерение частоты сердечных 
сокращений во время и после выполнения физических упражнений. Проведение 
элементарных соревнований. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 

Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; 
мост из положения лежа на спине; прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее 
вращения. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по канату (3 м) в два 
и три приема; передвижения и повороты на гимнастическом бревне. 

Легкая атлетика 

Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги. 
Лыжные гонки 

Передвижения на лыжах: одновременный двухшажный ход, чередование 
одновременного двухшажного с попеременнымдвухшажным. 
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Поворот переступанием. 
Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Парашютисты», 
«Догонялки на марше», «Увертывайся от мяча». 
На материале раздела «Легкая атлетика»: «Защита укрепления», «Стрелки», 
«Кто дальше бросит», «Ловишка, поймай ленту», «Метатели». 
На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Быстрый лыжник», «За мной». 
На материале спортивных игр: 
Футбол: удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в 

горизонтальную (полоса шириной 1,5 м, длиной до 7 – 8 м) и вертикальную (полоса 
шириной 2 м, длиной 7 – 8 м) мишень; ведение мяча между предметами и с 
обводкой предметов; подвижные игры: 

«Передал — садись», «Передай мяч головой». 
Баскетбол: специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, 

ведение мяча в движении вокруг стоек («змейкой»), ловля и передача мяча двумя 
руками от груди; бросок мяча с места; подвижные игры: «Попади в кольцо», 
«Гонка баскетбольных мячей». 

Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя 
руками вперед- вверх; нижняя прямая подача; подвижные игры: «Не давай мяча 
водящему», «Круговая лапта». 
Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических 
качеств. 

 
4 класс 102 часа 

Знания о физической 

культуре 

История развития физической культуры в России в XVII – XIX вв., ее роль 
и значение для подготовки солдат русской армии. Физическая подготовка и ее 
связь с развитием систем дыхания и кровообращения. Характеристика основных 
способов регулирования физической нагрузки: по скорости и 
продолжительности выполнения упражнения, изменению величины отягощения. 
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 
упражнениями. Закаливание организма (воздушные и солнечные ванны, купание 
в естественных водоемах). 

Способы физкультурной деятельности 

Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической 
подготовкой. Определение нагрузки во время выполнения утренней гимнастики 
по показателям частоты сердечных сокращений. Составление акробатических и 
гимнастических комбинаций из разученных упражнений. Проведение игр в 
футбол и баскетбол по упрощенным правилам. Оказание доврачебной помощи 
при легких ушибах, царапинах и ссадинах, потертостях. 
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Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 

Акробатические упражнения: акробатические комбинации, например: мост из 
положения лежа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение 
лежа на животе с опорой на руки, прыжком в упор присев; кувырок вперед в упор 
присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок вперед до исходного 
положения, кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход 
в упор присев, кувырок вперед. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: опорный прыжок через 
гимнастического козла — с небольшого разбега толчком о гимнастический мостик 
прыжок в упор стоя на коленях, переход в упор присев и соскок вперед; из виса стоя 
присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги в вис сзади согнувшись, 
опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со 
сходом «вперед ноги». 

Легкая атлетика 

Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». 
Низкий старт. 
Стартовое 
ускорение. 
Финиширование. 

Лыжные гонки 

Передвижения на лыжах: одновременный одношажный ход; чередование 
изученных ходов во время передвижения по дистанции. 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: задания на 
координацию движений типа: «Веселые задачи», «Запрещенное движение» (с 
напряжением и расслаблением мышц звеньев тела). 
На материале раздела «Легкая атлетика»: «Подвижная цель». 
На материале раздела «Лыжные гонки»: «Куда укатишься за два шага». 
На материале раздела «Плавание»: «Торпеды», «Гонка лодок», «Гонка мячей», 
«Паровая машина», «Водолазы», «Гонка катеров». 
На материале спортивных игр: 
Футбол: эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, игра в 

футбол по упрощенным правилам («Мини-футбол»). 
Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; 

прыжок с двух шагов; эстафеты с ведением мяча и бросками его в корзину, игра в 
баскетбол по упрощенным правилам («Мини-баскетбол»). 

Волейбол: передача мяча через сетку (передача двумя руками сверху, кулаком 
снизу); передача мяча с собственным подбрасыванием на месте после небольших 
перемещений вправо, вперед, в парах на месте и в движении правым (левым) боком, 
игра в «Пионербол». 
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Планируемые результаты освоения курса. 
Учащиеся должны знать: 
- Об особенностях зарождения физической культуры, истории первых Олимпийских 
играх; 

-О способах и особенностях движений и передвижений человека, роль 
и значении психических биологических процессов в осуществлении 
двигательных актов; 

- О работе скелетных мышц, систем дыхания и кровообращения при 
выполнении физических упражнений, о способах простейшего контроля за 
деятельностью этих систем; 
- Об обучении движениям, роль зрительного и слухового анализатора при 
их освоении и выполнении; 
-О терминологии разучиваемых упражнений, об их 

функциональном смысле и направленности воздействий на организм; 
- О физических качествах и общих правилах их тестирования; 
-Об общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах 

использования закаливающих процедур, профилактики осанки и поддержание 
достойного внешнего вида; 

-О причинах травматизма на занятиях физической культурой и 
правилах его предупреждения. 

Уметь: 
- Составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики 
комплексы физических упражнений на развитие координации, гибкости, 
силы, на формирование правильной осанки; 
- Вести дневник самонаблюдения за физическим развитием и физической 
подготовленностью, контролировать рыжим нагрузок по внешним признакам, 
самочувствию и показателям частоты сердечных сокращений; 
- Организовывать и проводить самостоятельные формы занятий, 
закаливающие процедуры по индивидуальным планам; 
-Взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе занятий 

физической культурой. 
 
 

6.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение 

темы 

1 и 1 дополнительный 
класс  
Тема раздела Количество 

часов 

Раздел 1. Подвижные игры 19 ч. 
Раздел 2. Гимнастика с элементами акробатики 22 ч. 
Раздел 3. Лыжная подготовка 26 ч. 
Раздел 4. Легкая атлетика 32 ч. 
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Итого 99 ч 

2 
класс 

Тема раздела Количество 
часов 

Раздел 1. Знания о физической культуре. Способы 

физкультурной деятельности. Легкая атлетика. 

В процессе 
уроков 

Раздел 2. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка 24 ч 

Раздел 3. Гимнастика с основами акробатики 25 ч 
Раздел 4. Лыжная подготовка 18 ч 
Раздел 5. Подвижные спортивные игры на основе баскетбола 12 ч 
Раздел 6. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка 22 ч 

Итого 102 ч 

3 
класс 

Тема раздела Количество 

часов 
Раздел 1. Легкая атлетика 24 ч 

Раздел 2. Гимнастика с элементами акробатики 25 ч 
Раздел 3. Лыжная подготовка 9 ч 
Раздел 4. Спортивные игры 44 ч 
Итого 102 ч 

4 
класс 

Тема раздела Количество 

часов 
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Раздел 1. Знания о физической культуре В процессе 
уроков 

Раздел 2. Легкая атлетика 16ч 
Раздел 3. Гимнастика 18 ч 
Раздел 4. Подвижные игры 12 ч 
Раздел 5. Лыжная подготовка 7 ч 
Раздел 6. Спортивные игры 15 ч 

Итого 68 ч 
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2.1.11РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

«РИТМИКА» 

Рабочая программа  содержит: 

1) пояснительную записку; 
2) планируемые результаты освоения учебного предмета; 
3) содержание учебного предмета; 
4) тематическое планирование. 
В силу избегания больших объемов АОП НОО тематическое планирование  

размещено в рабочей программе, которой пользуется педагог. 
Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности 

обучающегося с ЗПР в процессе восприятия музыки. 
Коррекционная работа на занятиях ритмикой базируется на постоянном  

взаимодействии музыки, движений и устной речи: музыка и движения, музыка 
и речь, движения и речь, музыка, движения и речь. На занятиях осуществляется 
коррекция недостатков двигательной, эмоционально-волевой, познавательной 
сфер. Занятия способствуют развитию общей и речевой моторики, ориентировке 
в пространстве, укреплению здоровья, формированию навыков здорового образа 
жизни у обучающихся. 

Основные направления работы по ритмике: 
- восприятие музыки (в исполнении педагога и аудиозапси): определение на 

слух начала и окончания звучания музыки; различение и опознавание на слух 
громкой, тихой, негромкой музыки; быстрого, медленного, умеренного темпа; 
различение и опознавание на слух музыки двухдольного, трехдольного, 
четырехдольного метра (полька, марш, вальс); плавной и отрывистой музыки; 

- упражнения на ориентировку в пространстве: простейшие построения и 
перестроения (в одну и две линии, в колонну, в цепочку, в одну и две шеренги 
друг напротив друга, в круг, сужение и расширение круга, свободное размеще- 
ние в классе, различные положения в парах и т. д.); ходьба в шеренге (вперед, 
назад), по кругу, в заданном направлении, разными видами шага; повороты; 

- ритмико-гимнастические упражнения: общеразвивающие упражнения, 
упражнения на координацию движений, упражнение на расслабление мышц; 

- упражнения с детскими музыкальными инструментами: игра на элемен- 
тарных музыкальных инструментах (погремушка, металлофон, бубен, ксило- 
фон, барабан, румба, маракас, треугольник, тарелки и др.); 

- игры под музыку: музыкальные игры и игровые ситуации с музыкально- 
двигательными заданиями с элементами занимательности, соревнования (кто 
скорее, кто лучше, кто более и т.д.), игры по ориентировке в пространстве; 

- танцевальные упражнения: выполнение под музыку элементов танца и 
пляски, несложных композиций народных, бальных и современных танцев; 

- декламация песен под музыку: выразительная декламация песен под му- 
зыкальное сопровождение и управление педагога, воспроизведение ритмиче- 
ского рисунка мелодии, ее темпа, динамических оттенков, характера звукове- 
дения (плавно, отрывисто), соответствующей манере исполнения (легко, более 
твердо и др.). 
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2.1.12РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

«КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ (ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ) ЗАНЯ- 

ТИЯ» 

 

Рабочая программа учебного предмета  содержит: 

1) пояснительную записку; 
2) планируемые результаты освоения учебного предмета; 
3) содержание учебного предмета; 
4) тематическое планирование. 

 
В силу избегания больших объемов АОП НОО тематическое планирование  

размещено в рабочей программе, которой пользуется педагог. 
 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и разви- 
тии всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, 
синтаксической), связной речи. 

Основными направлениями логопедической работы является: 
- диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматиза- 

ция и дифференциация звуков речи); 
- диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение слова- 

ря, его расширение и уточнение); 
- диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической 

структуры речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 
- коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, 

развитие коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и 
монологической речи, формирование связной речи, повышение речевой моти- 
вации, обогащение речевого опыта); 

- коррекция нарушений чтения и письма; 
- расширение представлений об окружающей действительности; 
- развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. по- 

знавательных процессов). 



  

308 
 

2.1.13РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

«КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ (ПСИХОКОРРЕКЦИОННЫЕ) 
ЗАНЯТИЯ» 

 

Рабочая программа учебного предмета  содержит: 

1) пояснительную записку; 
2) планируемые результаты освоения учебного предмета; 
3) содержание учебного предмета; 
4) тематическое планирование. 

 
В силу избегания больших объемов АОП НОО тематическое планирование  

размещено в рабочей программе, которой пользуется педагог. 
 

Психокоррекционные занятия 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм  
взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослаб- 
ление проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности 
и межличностных отношений. 

Основные направления работы: 
- диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное фор- 

мирование высших психических функций (формирование учебной мотивации, 
активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельно- 
сти, развития пространственно-временных представлений); 

- диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 
недостатков (гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование по- 
зитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие 
самостоятельности, формирование навыков самоконтроля, создание ситуации 
успешной деятельности); 

- диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интегра- 
ции (развитие способности к эмпатии, сопереживанию); 

- формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в 
семье, классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, 
формирование и развитие навыков социального поведения (формирование пра- 
вил и норм поведения в группе, адекватное понимание социальных ролей в зна- 
чимых ситуациях); 

- формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (раз- 
витие произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование спо- 
собности к планированию и контролю). 
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2.2 ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБ- 

НЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

Описание ценностных ориентиров содержания образования при 

получении НОО 

Программа формирования УУД устанавливает ценностные ориентиры 
начального общего образования данной группы обучающихся; определяет со- 
став и характеристики универсальных учебных действий, доступных для освое- 
ния обучающимися с ЗПР в младшем школьном возрасте; выявляет связь УУД 
с содержанием учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей обла- 
сти. 

Формирование УУД выступает основой реализации ценностных ориенти- 
ров начального общего образования в единстве процессов обучения и воспита- 
ния, познавательного и личностного развития обучающихся. 

Ценностными ориентирами начального общего образования выступа- 

ют:  
- формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 
- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 
- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 
- формирование психологических условий развития общения, сотрудниче- 

ства на основе: 
- проявления доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовно- 

сти к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
- уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнёра, призна- 

вать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом по- 
зиций всех участников; 

- адекватного использования компенсаторных способов для решения раз- 
личных коммуникативных задач; 

- опоры на опыт взаимодействия со сверстниками; 
- развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловече- 

ских принципов нравственности и гуманизма: 
- принятия и уважения ценностей семьи, образовательной организации, 

коллектива и стремления следовать им; 
- ориентации на оценку собственных поступков, развития этических чувств 

(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 
- личностного самоопределения в учебной, социально-бытовой деятельно- 

сти;  
- восприятия «образа Я» как субъекта учебной деятельности; 
- внутренней позиции к самостоятельности и активности; 
- развития эстетических чувств; 
- развитие умения учиться на основе: 
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- развития познавательных интересов, инициативы и любознательности, 
мотивов познания и творчества; 

- формирования умения учиться и способности к организации своей дея- 
тельности (планированию, контролю, оценке); 

- развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности на 
основе: 

- формирования самоуважения и эмоционально-положительного отноше- 
ния к себе и к окружающим, готовности открыто выражать и отстаивать свою 
позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

- развития готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответ- 
ственности за их результаты; 

- формирования целеустремлённости и настойчивости в достижении целей,  
готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

- формирования умения противостоять действиям и ситуациям, представ- 
ляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в преде- 
лах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информа- 
ции, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

 
2.2.5 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, 
ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся с ЗПР, реали- 
зуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения систе- 
мы учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области, в усло- 
виях внеурочной и внешкольной деятельности. 

На уровне начального общего образования формирование УУД осуществ- 
ляется на таких предметах, как «Русский язык», «Литературное чтение», «Ан- 
глийский язык», «Математика», «Окружающий мир (человек, природа, обще- 
ство)», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология (труд)», «Физи- 
ческая культура» и на коррекционных курсах. 

Каждый учебный предмет раскрывает определённые возможности для 
формирования УУД. 

Цель развития обучающихся на уровне НОО реализуется через установле- 

ние связи и взаимодействия между освоением предметного содержания обуче- 

ния и достижениями обучающегося в области метапредметных результатов. 
Это взаимодействие проявляется в следующем: 
- предметные знания, умения и способы деятельности являются содержа- 

тельной основой становления УУД; 
- развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как 

активной инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе 
применения различных интеллектуальных процессов, прежде всего теоретиче- 
ского мышления, связной речи и воображения, в т.ч. в условиях дистанционно- 
го обучения (в условиях неконтактного информационного взаимодействия с 
субъектами образовательного процесса); 
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- под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной 
деятель- ности: универсальность как качественная характеристика любого 
учебного действия и составляющих его операций, что позволяет 
обучающемуся исполь- зовать освоенные способы действий на любом 
предметном содержании, в т.ч. представленного в виде экранных 
(виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что 
положительно отражается на качестве изучения учеб- ных предметов; 

- построение учебного процесса с учётом реализации цели 
формирования УУД способствует снижению доли репродуктивного 

обучения, создающего риски, которые нарушают успешность развития 
обучающегося и формирует способности к вариативному восприятию 
предметного содержания в условиях реального и виртуального 
представления экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, 
сюжетов, процессов. 

 
Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся 

с ОВЗ 

Личностные результаты включают: 
- внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного 

отноше- ния к школе, ориентацию на содержательные моменты школьной 
действитель- ности и принятия образца «хорошего ученика»; 

- мотивационную основу учебной деятельности, включающую социаль- 
ные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к учебному материалу; 
- ориентацию на понимание причин успеха или неуспеха в учебной дея- 

тельности, на понимание оценок учителей, сверстников, родителей 
(законных представителей); 

- способность к оценке своей учебной деятельности; 
- способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
- знание основных моральных норм и ориентацию на их выполнение; 
- установку на здоровый образ жизни и её реализацию в реальном 

поведе- нии и поступках; 
- ориентацию на самостоятельность, активность, социально-бытовую 

неза- висимость в доступных видах деятельности; 
- принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей 

дея- тельности нормам природоохранного, нерасточительного, 
здоровьесберегаю- щего поведения; 

- развитие чувство прекрасного и эстетического чувства на основе 
знаком- ства с мировой и отечественной художественной культурой; 

- овладение доступными видами искусства. 
Регулятивные УУД представлены следующими умениями: 
- принимать и сохранять учебную задачу; 
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- учитывать выделенные учителем ориентиры - действия в новом 
учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ре- троспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 
задачи; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку педагогических 
работников, других обучающихся, родителей (законных представителей) и 
других людей; 

- адекватно использовать все анализаторы для формирования компенса 
торных способов деятельности; различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения 
на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, 

- использовать регулирующую и контролирующую функцию зрения в 
бытовой и учебной деятельности; 

- осуществлять алгоритмизацию действий как основу компенсации. 
Познавательные УУД представлены следующими умениями: 
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий, с использованием учебной литературы, энциклопедий, 
справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 
информационном пространстве; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации, об 
окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 
ИКТ; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и 
схемы, для решения задач; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 
- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
- смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 
оче- редь текстов); 

- осуществлять аналитико-синтетическую деятельность (сравнение, 
сериа- цию и классификацию), выбирая основания и критерии для указанных 
логических операций; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 
- устанавливать аналогии; 
- адекватно использовать информационно-познавательную и ориентиро- 

вочно-поисковую роль зрения; 
- владеть компенсаторными способами познавательной деятельности. 
Коммуникативные УУД представлены следующими умениями: 
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- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 
средства для решения различных коммуникативных задач, строить 
монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 
аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 
коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и 
дистанционного общения; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 
- задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельно сти и сотрудничества с партнёром; 
- научится адекватно использовать компенсаторные способы, 

зрительное восприятие для решения различных коммуникативных задач; 
- использовать невербальные средства общения для взаимодействия с 

партнером. 
 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, по- 

знавательных, коммуникативных универсальных учебных 
действий 

Задачи на формирование УУД строятся как на материале
 учебных 

предметов, так и на практических ситуациях, встречающихся в
 жизни обучающегося и имеющих для него значение. 

В начальной школе используются типовые задачи,
 способствующие формированию всех групп УУД. 

1. Задачи, формирующие личностные универсальные учебные действия: 
- на личностное самоопределение; 
- на развитие Я-концепции; 
- на смыслообразование; 
- на мотивацию; 
- на нравственно-этическое оценивание. 
2. Задачи, формирующие коммуникативные универсальные

 учебные действия: 
- на планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; 
- на инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
- на разрешение конфликтов; 
- на управление поведением партнёра; 
- на формирование умения с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 
- на формирование и развитие монологической и диалогической форм 

речи. 
3. Задачи, формирующие познавательные универсальные учебные 

действия: 
- на самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
- на поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение  

практических и познавательных задач с использованием общедоступных в 
начальной школе источников информации и инструментов ИКТ; 



  

314 
 

- на структурирование знаний; 
- на осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме; 
- на выбор наиболее эффективных способов решения практических и 

познавательных задач в зависимости от конкретных условий; 
- на рефлексию способов и условий действия, контроль и оценку 

процесса и результатов деятельности; 
- на смысловое чтение; 
- на моделирование; 
- на преобразование моделей; 
- на анализ объектов с целью выделения их признаков; 
- на синтез; 
- на выбор оснований и критериев для сравнения,

 сериации, классификации объектов; 
- на подведение под понятие, выведение следствий; 
- на установление причинно-следственных связей, представление 

цепочек объектов и явлений; 
- на построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 
- на доказательство; 
- на выдвижение гипотез и их обоснование; 
- на формулирование проблемы; 
- на самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера. 
4. Задачи, формирующие регулятивные универсальные учебные действия: 
- на целеполагание; 
- на планирование; 
- на прогнозирование; 
- на контроль в форме соотнесения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и 
отличий от эталона; 

- на коррекцию как внесение необходимых дополнений и корректив в 
план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и 
его результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, 
учителем, другими обучающимися; 

- на оценку - выделение и осознание обучающимся того, что им уже 
усвоено и что ему ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 
объективная оценка личных результатов работы; 

- на саморегуляцию как способность к мобилизации сил и энергии, 
волевому усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 
преодолению препятствий для достижения цели. 

 
Описание преемственности программы формирования универ- 

сальных учебных действий при переходе от дошкольного к 
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начальному общему образованию, от начального к основному 

общему образованию. 
Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход из организации, 
осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного 
обра- зования, в организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность в рамках основной образовательной программы начального 
общего образования и далее в рамках основной образовательной программы 
основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное 
заведение.Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух 
ключевых точках 
- в момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного 
уровня на уровень начального общего образования) и в период перехода 
обучающихся на уровень основного общего образования. 

 
Преемственность перехода 

от дошкольного к начальному общему образованию 

Готовность детей к обучению в школе (к начальному общему образова- 
нию) включает в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 
мор- фофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием 
двига- тельных навыков и качеств (тонкая моторная координация), 
физической и ум- ственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе - сложная системная 
характеристика психического развития ребёнка 6-7 лет, которая предполагает 
сформирован- ность психологических способностей и свойств, 
обеспечивающих принятие ре- бёнком новой социальной позиции 
школьника; возможность сначала выполне- ния им учебной деятельности под 
руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному 
осуществлению; усвоение системы научных понятий; освое- ние ребёнком 
новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с 
учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: 
личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции 
поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, 
коммуникативную готовность, сформированность Я-концепции и 
самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность 
социальных мотивов (стремление к социально значимому статусу, 
потребность в социальном признании, мотив социального долга), учебных и 
познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов 
служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста 
желание детей поступить в школу, с другой - развитие любознательности и 
умственной активности. Мотивационная готовность характеризуется 
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первичным соподчинением мотивов с доминированием учебно-
познавательных мотивов. 

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к про- 
извольному общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной 
учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность 
создаёт возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем 
и трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-
концепции и самосознания характеризуется осознанием ребёнком своих фи- 
зических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний 
(личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью 
оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. 

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком 
социальных норм проявления чувств и в способности регулировать своё 
поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. 
Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является 
сформированность высших чувств - нравственных переживаний, 
интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство 
прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является 
сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей 
готовность ребёнка принять новую социальную позицию и роль ученика, 
иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая 
готовность и сформированность восприятия, памяти, внимания, 
воображения. Интеллектуальная готовность к школе включает особую 
познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход 
к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие 
рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность 
действовать в умственном плане, определён- ный набор знаний, 
представлений и умений. 

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, 
лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; 
развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей 
функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, 
формирование особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой 
действительности и выде- ление слова как её единицы. 

Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, опирается на 
использование системы общественных сенсорных эталонов и 
соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с 
речью и мышлением. 

Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается 
рост объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности 
обеспечива ет целенаправленность и планомерность управления ребёнком 
своей деятель- ностью и поведением. Воля находит отражение в возможности 
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соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способности 
прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает как 
умение строить своё поведение и деятельность в соответствии с 
предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, 
контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие 
средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень 
начального общего образования должно осуществляться в рамках 
специфически детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, 
изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

 
Преемственность перехода 

от начального общего к основному общему образованию 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обу- 
чающихся к переходу на уровень основного общего образования с учётом 
возможного возникновения определённых трудностей такого перехода - 
ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к 
учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, 
которые обусловлены: 

- необходимостью адаптации обучающихся к новой организации 
процесса и содержания обучения (предметная система, разные 
преподаватели и т.д.); 

- совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 
подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков 
на деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости 
учебной деятельности); 

- недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной  
учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, лич- 
ностного развития и главным образом с уровнем сформированности 
структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные 
действия, контроль, оценка); 

- недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский 
язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования УУД и 
заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. 

Основанием преемственности разных уровней образования в школе 
является ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 
образования - формирование умения учиться, которое обеспечивается 
формированием системы УУД, а также на положениях ФГОС дошкольного 
образования, каса- ющихся целевых ориентиров на этапе завершения 
дошкольного образования. 
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2.3 ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Цель и задачи программы коррекционной работы 

Определение одного из вариантов АОП НОО для обучающихся с ЗПР 
осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической 
комиссии (далее - ПМПК), сформулированных по результатам его 
комплексного обследования, с учетом ИПРА (при наличии). 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию 
специального сопровождения обучающегося с ЗПР. 

Цель программы коррекционной работы: создание системы 
комплексного психолого-педагогического сопровождения процесса 
освоения АОП НОО обучающимися с ЗПР, позволяющего учитывать их 
особые образовательные потребности на основе осуществления 
индивидуального и дифференцирован- ного подхода в образовательном 
процессе. 

Задачи программы: 
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их развитии; 
- организация специальных условий образования в соответствии с 

особенностями обучающихся с ЗПР; 
- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи обучающимся с учетом особенностей их 
психофизического развития и индивидуальных возможностей; 

- оказание коррекционной помощи в овладении адаптированной 
основной общеобразовательной программой начального общего 
образования, в т.ч. организация индивидуальных и фронтальных занятий по 
развитию обучающихся с ЗПР; 

- организация специальной психолого-педагогической помощи в 
формировании полноценной жизненной компетенции обучающихся с ЗПР; 

- создание благоприятных условий для наиболее полноценного 
личностного развития, приобщения к социокультурным нормам, традициям 
семьи, общества и государства с учетом возможностей и особых 
образовательных потребностей каждого обучающегося; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям 
(законным представителям) обучающихся с ЗПР. 

 
Направления коррекционной работы 

Программа коррекционной работы для обучающихся с ЗПР (вариант 
7.2) включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её 
основное содержание: 

1) мониторинг имеющихся в образовательной организации условий для 
удовлетворения особых образовательных потребностей и условий обучения 
обучающихся с ЗПР; 

2) перечень индивидуально-ориентированных коррекционных 
мероприятий, обеспечивающих обучающимся с ЗПР удовлетворение 
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особых образова- 

тельных потребностей, их интеграцию (инклюзию) в образовательной 
организации и освоение ими АОП НОО. 

- игры, направленные на коррекцию и развитие дефицитных функций 
(сен сорных, моторных, психических) обучающегося; 

- упражнения, направленные на развитие обучающегося с ЗПР; 
- создание ситуаций, обеспечивающих возможность активного 

использования освоенных компенсаторных способов действия, умений и 
навыков в разных видах учебной деятельности; 

- приемы работы, направленные на развитие навыков самостоятельной 
работы, развитие познавательной активности, познавательных интересов, 
формирование эмоционально-волевой сферы и положительных качеств 
личности. 

 
Принципы программы коррекционной работы 

Принципы коррекционной работы: 
1. Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет 

отношение работников организации, которые призваны оказывать каждому 
обучающемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных 
образовательных потребностей. 

2. Принцип системности обеспечивает единство всех элементов 
коррекционно-воспитательной работы: цели и задач, направлений 
осуществления и содержания, форм, методов и приемов организации, 
взаимодействия участников. 

3. Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной 
работы на всем протяжении обучения с учетом личностных изменений. 

4. Принцип вариативности предполагает создание вариативных 
программ коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых 
образовательных потребностей и возможностей психофизического развития. 

5. Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает 
необходимость всестороннего изучения обучающихся и предоставления 
квалифицированной помощи специалистов разного профиля с учетом их 
особых образовательных потребностей и возможностей психофизического 
развития на основе использования всего многообразия методов, техник и 
приемов коррекционной работы. 

6. Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 
обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического 
и медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач 
коррекционно-воспитательной работы. 

7. Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как 
важного участника коррекционной работы, оказывающего существенное 
влияние на процесс развития обучающегося и успешность его интеграции в 
общество. 
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Психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся 

Комплексное психолого-медико-педагогическое
 сопровождение обучающихся с ЗПР включает: 

- проведение психолого-педагогическое обследования детей при 
поступлении в образовательную организацию с целью выявления их 
возможностей и особых образовательных потребностей, составления 
программы индивидуального маршрута с учетом фактического уровня 
развития, индивидуальных особенностей; 

- разработку рекомендаций к составлению коррекционных программ, 
учитывающих индивидуальные особенности обучающихся; 

- проведение коррекционно-развивающей работы с учетом особых 
образовательных потребностей каждого обучающегося с ЗПР, его 
индивидуальных особенностей; 

- мониторинг динамики развития обучающихся, достижения 
планируемых результатов коррекционно-развивающей работы. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР 
осуществляют специалисты: учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-
психолог, социальный педагог, педагог дополнительного образования. При 
необходимости Программу коррекционной работы может осуществлять 
специалист, работающий в иной организации (Центре психолого-
педагогической коррекции и реабилитации, ПМПК). 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР 
содержания ФАОП НОО педагогические работники, осуществляющие 
психолого- педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить 
структуру программы коррекционной работы соответствующим 
направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до 
момента преодоления возникших затруднений. 

В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, 
взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся 
с ЗПР направляется на комплексное обследование в ПМПК с целью 
выработки реко- мендаций по его дальнейшему обучению. 

 
Направления и содержание коррекционной работы 

Направлениями коррекционной работы являются: 
- диагностическая работа; 
- коррекционно-развивающая работа; 
- консультативная работа; 
- информационно-просветительская работа; 
- психолого-педагогическая работа. 

 
 

Диагностическая работа 

Цель: своевременное выявление у обучающегося с ЗПР особых 
образовательных потребностей, позволяющих разработать рекомендации по 
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оказанию психолого-педагогической помощи в условиях образовательной 
организации; 

Содержание деятельности: 
- проведение   комплексного    психолого-
педагогического    обследования обучающихся при поступлении в 
образовательную организацию с целью выявления 
их особых образовательных потребностей; 

- систематический мониторинг (в конце каждой учебной
 четверти) достижения обучающимися планируемых результатов 
освоения Программы; 

- систематический мониторинг достижения обучающимися 
планируемых результатов коррекционно-развивающей работы; 

- психолого-педагогическая диагностика для оптимизации 
коррекционной помощи обучающимся с ЗПР; 

- изменение коррекционной программы по результатам обследования в 
соответствии с выявленными особенностями и потребностями 
обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий
 семейного воспитания; 

- анализ результатов обследований; 
- другое. 

 

Коррекционно-развивающая работа 

Цель: оказание своевременной специализированной помощи в освоении 
содержания образования и коррекции недостатков в физическом и (или) 
психическом, а также речевом развитии обучающихся с ЗПР. 

Содержание деятельности: 
- составление индивидуальной программы психологического 

сопровождения обучающегося (совместно с педагогическими работниками); 
- формирование в классе психологического климата комфортного для 

всех обучающихся; 
- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов обучающихся, их общее социально-личностное 
развитие; 

- разработка оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых 
и индивидуальных коррекционных программ (методик, методов и приёмов 
обучения) в соответствии с их особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и 
групповых занятий по психокоррекции, необходимых для преодоления 
нарушений развития обучающихся; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и 
коррекцию его поведения; 

- социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных 
условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 
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- другое. 
Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе 

всего учебно-образовательного процесса: 
- через содержание и организацию образовательного процесса 

(индивидуальный и дифференцированный подход, несколько сниженный 
темп обучения, структурная упрощенность содержания, повторность в 
обучении, активность и сознательность в обучении); 

- в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (психокоррекционные и 
логопедические занятия, занятия ритмикой); 

- в рамках психологического и социально-педагогического 
сопровождения обучающихся. 

Основные направления коррекционной работы: 
- коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 
- развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; 
- развитие познавательной деятельности и целенаправленное 

формирование высших психических функций; 
- формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; 
- коррекция нарушений устной и письменной речи; 
- обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с 

целью предупреждения негативного отношения к учёбе, 
- ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к 

школьному обучению. 
Программа коррекционной работы может предусматривать 

индивидуализацию специального сопровождения обучающегося с ЗПР. 
 

Курсы коррекционно-развивающей области 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено 
следующими обязательными коррекционными курсами: 

- «Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и 
психокоррекци- онные)» (фронтальные и (или) индивидуальные занятия), 

- «Ритмика» (фронтальные и (или) индивидуальные занятия). 
Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия 

(логопедические и психокоррекционные)». 
Логопедические занятия. 
Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и 

развитии всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-
грамматической, синтаксической), связной речи. 

Основными направлениями логопедической работы является: 
- диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, 

автоматизация и дифференциация звуков речи); 
- диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение 

словаря, его расширение и уточнение); 
- диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической 
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структуры речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 
- коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, 

развитие коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической 
и монологической речи, формирование связной речи, повышение речевой 
мотивации, обогащение речевого опыта); 

- коррекция нарушений чтения и письма; 
- расширение представлений об окружающей действительности; 

- развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и 
другихпознавательных процессов). 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия 
(логопеди ческие и психокоррекционные)». 

Психокоррекционные занятия 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных 
форм взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или 
ослабление проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию 
личности и межличностных отношений. 

Основные направления работы: 
- диагностика и развитие познавательной сферы, целенаправленное фор- 

мирование высших психических функций (формирование учебной 
мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и 
мыслительной деятельности, развития пространственно-временных 
представлений); 

- диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы, коррекция 
ее недостатков (гармонизация пихоэмоционального состояния, 
формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение 
уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 
самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности); 

- диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная 
интеграции (развитие способности к эмпатии, сопереживанию); 

- формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими 
(в семье, классе), повышение социального статуса обучающегося в 
коллективе, формирование и развитие навыков социального поведения 
(формирование правил и норм поведения в группе, адекватное понимание 
социальных ролей в зна- чимых ситуациях); 

- формирование произвольной регуляции деятельности и поведения 
(развитие произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование 
способности к планированию и контролю). 

Коррекционный курс «Ритмика» 

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности 
обучающегося с ЗПР в процессе восприятия музыки. 

Коррекционная работа на занятиях ритмикой базируется на постоянном 
взаимодействии музыки, движений и устной речи: музыка и движения, 
музыка и речь, движения и речь, музыка, движения и речь. На занятиях 
осуществляется коррекция недостатков двигательной, эмоционально-
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волевой, познавательной сфер. Занятия способствуют развитию общей и 
речевой моторики, ориентировке в пространстве, укреплению здоровья, 
формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся. 

Содержание коррекционно-развивающей области может быть 
дополнено образовательной организацией самостоятельно на основании 
рекомендаций ПМПК. 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и 
групповых занятий, их количественное соотношение, содержание 
самостоятельно определяется образовательной организацией, исходя из 
психофизических осо- 

бенностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 
Программы коррекционных курсов размещены в Содержательном 
разделе 

АОП НОО: 
- рабочая программа коррекционного курса «Ритмика» - п.2.1.11; 
- рабочая программа коррекционного курса «Коррекционно-

развивающие (логопедические) занятия» - п. 2.1.12; 
- рабочая программа коррекционного курса «Коррекционно-

развивающие (психокоррекционные) занятия» - п.2.1.13. 
 

Консультативная работа 

Цель: обеспечение возможности своевременного решения вопросов, 
возникающих у участников образовательных отношений в процессе освоения 
обу- чающимися с ЗПР АОП НОО. 

Содержание деятельности: 
- выработка совместных рекомендаций специалистами, работающими в 

образовательной организации, и родителями (законными представителями) 
по реализации основных направлений коррекционно-развивающей работы с 
каждым обучающимся, выбору индивидуально-ориентированных методов и 
приёмов образования и др.; 

- психолого-педагогическое консультирование педагогических 
работников по решению проблем в развитии и обучении, поведении и 
межличностном взаимодействии конкретных обучающихся; 

- оказание консультативной помощи родителям (законным 
представителям) по вопросам семейного воспитания, образования и 
проведения коррекционно- развивающей работы во внешкольное время; 

- другое. 
 

Информационно-просветительская работа 

Цель: обогащение знаний педагогических работников, родителей 
(законных представителей) по вопросам, связанным с особенностями 
организации образовательного процесса и удовлетворения особых 
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

Содержание деятельности: 
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- проведение тематических выступлений для педагогических 
работников и родителей (законных представителей) по разъяснению 
индивидуально- типологических особенностей обучающихся с ЗПР; 

- оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 
- психологическое просвещение педагогических работников с целью по- 

вышения их психологической компетентности; 
- психологическое просвещение родителей (законных представителей) с 

целью формирования у них элементарной психолого-психологической 
компетентности; 

- другое. 
Механизмы реализации программы коррекционной работы 

Основными механизмами реализации программы коррекционной 
работы являются: 

1) оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 
образовательной организации, обеспечивающее комплексное, системное 
сопровождение образовательного процесса; 

2) социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимо- 
действие образовательной организации с внешними ресурсами. 

Взаимодействие специалистов образовательной организации 
предусматривает: 

- многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с ЗПР; 
- комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем  

обучающегося с ЗПР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с 
учетом уровня психического развития; 

- разработку индивидуальных образовательных маршрутов 
обучающихся с ЗПР. 

Социальное партнерство предусматривает: 
- сотрудничество с образовательными организациями и другими ведом- 

ствами по вопросам преемственности обучения, развития, социализации, здо- 
ровьесбережения обучающихся с ЗПР; 

- сотрудничество со средствами массовой информации; 
- сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Специальные условия обучения и воспитания обучающихся с ЗПР 

 

Представлены в АОП НОО в п.3.5. 
Планируемые результаты освоения программы коррекционной 

работы 

Представлены в АОП НОО в п.1.2. 
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2.4РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

Рабочая программа воспитания (далее – Программа воспитания) 
соответствует требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Рабочая программа воспитания разработана на основе 
федеральной рабочей программы воспитания ФАОП НОО для 

обучающихся с ОВЗ. 
Программа воспитания основывается на единстве и 

преемственности образовательного процесса всех уровней общего 
образования, соотносится с рабочими программами воспитания для 
образовательных организаций дошкольного и среднего 
профессионального образования. 

Программа воспитания: 
- предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности в образовательной организации; 
- разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных 

органов управления образовательной организацией, в т.ч. советов 
обучающихся, советов родителей (законных представителей); 

- реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 
осуществляемой совместно с семьёй и другими участниками 
образовательных отношений, социальными институтами воспитания; 

- предусматривает приобщение обучающихся к российским 
традиционным духовным ценностям, включая ценности своей 
этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в 
российском обществе на основе российских базовых конституционных 
норм и ценностей; 

- предусматривает историческое просвещение, формирование 
российской культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

Программа воспитания включает три раздела: целевой, 
содержательный, организационный. 

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания её 
содержание, за исключением целевого раздела, может изменяться в 
соответствии с особенностями образовательной организации: 
организационно- правовой формой, контингентом обучающихся и их 
родителей (законных представителей), направленностью 

образовательной программы, в т.ч. предусматривающей углублённое 
изучение отдельных учебных предметов, учитывающей 

этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 

обучающихся. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Цель и задачи воспитания 

Содержание воспитания обучающихся в образовательной 
организацииопределяется содержанием российских базовых (гражданских, 
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национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции 
Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное 
содержание воспитания обучающихся. 
Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся 

включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных 
религий народов России. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 
планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами 
государственной политики в сфере воспитания. 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания 
детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей 

российские традиционные духовные ценности, обладающей 
актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 
потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины. 
Цели воспитания обучающихся: 
- развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных 
ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения 
в интересах человека, семьи, общества и государства; 

- формирование у обучающихся чувства патриотизма, 
гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 
подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 
старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 
культурному наследию и традициям многонационального народа 
Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания: 
- усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных 

ценностей, традиций, которые выработало российское общество 
(социально значимых знаний); 

- формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, 
ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, 
традициям социокультурного опыта поведения, общения, 
межличностных социальных отношений, применения полученных 
знаний; 

- достижение личностных результатов освоения АООП НОО в 
соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

 

1.2. Подходы и принципы планирования и организации 

воспитатель ной деятельности 

Воспитательная деятельность в образовательной организации 
планируется и осуществляется на основе следующих подходов: 

- аксиологического, 
- антропологического, 
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- культурно-исторического, 
- системно-деятельностного, 
- личностно-ориентированного 
и с учётом принципов воспитания: 
- гуманистической направленности воспитания, 
- совместной деятельности детей и взрослых, 
- следования нравственному примеру, 
- безопасной жизнедеятельности, 
- инклюзивности, 
- возрастосообразности. 

 
1.3. Направления воспитания 

Программа воспитания реализуется в единстве учебной и 
воспитательной деятельности образовательной организации по 
основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ и отражает готовность обучающихся 
руководствоваться ценностями и приобретать первоначальный опыт 
деятельности на их основе, в т.ч. в части: 

1. Гражданского воспитания, способствующего формированию 
российской гражданской идентичности, принадлежности к общности 
граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти 
в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 
государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям 
гражданина России, правовой и политической культуры. 

2. Патриотического воспитания, основанного на воспитании 
любви к родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим 
народам России; историческое просвещение, формирование 
российского национального исторического сознания, российской 
культурной идентичности. 

3. Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-
нравственной культуры народов России, традиционных религий 
народов России, формирование традиционных российских семейных 
ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, 
справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к 
памяти предков. 
4. Эстетического воспитания, способствующего формированию 
эстетической культуры на основе российских традиционных 
духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного 
и мирового искусства. 

5. Физического воспитания, ориентированного на формирование 
культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия - 
развитие физических способностей с учётом возможностей и состояния 
здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной 
среде, чрезвычайных ситуациях. 
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6. Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к 
труду, трудящимся, результатам труда (своего и других людей), 
ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, 
личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном 
труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в 
профессиональной деятельности. 

7. Экологического воспитания, способствующего формированию 
экологической культуры, ответственного, бережного отношения к 
природе, окружающей среде на основе российских традиционных 
духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления 
природы, окружающей среды. 

8. Ценности научного познания, ориентированного на воспитание 
стремления к познанию себя и других людей, природы и общества, к 
получению знаний, качественного образования с учётом личностных 
интересов и общественных потребностей. 

 
1.4. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне НОО 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися 
ООП НОО установлены во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

На основании этих требований в данном разделе представлены 
целевые ориентиры результатов в воспитании, развитии личности 
обучающихся, на достижение которых направлена деятельность 
педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным 
содержанием воспитания обучающихся на основе российских базовых 
(гражданских, конституциональных) ценностей, обеспечивают единство 
воспитания, воспитательного пространства. 

1. Гражданско-патриотическое воспитание: 
- знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий 

представление о Родине - России, её территории, расположении; 
- сознающий принадлежность к своему народу и к общности 

граждан России, проявляющий уважение к своему и другим народам; 
- понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и 

будущему родного края, своей Родины - России, Российского 
государства; 

- понимающий значение гражданских символов (государственная 
символика России, своего региона), праздников, мест почитания героев 
и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение; 

- имеющий первоначальные представления о правах и 
ответственности человека в обществе, гражданских правах и 
обязанностях; 

- принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной 
организации, в доступной по возрасту социально значимой 
деятельности. 
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2. Духовно-нравственное воспитание: 
- уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего 

народа, семейные ценности с учётом национальной, религиозной 
принадлежности; 

сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 
индивиду альность и достоинство каждого человека; 

- доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность 
оказывать помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего 
физический и моральный вред другим людям, уважающий старших; 

- умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия 
нравственным нормам, осознающий ответственность за свои поступки. 

- владеющий представлениями о многообразии языкового и 
культурного пространства России, имеющий первоначальные навыки 
общения с людьми разных народов, вероисповеданий; 

- сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, 
родного языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

3. Эстетическое воспитание: 
- способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 

природе, искусстве, творчестве людей; 
- проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой 

художественной культуре; 
- проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусстве. 
4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 
- бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий 

основные 
правила здорового и безопасного для себя и других людей образа 
жизни, в т.ч. в информационной среде; 

- владеющий основными навыками личной и общественной 
гигиены, безопасного поведения в быту, природе, обществе; 

- ориентированный на физическое развитие с учётом 
возможностей здоровья, занятия физкультурой и спортом; 

- сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 
соответ ствующие ей психофизические и поведенческие особенности с 
учётом возраста. 

5. Трудовое воспитание: 
- сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 
- проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное 

отношение к результатам труда, ответственное потребление; 
- проявляющий интерес к разным профессиям; 
- участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, 

трудовой деятельности. 
6. Экологическое воспитание: 
- понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от 
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природы, влияние людей на природу, окружающую среду; 
- проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие 
действий, приносящих вред природе, особенно живым существам; 

- выражающий готовность в своей деятельности придерживаться 
экологических норм. 

 
7. Ценности научного познания: 
- выражающий познавательные интересы, активность, 

любознательность и самостоятельность в познании, интерес и уважение 
к научным знаниям, науке; 

- обладающий первоначальными представлениями о природных и 
социальных объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи 
живой и неживой природы, о науке, научном знании; 

- имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и 
осмысления опыта в естественно-научной и гуманитарной областях 
знания. 

 

 

 Раздел II. Содержательный раздел 

2.1. Уклад школы 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа 
№57» городского округа Самара (далее МБОУ Школа № 57 г.о. Самара) 
является на сегодняшний день единственным образовательным учреждением в 
микрорайоне «Волгарь».  

Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням образования: начальное 
общее образование, основное общее образование, среднее общее образование.  

Процесс воспитания в МБОУ Школа № 57 основывается на следующих 
принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 
соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 
безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически 
комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 
конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 
детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 
содержательными      событиями, общими      позитивными      эмоциями      и 

доверительными отношениями друг к 
другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как 
предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 
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- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия 
его эффективности. 

Основными традициями воспитания в МБОУ Школа № 57 являются 
следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 
ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 
воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 
воспитания других совместных дел педагогов и школьников является 
коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов; 
-  в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления 

ребенка   увеличивается   и   его   роль   в   совместных   делах (от   пассивного 
наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное 

межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их 

социальная активность; 
- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 
установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Школа располагается в жилом микрорайоне «Волгарь», который находится 
в некотором удалении от социокультурного центра Куйбышевского района.  

Часть муниципальных социальных объектов, которыми пользуются 
обучающиеся школы, находятся на значительном расстоянии от школы, что 
вызывает определенные трудности в их посещении. В связи с этим возникает 
необходимость создания на базе школы системы внеклассных, внешкольных 
программ, направленных на развитие личности обучающихся, их социальную 
адаптацию. Контингент школы составляют в основном учащиеся микрорайона.  

Воспитательная система Школы основана на бережном сохранении 
традиций образовательного учреждения и на внедрении инновационных 
образовательных технологий и практик. Традиции школы формировались на 
протяжении нескольких лет: фестивали, шефство над ветеранами войн и труда, 
встречи с интересными людьми Самары, участие в патриотических и социальных 
проектах и акциях. Школа сотрудничает с ЦВР «Общение поколений» г.о. 
Самара, МБОУ ДОД ЦВР «Куйбышевский» г.о. Самара, ЦЭВДМ г.о. Самара, 

МБУ ДО ДЮЦ Пилигрим и др.  
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В школе действуют отряд юных волонтёров «Доброцвет» и юнармейский 
отряд «Факел», отряды юных инспекторов «Светофор» и «Дорожный патруль», 
отряд юных экологов «Зелёный патруль» и отряд юных пожарных «Отважные», 
функционирует объединение «Музейный актив», также осуществляет свою 
творческую деятельность два зарегистрированных театральных коллектива: 
«Экспромт» и «Теремок», две большие хореографические студии «Весна» и 
«Островок», творческая мастерская-театр «Мечтатели», вокальная студия 
«Смородинки» и вокальный кружок «Территория -57».  

Спортивные секции функционируют на базе структурного подразделения – 

Школьный спортивный клуб, который на протяжении нескольких лет отличается 
своей стабильностью и высокими результатами. В рамках реализации ФГОС и 
дополнительного образования у обучающихся есть возможность посещать секции 

Бокс, Самбо, Дзюдо, Футбол, Волейбол, Регби, Чирлидинг, Тхэквондо, 
Гимнастика для девочек, шашки и др. 

В школе – более 2800 обучающихся, среди которых дети с ограниченными 
возможностями здоровья, стоящие на профилактическом учёте, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации, дети военнослужащих, принимающие участие в 
СВО на Украине.  

В последнее время в обществе, семье, школе пришло понимание, что без 
возрождения духовности, основанной на наших православных корнях, 
невозможно процветание и дальнейшее развитие России. История нашей школы 
уникальна, в 2027 году юбилейная дата со дня основания – 90 лет. Мы храним 
память о тех замечательных людях, которые, когда-либо учились и работали в 
нашем учебном заведении на протяжении всех лет.  В школе сохранена 
историческая память о них в музее имени героя России Виталия Талабаева.  

Настоящая программа содержит теоретическое положения и план работы 
основанные на практических наработках ОО по формированию целостной 
воспитательной среды и целостного пространства духовно-нравственного 
развития школьника, определяемого как уклад школьной жизни, 
интегрированного в урочную, внеурочную, внешкольную, семейную 
деятельность обучающегося и его родителей (законных представителей). При 
этом обеспечивая духовно-нравственное развитие обучающихся на основе их 
приобщения к базовым российским ценностям: Россия, многонациональный 
народ Российской Федерации, гражданское общество, семья, труд, искусство, 
наука, религия, природа, человечество. 
 

2.2. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 
следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 



  

334 
 

представлено в соответствующем модуле. 
 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

2.1. Модуль «Урочная деятельность» 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 
предполагает следующее: 

- организацию работы с детьми как в офлайн, так и онлайн формате;  
- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному 

восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации,  согласно Устава школы, 

Правилам внутреннего распорядка школы; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 
через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 
текстов для чтения, задач для решения, кейсов и дискуссий; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр «Умники и умницы», 

викторины, тестирование кейсы, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые 

учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 
 - олимпиады, занимательные уроки и   пятиминутки, урок - деловая игра, 

урок - путешествие, урок   мастер-класс, урок-исследование и др.    Учебно-

развлекательные мероприятия (конкурс- игра «Предметный кроссворд», турнир 
«Своя игра», викторины, литературная композиция, конкурс газет и рисунков, 
экскурсия и др.);   

 Включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 
мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 
межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 
атмосферы во время урока; интеллектуальных игр, стимулирующих 
познавательную мотивацию школьников. Предметные выпуски брейн-ринга, 
геймификация: квесты, игра-провокация, игра-эксперимент, игра-демонстрация, 
игра-состязание, дидактического театра, где полученные на уроке знания 
обыгрываются в театральных постановках;   

 - организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками, 

дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 -инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных 

и групповых исследовательских проектов,  помогает приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 
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оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения;  

У  обучающихся  развиваются  навыки  сотрудничества,  коммуникации,  

социальной ответственности, способность критически мыслить, оперативно и  

качественно решать проблемы; воспитывается ценностное отношение к миру. 

 

2.2. Модуль «Внеурочная деятельность                                                                          
и дополнительное образование» 

 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 
осуществляется преимущественно через:  

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых 
общностей, которые объединяют обучающихся и педагогов общими позитивными 
эмоциями и доверительными отношениями; 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 
которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 
социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 
развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 
значимых делах; 

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив, проектов, 
самостоятельности, самоорганизации в соответствии с их интересами; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 
определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 
лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 
социально значимых традиций;  
Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в школе 
осуществляется в рамках следующих выбранных обучающимися курсов, занятий: 

 патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, 
краеведческой, историко-культурной направленности; 

 духовно-нравственной направленности, занятий по традиционным 
религиозным культурам народов России, духовно-историческому краеведению; 

 интеллектуальной, научной, исследовательской, просветительской 
направленности; 

 экологической, природоохранной направленности; 
 художественной, эстетической направленности в области искусств, 

художественного творчества разных видов и жанров; 
 туристско-краеведческой направленности; 
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 оздоровительной и спортивной направленности. 
 Информационно-просветительская деятельность. Занятия направлены 
на формирование соответствующей внутренней позиции личности школьника, 
необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 
Курсы внеурочной деятельности: «Разговоры о важном» 1-11 кл., «Киноуроки в 
школах России» 1-9 кл., «Орлята России» 1-4 кл. «Библиотечный путеводитель» 
2-4 кл., «Школа юного пожарника» 1-2 кл., «Школа юного инспектора дорожного 
движения» 1-6 кл., «Основы православной культуры» 2-6 кл. 
 Интеллектуальная и проектно-исследовательская деятельность. Занятия, связанные с 
реализацией особых интеллектуальных и исследовательских потребностей 
обучающихся.  Курсы внеурочной деятельности: «Основы логики и алгоритмики» 
1-4 кл., «Мои первые опыты» 1-4 кл, «Основы функциональной грамотности» 1-4 

кл. 
Художественно-эстетическая деятельность предполагает привитие эстетических 

ценностей, развитие эмоциональной сферы, творческих способностей, чувства 
прекрасного. Работа ведется через реализацию различных форм взаимодействия с 
природой, организацию выставок детского рисунка, детских творческих работ, 
поделок, конкурсов, тематических классных часов. Курсы внеурочной 
деятельности: «Музыкальный театр» 1-4 кл., «Хореографическая студия 
«Островок»» 2-5 кл., «Хореографическая студия «Весна»» 2-5 кл., «Творческая 
мастерская театр «Мечтатели»» 2-5 кл., «Вокальная студия «Смородинки»» 2-

5 кл., «Радужная кисть» 2-5 кл. 

 Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности: «Рассказы 
по истории Самарского края» 4 кл. Курсы направленны на воспитание у школьников любви к 

своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников.  

Спортивно-оздоровительная деятельность.  Вводится для привития детям привычек 
здорового образа жизни, их гармоничного психофизического развития, 
формирования мотивации к сохранению здоровья. Методами реализации 
выступают ведение просветительской работы, информирование о полезных и 
вредных привычках, приобщение школьников к физической активности в разных 
ее проявлениях. Курсы внеурочной деятельности: «Динамическая пауза» 1 кл.,  
«Тропинка к своему Я» 1-4 кл., «Бокс» 2-4 кл., «Футбол» 2-6 кл., «Гимнастика для 
девочек» 2-5 кл., «Самбо» 2-4 кл., «Танцевальный флешмоб» 3,5 кл., «Чирлидинг» 
2-5 кл., «Регби» 3-5 кл.  

  

Дополнительное образование в МБОУ Школа № 57 г.о. Самара 
организовано через работу следующих объединений:  
- естественнонаучное направление: «Эспериментариум»; 
- техническое направление: «Основы робототехники»; 
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- художественное направление: «Волшебный мир мультипликации», 
«Театральный коллектив «Экспромт»», «Кукольный театр «Теремок», 
Вокальный кружок «Территория 57», «Я-юный дизайнер», 

«Хореографическая студия «Островок»», «Хореографическая студия «Весна». 
- физкультурно-спортивное направление: «Танцевальный флешмоб», 
«Подвижные игры», «Волейбол», «Бокс», «Футбол», «Тхэквондо», «Самбо», 
«Дзюдо», «Художественная гимнастика». 
- туристско-краеведческой направленности - «Активисты школьного музея». 
- социально-культурной направленности – «Маршрут в будущее». 

Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 
предусматривает: 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 
организуемые педагогами, по изучаемым в школе учебным предметам, курсам, 
модулям (конференции, фестивали, творческие конкурсы); 

 организуемые в классах классными руководителями, в том числе 
совместно с родителями (законными представителями) обучающихся, экскурсии, 
походы выходного с привлечением к их планированию, организации, проведению, 
оценке мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 
экспедиции, слеты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с 
родителями (законными представителями) обучающихся (для изучения историко-

культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности российских 
поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных 
ландшафтов, флоры и фауны и др.);  

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных 
творческих дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, 
характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным 
отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта. 

 

2.3. Модуль «Классное руководство» 

 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует 
работу с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного 
ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с 
родителями учащихся или их законными представителями. 

Главное предназначение классного руководителя - изучение особенностей    
развития каждого обучающегося в   классе и создание условия для становления 
ребенка, как личности, входящего в современный ему мир, воспитать человека, 
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способного достойно занять своё место в жизни.  
 Важное место в работе классного руководителя занимает организация  
интересных  и  полезных  для  личностного развития ребенка совместных дел с 
учащимися вверенного  ему класса, позволяющих, с одной стороны, вовлечь в 
них детей с самыми   разными  потребностями  и  тем  самым  дать  им  
возможность  самореализоваться,  а  с  другой,  установить  и  упрочить  
доверительные  отношения  с  учащимися  класса,  стать  для  них  значимым  
взрослым,  задающим образцы поведения в обществе.  
 Формированию и сплочению коллектива класса способствуют следующие 
дела, акции, события, проекты, занятия:    
-  классные часы: тематические (согласно плану классного руководителя), 
посвященные юбилейным датам, Дням воинской славы, событию в классе, в 
городе, стране, способствующие расширению кругозора детей, формированию 
эстетического вкуса, позволяющие лучше узнать и полюбить свою Родину;   
-  игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения, 
предупреждающие стрессовые ситуации; проблемные, направленные на 
устранение конфликтных ситуаций в классе, школе, позволяющие решать 
спорные вопросы; организационные, связанные к подготовке класса к общему 
делу; здоровье сберегающие, позволяющие получить опыт безопасного поведения 
в социуме, ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей.  
 Немаловажное значение имеет: 
  - формирование традиций в классном коллективе: «День именинника», 
поход «Есть в осени первоначальной…», концерты для мам, бабушек, пап и т.п.; 
 - становление позитивных отношений с другими классными коллективами 
(через подготовку и проведение ключевого общешкольного дела по параллелям); 
 - сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их 
родителей, чтобы найти вдохновителей для организации интересных и полезных 
дел; 
 - создание ситуации выбора и успеха.  
  Формированию и развитию коллектива класса способствуют: 
 - составление социального паспорта класса;  
 - изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и другие 
личностные характеристики членов классного коллектива),  
 - составление карты интересов и увлечений обучающихся;  
 - деловая игра «Выборы актива класса» на этапе коллективного 
планирования; 
 - проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности классного 
коллектива с помощью организационно-деятельностной игры, классного часа 
«Класс, в котором я хотел бы учиться», конкурса «Устав класса», «Герб класса», 



  

339 
 

«Мой класс сегодня и завтра».   
  Классное руководство подразумевает и индивидуальную работу с 
обучающимися класса:  
 -  со слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими трудности 
по отдельным предметам направлена на контроль за успеваемостью обучающихся 
класса; 

    -  с учащимися, находящимися в состоянии стресса и дискомфорта; 
    - с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в группе риска, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации.  Работа направлена на контроль за 
свободным времяпровождением;   
 - участие в общешкольных конкурсах «Ученик года» и «Класс года»; 
 - предложение (делегирование) ответственности за то или иное поручение;  
 - вовлечение учащихся в социально значимую деятельность в классе. 

 Классный руководитель работает в тесном сотрудничестве с учителями 
предметниками.  
 

2.4. Модуль «Взаимодействие с родителями/законными представителями» 

 

Работа с родителями или законными представителями школьников 
осуществляется для лучшего достижения цели воспитания, которое 
обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Только 
когда все участники образовательного процесса едины и находят контакт, тогда 
воспитание наиболее эффективно. Но бывает так, что родители сами нуждаются в 
грамотной квалифицированной помощи. 

 Необходима организация работы по выявлению родителей (законных 
представителей), не выполняющих обязанностей по их воспитанию, обучению, 
содержанию ведется систематически и в течение всего года. Используются 
различные формы работы: 
- выявление семей группы риска при обследовании материально-бытовых 
условий проживания обучающихся школы; 
- формирование банка данных семей; 
- индивидуальные беседы;  
- заседания Совета профилактики;  
- совещания при директоре; 
- совместные мероприятия с КДН и ПДН; 

  Профилактическая работа с родителями предусматривает оптимальное 
педагогическое взаимодействия школы и семьи, включение семьи в 
воспитательный процесс через систему родительских собраний, общешкольных 
мероприятий с детьми и родителями - День семьи, День матери, 
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мероприятия по профилактике вредных привычек, родительские лектории и т.д. 
 Кроме работы по просвещению и профилактике   в школе проводится 

активная работа для детей и их семей по создание ситуации успеха, поддержки и 
развития творческого потенциала. 

Работа с родителями или законными представителями школьников 
осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  
- общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении школой и 
решении вопросов воспитания и социализации их детей; 
- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 
наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 
- педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе 
которого родители получают рекомендации классных руководителей и 
обмениваются собственным творческим опытом и находками в деле воспитания 
детей, а также по вопросам здоровьесбережения детей и подростков;  
- взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается 
информация, предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости.  
  На индивидуальном уровне: 
- обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых 
конфликтных ситуаций; 
- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 
возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 
конкретного ребенка; 
- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 
внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 
- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 
усилий педагогов и родителей. 
 

2.5.  Модуль «Самоуправление» 

 

        Основная цель модуля «Ученическое самоуправление» в МБОУ Школа № 57 
г.о. Самара заключается в создании условий для выявления, поддержки и 
развития управленческих инициатив обучающихся, принятия совместных со 
взрослыми решений, а также для включения обучающихся школы в вариативную 
коллективную творческую и социально-значимую деятельность.  

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 
воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 
трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет 
широкие возможности для самовыражения и самореализации  Участие  в  
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самоуправлении  даёт возможность подросткам попробовать себя в различных 
социальных ролях, получить  опыт  конструктивного  общения,  совместного  
преодоления трудностей,  формирует  личную  и  коллективную  ответственность  
за  свои решения и поступки.  

Детское самоуправление в школе осуществляется через: 
 На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета школьников; 

 через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для 
информирования учащихся и получения обратной связи от классных 
коллективов; 

 через деятельность временных творческих советов дела, отвечающих за 
проведение мероприятий, праздников, вечеров, акций, в том числе 
традиционных: ко Дню знаний, к Дню Учителя, посвящение в 
«первоклассники», «пятиклассники», к Дню матери, «Папа, мама, я – 

спортивная семья», «Безопасный маршрут в школу», Дня самоуправления в 
рамках профориентационной работы.  

 через работу школьного медиацентра, в который входят: 
 школьная интернет-группа МБОУ Школа № 57 г.о. Самара – разновозрастн
ое сообщество школьников и педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и 
соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения деятельности об
разовательной организации в информационном пространстве, привлечения внима
ния общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и 
организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и 
родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;  

Данные мероприятия позволят получить опыт организатора, реализовать свой 
творческий потенциал, проявить себя в одной из возможных ролей (организатора, 
корреспондента, члена редколлегии, редактора, ответственного за оформление и 
т.д.).  

 На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся лидеров 
класса (старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и 
призванных координировать его работу с другими коллективами, учителями; 
- через организацию на принципах самоуправления жизни групп, отправляющихся 
в походы, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди 
участников ответственных должностей. 

 На индивидуальном уровне: 

- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 
различного рода деятельности. 
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2.6. Модуль «Профориентация» 

 

        Выбор индивидуальной образовательно-профессиональной траектории 

– это важнейшая    задача, стоящая перед старшеклассниками и выпускниками 

школ, и от того, насколько качественно, осознанно и своевременно она 

решается, зависит качество последующей социальной и профессиональной 

жизни человека.  
В следствие этого, обеспечение профориентационной помощи в МБОУ 

Школа № 57 г.о. Самара с 2023 г. внедряется Профориентационный минимум 
для 6-11 классов, главной целью которого является выстраивания системы 

профессиональной ориентации обучающихся, которая реализуется в 

образовательной, воспитательной и иных видах деятельности. 
         Профориентационный минимум в МБОУ Школа № 57 г.о. Самара 

реализуется на базовом и основном уровнях и в следующих форматах: 
Урочная деятельность. Она включает: профориентационое 

содержание уроков по   предметам   общеобразовательного   цикла (физика, 
химия, математика    и т.д.), где рассматривается значимость учебного предмета 

в профессиональной деятельности. Не предполагает проведение 
дополнительных уроков, проводится в рамках учебного плана. Урочная   
деятельность предполагает   проведение профориентационно   значимых   
уроков в рамках учебного предмета «Технология» (в части изучения отраслей 
экономики и создания материальных проектов). 

Внеурочная деятельность. Она включает: профориентационную 

онлайн-диагностику (диагностику склонностей, диагностику готовности к 
профессиональному самоопределению); профориентационные уроки; 
проектную деятельность;   профориентационные   программы, например 
программа внеурочной деятельности «Россия – мои горизонты»;   
о б я з а т е л ь н ы е  классные   часы   (в   т.ч. с демонстрацией выпусков 
открытых онлайн-уроков «Шоу профессий»); беседы, дискуссии, мастер-классы, 
коммуникативные и деловые игры; консультации педагога и психолога; 
моделирующие профессиональные пробы в онлайн-формате и др. 

Воспитательная работа. Она включает: экскурсии на производство, 

посещение профориентационной выставки, посещение профессиональных   
проб,    выставок,    ярмарок    профессий,    дней    открытых    дверей  в 

образовательных организациях СПО и ВО, открытых уроков технологии на базе 

колледжей, встречи с представителями разных профессий и др. Также она 

включает конкурсы профориентационной направленности (в т.ч. в рамках 

Движения Первых, Юнармии, реализации проектов «Россия – страна 

возможностей» и т.д.)  
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 Дополнительное образование. Оно включает выбор и посещение занятий 
в рамках ДО с учетом склонностей и образовательных потребностей обучающихся 
в рамках программы «Маршрут в будущее». 
 Взаимодействие с родителями/законными представителями. В рамках 

такого взаимодействия проводится информационное сопровождение родителей 

обучающихся, проведение тематических родительских собраний, тематические 
рассылки по электронной почте и с помощью мессенджеров, в т.ч. о процессе 
профессионального самоопределения ребенка, тематические курсы (в т.ч. в 

формате онлайн), а также участие родительского сообщества во встречах с 

представителями разных профессий. 
 

2.7. Модуль «Основные школьные дела» 

 

 Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 
которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 
планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и 
детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 
школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. В 
воспитательной системе нашей школы выделяются тематические периоды 
традиционных дел. Главные дела являются понятными, личностно значимыми, 
главное, в празднике - своеобразная форма духовного самовыражения и 
обогащения ребенка.  

На внешкольном уровне: социальные проекты  

 ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и педа
гогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудо
вой направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу с
оциума: акции «Рука помощи», «Теплые письма», «Капелькой тепла согреем душу
», «Дети-детям», «Безопасная дорога», «Блокадный хлеб», «Георгиевская лента», и 
мн. др. 
 проводимые для жителей района и организуемые совместно с семьями учащи
хся спортивные состязания, праздники, которые открывают возможности для твор
ческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окруж
ающих: «День здоровья», флешмобы посвященные «Дню Государственного флага
», праздники ко «Дню матери», «Дню учителя», «Дню Победы», «дни открытых д
верей» и др. 

На школьном уровне: общешкольные праздники ежегодно проводимые 
творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, 
связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в 
которых участвуют все классы школы: 
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  День Знаний, как творческое открытие нового учебного года, где происход
ит знакомство первоклассников и   ребят, прибывших в новом учебном году в шко
лу, с образовательной организацией. 
 Последний звонок. Каждый год – это неповторимое событие, которое позвол
яет всем участникам образовательного процесса осознать важность преемственнос
ти «поколений» не только учащимися выпускных классов, но и младшими школьн
иками. Последние звонки в нашей школе всегда неповторимы, в полной мере демо
нстрируют все таланты наших выпускников и профессионализм педагогов дополн
ительного образования. 
 День учителя. Ежегодно обучающиеся демонстрируют уважительное отнош
ения к учителю, труду педагога через поздравление, творческих концертов. Данно
е мероприятие формирует доброжелательное отношение между обучающимися и 
педагогами, развитие творческих способностей учащихся. 
  Праздник «8 Марта». Традиционно обучающиеся совместно с педагогами с
оздают праздничное настроение, которая помогает обучающимся в раскрытии их с
пособностей, учиться преодолевать застенчивость, обретать уверенность в себе, п
родолжать выразительно и эмоционально читать стихи, участвовать в сценках, игр
ах. Работать над сплочением коллектива. 
 Празднование Дня Победы в школе организуется в разных формах: участие 
в митинге, в торжественном параде. Совместно с родителями школьники являютс
я участниками всероссийского шествия «Бессмертный полк». Такое общешкольно
е дело будет способствовать формированию российской гражданской идентичнос
ти школьников, развитию ценностных отношений подростков к вкладу советского 
народа в Победу над фашизмом, к исторической памяти о событиях тех трагическ
их лет. Традиционным делом является также показ тематических спектаклей, подг
отовленных руководителями школьных театральных коллективов. 
 Торжественные ритуалы - посвящения, связанные с переходом обучающих
ся на следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими нов
ых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: «
Посвящение в первоклассники», «Прощай начальная школа», «Посвящение в пяти
классники», вступление в ряды первичного отделения РДШ, церемония вручения 
аттестатов, открытие спортивного сезона. 
 Церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за акт
ивное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, о
лимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Что способствует поощрению 
социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений 
между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения 
друг к другу. 
На уровне классов: 



  

345 
 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольный Совет обу
чающихся, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 
 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 
 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключе
вых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на 
уровне общешкольных советов дела. 
На индивидуальном уровне: 
 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одн
ой из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, веду
щих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за к
остюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 
 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыко
в подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 
 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и а
нализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшим
и школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 
 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с н
им, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли б
ы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем к
лючевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работ
ы. 

2.8. Модуль «Внешкольные мероприятия» 

 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 
реализуются через: 

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 
социальными партнёрами общеобразовательной организации; 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 
организуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации  

учебным предметам, курсам, модулям; 
 экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, 

технопарк, на предприятие и др.), организуемые в классах классными 
руководителями, в том числе совместно с родителями (законными 
представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, организации, 
проведению, оценке мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 
слёты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями 
(законными представителями) обучающихся для изучения историко-культурных 
мест, событий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов и 



  

346 
 

писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных ландшафтов, 
флоры и фауны и др.;  

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных 
творческих дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, 
характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным 
отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта.  

 

 

 

2.9. Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

 

         Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 
работы с предметно-эстетической средой школы как: 

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в 
общеобразовательную организацию государственной символикой Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования (флаг, 
герб), изображениями символики Российского государства в разные периоды 
тысячелетней истории, исторической символики региона; 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) 
государственного флага Российской Федерации; 

 размещение карт России, регионов, муниципальных образований 
(современных и исторических, точных и стилизованных, географических, 
природных, культурологических, художественно оформленных, в том числе 
материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями значимых 
культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, 
гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся 
государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, 
искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

 изготовление, размещение, обновление художественных изображений 
(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) 
природы России, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, 
духовной культуры народов России); 

 организацию и поддержание в общеобразовательной организации 
звукового пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-

патриотической воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, 
информационные сообщения), исполнение гимна Российской Федерации;  

 разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном 
процессе «мест гражданского почитания» в помещениях общеобразовательной  

организации или на прилегающей территории для общественно-гражданского 
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почитания лиц, мест, событий в истории России; мемориалов воинской славы, 
памятников, памятных досок;  

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл 
первого этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме 
новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-

нравственного содержания, фотоотчёты об интересных событиях, поздравления 
педагогов и обучающихся и т. п.;  

 разработку и популяризацию символики общеобразовательной 
организации (эмблема, флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и т. п.), 
используемой как повседневно, так и в торжественные моменты; 

 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих 
работ обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их 
способности, знакомящих с работами друг друга;  

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 
общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, 
озеленение территории при общеобразовательной организации; 

 разработку, оформление, поддержание и использование игровых 
пространств, спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;  

 создание и поддержание в библиотеке стеллажей свободного книгообмена, 
на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего 
использования свои книги, брать для чтения другие; 

 деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с 
обучающимися, их родителями по благоустройству, оформлению школьных 
аудиторий, пришкольной территории;  

 разработку и оформление пространств проведения значимых событий, 
праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный 
дизайн);  

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и 
др.), акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания 
ценностях, правилах, традициях, укладе общеобразовательной организации, 
актуальных вопросах профилактики и безопасности.  
Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 
обучающихся с особыми образовательными потребностями 

 

2.10.   Модуль «Социальное партнерство (сетевое взаимодействие)» 

 

 Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства школы 
при соблюдении требований законодательства Российской Федерации 
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предусматривает: 
 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в 

соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных 
мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана 
воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, 
школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 
 Акцент новых образовательных стандартов сделан в первую очередь на 
развитие творческого потенциала детей и духовно-нравственное воспитание. 
 Однако, следуя новым стандартам образования, для создания «идеальной» 
модели выпускника рамки воспитательного пространства одного ОУ уже 
недостаточно. Должно быть организовано целостное пространство духовно-

нравственного развития обучающихся.  
 Этому способствует: 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных 
уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей 
тематической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 
внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 проведение открытых дискуссионные площадки (детские, 
педагогические, родительские, совместные), куда приглашаются представители 
организаций-партнёров, на которых обсуждаются актуальные проблемы, 
касающиеся жизни школы, муниципального образования, региона, страны;  
 - расширение сетевого взаимодействия и сотрудничества между 
педагогами города, как основных учебных заведений, так дополнительных и 
высших; 
 - поиск новых форм работы, в том числе и информационно 
коммуникативных по сетевому взаимодействию школьников города. Это 
возможность максимального раскрытия творческого потенциала ребенка. Данная 
деятельность, позволяет проявить себя оптимальным образом индивидуально или 
в группе, попробовать свои силы, приложить свои знания, принести пользу, 
показать публично достигнутый результат.  
  Одним из примеров сетевого взаимодействия ОО и Управления 
Росгвардии по Самарской области. Традиционной формой являются различные 
патриотические акции, патриотические мероприятия «Уроки мужества», 
экскурсии, концерты и т.д., ориентированные на воспитание обучающихся, 
преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на социальное 
окружение. 
 

2.11. Модуль «Профилактика и безопасность» 
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 Ухудшение здоровья детей школьного возраста в России стало не только 
медицинской, но и серьезной педагогической проблемой. Пожалуй, нет ничего 
другого в мире, чтобы мы теряли с такой беспечностью и легкостью, как 
собственное здоровье. Данные официальной статистики и результаты 
специальных научных исследований свидетельствуют о том, что в последние 
годы для подростков стали характерны не только широкая распространенность 
вредных привычек, но и более раннее приобщение к ним.   
В современной, быстро меняющейся экологической обстановке в России, 
возможности распространения среди подростков образа жизни, сопряженного с 
риском для здоровья, становятся все более широкими. 
  Опыт показывает, что большинство подростков испытывают потребность в 
обсуждении различных проблем здоровья и информации, касающейся личной 
безопасности. Поэтому одной из форм работы по профилактике вредных 
привычек и приобщению детей к здоровому образу жизни является просвещение. 
Подросткам необходима информация квалифицированных специалистов по 
интересующим их вопросам.  
          Основной целью формирования у обучающихся здорового и безопасного 
образа жизни, курсовой подготовки гражданской обороны является 
формирование у обучающихся МБОУ Школа № 57 г.о. Самара ценностного 
отношения к собственному здоровью и собственной безопасности, основанного 
на знании своих потребностей, особенностей развития, и выработанного в 
процессе занятий, индивидуального способа здорового образа жизни.  
          Деятельность МБОУ Школа № 57 г.о. Самара по формированию у 
обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни, по вопросам 
гражданской обороны, обеспечения первичных мер формированию личных 
убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска здоровью в 
повседневной жизни, включает несколько направлений:  
- организация физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, организация 
просветительской и методической работы, профилактическая работа с 
участниками образовательного процесса.  
- разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике 
правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании, осуществление 
систематической работы с обучающимися «группы риска»; 
- разработка и проведение мероприятий в рамках «День гражданской обороны».  

На внешнем уровне:  
- встречи с представителями социально-правовой поддержки и профилактики 
Куйбышевского района г.о. Самара, проведение профилактических бесед, 
тренингов со специалистами; 
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- беседы с инспектором ПДН по вопросам профилактики; 
- привлечение возможностей других учреждений организаций – спортивных 
клубов, лечебных учреждений.  
- участие в муниципальных соревнованиях: по правилам дорожного движения 
«Безопасное колесо», по спортивно-военной подготовке «Зарница» и др. 

На школьном уровне:  
- разработка и проведение месячника оборонно-массовой работы в школе, «Уроки 
мужества»; 
- участие в военной эстафете «Во славу Отечества»; 
- работа с призывной комиссией. Сбор обучающихся (юноши 9-11 кл.) для 
прохождения приписной комиссии и медицинского освидетельствования; 
- тематические мероприятия, приуроченные к празднику «Всемирный день 
гражданской обороны»; 
- тематические мероприятия, приуроченные к памятной дате «День памяти о 
россиянах, исполняющих служебный долг за пределами Отечества»;  
- профилактические мероприятия по безопасности дорожного движения, 
пожарной безопасности (комплекс мероприятий); 
- проведение профилактических мероприятий, посвященные Всемирному дню 
борьбы со СПИДом.  

На индивидуальном уровне:  
- индивидуальная работа с подростками, «Спорт – альтернатива пагубным 
привычкам», профилактические акции «Внимание, подросток!», привлечение 
подростков к шефской помощи младшим школьникам. 
 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

2.12. Модуль «Детские общественные объединения» 

 

        Действующие на базе школы детские общественные объединения – это 
добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 
инициативе обучающихся и взрослых, объединившихся на основе общности 
интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного 
объединения. Его правовой основой является Федеральный закон от 19.05.1995 № 
82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5). Воспитание в детском 
общественном объединении осуществляется через: 
• утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 
объединении демократических процедур (выборы руководящих органов 
объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; 
ротация состава выборных органов и т. п.), дающих обучающемуся возможность 
получить социально значимый опыт гражданского поведения; 
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• организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся 
возможность получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 
направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить 
в себе такие качества, как забота, уважение, умение сопереживать, умение 
общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут являться: посильная 
помощь, оказываемая обучающимися пожилым людям или младшим 
школьникам; совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение 
культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей 
этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т. 
п.); участие обучающихся в работе на прилегающей к школе территории (работа в 
школьном дворе, уход за деревьями и кустарниками, помощь в благоустройстве 
района) и др.; 
• рекламные мероприятия в начальной школе, реализующие идею 
популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения 
в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т. п.); 
        Одним из главных на сегодняшний день объединений считается Первичное 
отделение Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 
организации - Российское движение детей и молодёжи «Движение первых» – 

общероссийская общественно-государственная детско-молодёжная организация. 
Образовано Учредительным собранием 20 июля 2022 года. Создано в 
соответствии с Федеральным законом "О российском движении детей и 
молодежи" от 14.07.2022 N 261-ФЗ. Ориентирована на формирование социальной 
активности, культуры, качеств личности у детей подросткового возраста на 
основе их группового взаимодействия. Деятельность школьного отделения РДДМ 

направлена на воспитание подрастающего поколения, развитие детей на основе 
их интересов и потребностей, а также организацию досуга и занятости 
обучающихся. Участником школьного отделения РДДМ может стать любой 
школьник старше 8 лет. Дети и родители самостоятельно принимают решение об 
участии в проектах РДДМ. Подростки получают навыки эффективного 
взаимодействия в команде, построения отношений с другими людьми, проявляют 
себя в решении групповых задач, делают осознанный выбор, способны понять 
свою роль в обществе. 

        Одно из направлений РДДМ «Движение первых» - программа 
«Орлята России» – уникальный проект, направленный на развитие социальной 
активности школьников младших классов в рамках патриотического воспитания 
граждан РФ. Участниками программы «Орлята России» становятся не только 
дети, но и педагоги, родители, ученики-наставники из старших классов. В 
содружестве и сотворчестве ребята и взрослые проходят образовательные треки, 
выполняют задания, получая уникальный опыт командной работы, где «один за 
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всех и все за одного». 

Обучающиеся принимают участие в мероприятиях и Всероссийских 
акциях «Дней единых действий» в таких как: День знаний, День учителя, День 
народного единства, День матери, День героев Отечества, День Конституции 
РФ, Международный день книгодарения, День защитника Отечества, День 
космонавтики, Международный женский день, День смеха, День Победы, День 
защиты детей. 
 

2.13. Модуль «Школьное медиа» 

 

 Цель школьных медиа (совместно создаваемых разновозрастными 
школьниками и педагогами средств распространения текстовой, аудио и видео 
информации) – развитие коммуникативной культуры школьников, формирование 
навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 
учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 
различных видов и форм деятельности: 

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа и
нформационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 
видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивале
й, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров. 

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консул
ьтирующих их взрослых, целью которого является освещение (через инстаграм) н
аиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключ
евых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления; 

 школьная интернет-группа МБОУ Школа № 57 г.о. Самара  - разновозрастное 
сообщество школьников и педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и со
ответствующую группу в социальных сетях с целью освещения деятельности обра
зовательной организации в информационном пространстве, привлечения внимани
я общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и о
рганизации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и р
одителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы. 

 

2.14. «Школьный музей» 

 

Формированию ценностного отношения обучающихся к общественным 
ценностям, усвоению ими социально значимых знаний, приобретению опыта 
поведения в соответствии с этими ценностями в школе во многом способствуют 
материалы школьного музея. Одним из приоритетных направлений 
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воспитательной работы МБОУ Школа № 57 определено музейное воспитание.  
Занятие музейным делом способствует созданию условий для развития 

духовно-нравственного потенциала личности. Через краеведческую, поисково-

исследовательскую работу формируются социально-значимые знания своей 
Родины, ценностные отношения к своему отечеству, своей малой и большой 
Родине, опыту проведения экскурсий, к культуре как духовному богатству; 
социально значимый опыт деятельного выражения собственной гражданской 
позиции, самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 
исследований, опыт проектной деятельности и др., чему способствует 
деятельность Школьного Музея имени Героя России Виталия Викторовича 
Талабаева.  
Воспитательный потенциал реализуется следующим образом: 

- на внешкольном уровне 

  активисты музея участвуют в мероприятиях районного и городского уровней 
(квест-игры, виртуальные экскурсии для обучающихся образовательных 
учреждений города) 
  участие обучающихся в городском социально значимом марафоне «Музей и 
дети»  

- на уровне образовательной организации 

  участие актива музея в организации и проведении уроков мужества, классных 
часов, экскурсий, линеек к дням воинской славы 

 участие школьников в поисковой архивной работе, заполнение документации 
музея по учету и хранению экспонатов  

- на индивидуальном уровне 

  школьный музей – пространство, максимально открытое не только для 
познавательной деятельности ребёнка, но и для творческой, социальной 
активности. Ученик же становится не только «потребителем» музейных 
ценностей, но и, в известной мере, их созидателем. Экспонаты вспомогательного 
фонда – макеты, иллюстрации, сочинения позволяют более глубоко 
воздействовать на эмоциональное восприятие; используются для составления 
экскурсий, литературно- музыкальных композиций. В работе музея используются 
различные методы и формы, соответствующие современным требованиям, 
условиям, интересам, возможностям, что позволяет найти каждому активисту 
занятие по душе. Материалы музея используются при проведении уроков и 
внеурочных мероприятий. Это способствует погружению обучающихся в 
историческое пространство. 

 

2.15. «Экскурсии, походы» 
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Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 
получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной 
среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный 
опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  
На экскурсиях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у 
подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 
самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 
наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 
имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих 
видов и форм деятельности: 

- регулярные сезонные экскурсии, организуемые в начальных классах их 
классными руководителями («Природа зимой», «Осенний парк», «Приметы 
весны» и т.п.); 

- ежегодные походы на природу, экскурсионные поездки по туристическим 
маршрутам, организуемые в классах их классными руководителями и родителями 
школьников, после окончания учебного года; 

-выездные экскурсии в музеи, на предприятия; на представления в кинотеатр, 
драмтеатр, цирк. 

 

2.16. «Школьный спортивный клуб» 

 

Цель организации работы школьного спортивного клуба МБОУ Школа №57 
г.о. Самара - приобщение учащихся к регулярным занятиям физическими 
упражнениями спортивной направленности, ведению соревновательной 
деятельности, а также пропаганда и популяризация физической культуры и 
спорта.  

Занятия в школьных спортивных секциях имеют специфические 
особенности.  

1. Школьные спортивные секции из всех форм занятий физическими 
упражнениями в школе, наиболее приближены к понятию «базовый спорт». То 
есть двигательная деятельность и другие компоненты работы должны быть 
ориентированы на тренировочную деятельность в спорте, тем самым, моделируя 
(насколько это возможно исходя из имеющихся условий), спортивную 
подготовку. Вместе с тем школьные спортивные секции не решают, да и не могут 
решить задачи спортивной подготовки, для этого существует система детско-

юношеского спорта. То есть школьные спортивные секции занимают своего рода 
промежуточное положение между учебным предметом «физическая культура» и 
системой спорта. Можно сказать, что спортивные секции удовлетворяют 
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потребности в двигательной деятельности для той части учащейся молодежи, 
которая не имеет желания или возможностей для занятий спортом.  

2. Школьные спортивные секции позволяют решать комплекс задач 
физического воспитания: образовательных, оздоровительных и воспитательных. 
При этом под решением образовательных задач необходимо понимать 
расширение двигательного фонда, освоение сложных двигательных действий 
вида спорта и овладение необходимой теоретической информацией в области 
физической культуры и спорта. Под решением оздоровительных задач 
необходимо понимать укрепление здоровья школьников, повышение уровня их 
физической подготовки и функциональных возможностей.  

Решая воспитательные задачи по формированию морально-нравственных 
и личностных качеств, необходимо организовать учебный процесс и выстроить 
отношения между его участниками таким образом, чтобы в полной мере 
использовать педагогические возможности спортивно-соревновательной 
деятельности. 

В рамках работы ШСК функционирует ряд секций, реализуется 
краткосрочная программа «Подвижные игры», не реже 3-х раз в год проводятся 
«Дни здоровья», организуются дружеские встречи между классами и другими 
образовательными учреждениями, направляются команды для участия в 
районных и городских соревнования. 

 

2.17. «Школьный театр» 

 

Одним из приоритетных направлений воспитательной работы МБОУ Школа 
№ 57 определено театральное воспитание или театральная педагогика. 

Школьная театральная педагогика обладает мощным потенциалом 
целостного воздействия на ребенка, поскольку способствует развитию 
созидательно-творческих способностей, становлению личности динамичного 
типа, идентифицирующей себя с родной культурой, принимающей 
общечеловеческие гуманистические ценности.  

Федеральный Закон «Об образовании» так формулирует первый принцип 
государственной политики в области образования: «гуманистический характер 
образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья 
человека, свободного развития личности» Это положение аргументирует 
личностную направленность образовательных программ, что означает 
необходимость коррекции педагогических целей и технологий, реализуемых в 
каждой из дисциплин учебного плана.  

Школьная театральная педагогика, выступая как инструмент 
междисциплинарной интеграции, предполагает освоение культурного опыта 
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поколений на пути непосредственного включения ребенка в культуротворческую 
деятельность.  

Школьная театральная педагогика предлагает богатый спектр возможностей 
развития творческих способностей подростка не только в восприятии и 
понимании искусства, но и в собственном творчестве. Она развивает активность 
внимания, наблюдательность, умение фантазировать и, что особенно важно, 
формирует чувство личностного присутствия в культуре.  

Кроме того, и это сегодня особенно важно, методы и приемы школьной 
театральной педагогики способствуют междисциплинарной интеграции, 
становлению целостного образа мира и человека в нем, то есть существенно 
повышают интенсивность и качество освоения школьной учебной программы. 
Театральная студия направлена на развитие ребенка, ее основные цели:  

— совершенствование творческого потенциала отдельного ребенка;  
— совершенствование наблюдательности, памяти, быстроты мышления и 

реакции;  
 — развитие самостоятельности; пластики, владения собственным телом;  
— расширение всех знаний;  
— развитие мышления, в том числе ассоциативного типа;  
— развитие раскрепощенности, умения держаться на широкой публике; 
— пополнение словарного запаса детей, его расширение;  
— совершенствование диалогической и монологической речи.  
Кроме всего, театральная студия направлена на обучение детей честности, 

порядочности, привитие уважения к собственному и чужому труду. Игровые 
занятия, репетиции и большая физическая активность полностью восполняют 
потребность ребенка в общении, движениях, выплеске эмоций. Ребенок получает:  

• Умение импровизировать в любой, даже самой сложной ситуации.  
• Умение полностью контролировать свое тело, чувствовать ритм.  
• Отличное владение разговорной речью.  
• Умение воспроизводить любой характер и образ.  
• Умение правильно составлять монолог и диалог.  
• Способность решать конфликты, выходить из сложных ситуаций.  
• Навыки командной работы.  
В итоге постоянного общения с детьми разного возраста, выступлений на 

сцене перед зрителями, ребенок раскрепостится, перестанет бояться публику.  
На базе школы функционирует два зарегистрированных театральных 

коллектива «Экспромт» и «Кукольный театр «Теремок». 
Воспитательный потенциал реализуется следующим образом: 

- на внешкольном уровне 

  участники театральных коллективов участвуют в мероприятиях районного, 
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городского и Всероссийского уровней (конкурсах и фестивалях театрального 
искусства и художественного слова); 

- на уровне образовательной организации 

  участие коллектива в репетициях и выступлениях перед одноклассниками, 
родителями, учителями и гостями с патриотическими, экологическими и 
развлекательными спектаклями. 

- на индивидуальном уровне 

  театр – великолепная возможность для раскрытия творческого потенциала и 
социальной активности каждого участника коллектива. 
 

 

Раздел III. Организация воспитательной деятельности 

 Общие требования к условиям реализации Программы 
Программа воспитания реализуется посредством формирования 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий 
создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательного 
процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить 
наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной 
деятельности.  

Уклад школы направлен на сохранение преемственности принципов 
воспитания на всех уровнях общего образования: 

 обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной 
среды, в том числе современное материально-техническое обеспечение, 
методические материалы и средства обучения; 

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 
коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания;  

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по 
вопросам воспитания; 

 учет индивидуальных особенностей обучающихся, в интересах 
которых реализуется Программа (возрастных, физических, психологических, 
национальных и пр.). 
 

3.1. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 Педагог являет собой всегда главный для обучающихся пример 
нравственного и гражданского личностного поведения. В школе создано 
методическое объединение классных руководителей, которое помогает учителям 
школы разобраться в нормативно-правовой базе в потоке информации, 
обеспечивающей успешный воспитательный процесс. 
            Совершенствование подготовки и повышения квалификации кадров по 
вопросам духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, один из главных 
вопросов в реализации рабочей программы воспитания.   
Мероприятия по подготовке кадров:  
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-          сопровождение молодых педагогических работников, вновь поступивших 
на работу педагогических работников (работа школы наставничества); 
-         индивидуальная работа с педагогическими работниками по запросам (в том 
числе и по вопросам классного руководства); 
-          контроль оформления учебно-педагогической документации; 
-     проведение конференций, «круглых столов», семинаров по педагогическим и 
другим проблемам духовно-нравственного воспитания и просвещения 
обучающихся;  
- участие в постоянно действующих учебных курсах, семинарах по вопросам 
воспитания; 
- участие в работе городских и региональных методических объединений 
представление опыта работы школы; 
- участие в работе постоянно действующего методического семинара по 
духовно-нравственному воспитанию. 
             С 2023-2024 учебного года в школе вводится должность Советника 
директора по воспитательной работе по инициативе Министерства просвещения в 
рамках проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ». 
 В педагогическом плане среди базовых национальных ценностей 
необходимо установить одну важнейшую, системообразующую, дающую жизнь в 
душе детей всем другим ценностям — ценность Учителя. 
   

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

        Подготовка приказов и локальных актов школы по внедрению рабочей 
программы воспитания в образовательный процесс.  
 Обеспечение использования педагогами методических пособий, 
содержащих «методические шлейфы», видеоуроков и видеомероприятий по 
учебно-воспитательной работе. 

Создание рабочей программы воспитания на 2023-2024 г. с приложением 
плана воспитательной работы школы на три уровня образования НОО, ООО, 
СОО. 
  Обновление содержания воспитательных программ в целях реализации 
новых направлений программ воспитания. 
 Подготовка/корректировка дополнительных общеразвивающих программ 
ОО. 
 Сайт, на котором будут отражены реальные результаты программы 
воспитания  http://www.school57samara.ru/  

 

3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 
образовательными потребностями. 

 

 В настоящее время   в ОО, получает образование примерно 1,6 % детей с 
ОВЗ и детей инвалидов во всех уровнях образования. Дети ОВЗ и инвалиды 
получают образование, на равных, со всеми школьниками, создана благоприятная 
доброжелательная среда.  Эти дети находятся под пристальным контролем 
классных руководителей и социально-психологической службы. Они имеют 

http://www.school57samara.ru/
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возможность участвовать в различных формах жизни детского сообщества: в 
работе органов самоуправления, волонтерского отряда, участвовать в конкурсных 
мероприятиях онлайн и офлайн, в школьных праздниках. Обеспечивается 
возможность их участия в жизни класса, школы, событиях группы. Таким 
образом, формируется их личностный опыт, развивается самооценка и 
уверенность в своих силах, опыт работы в команде, развивает активность и 
ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его развития. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 
  налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

ОВЗ с окружающими для их успешной адаптации и интеграции в школе; 
  формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 
  построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося с ОВЗ; 
 активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к 

воспитанию обучающихся с ОВЗ;  
  обеспечение психолого-педагогической поддержки семей 

обучающихся с ОВЗ в развитии и содействие повышению уровня их 
педагогической, психологической, медико-социальной компетентности; 

 индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ. 
– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской 

деятельности. 
 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений 
активной жизненной позиции обучающихся 

 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и 
социальной успешности обучающихся призвана способствовать формированию у 
обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, 
максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. 
Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 
успешности обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех 
обучающихся о награждении, проведение награждений в присутствии 
значительного числа обучающихся). В школе практикуются общешкольные 
линейки и праздники в честь победителей различных конкурсов и олимпиад. 

  в школе разработано и действует положение о награждениях, все 
награды фиксируется приказами школы. 
- в выдвижении на поощрение и в обсуждении кандидатур на награждение 
обучающихся участвуют органы самоуправления, классные руководители 
учителя; 
- в школе практикуются индивидуальные и коллективные поощрения 
(конкурс «Ученик года», «Класс года» во всех уровнях образования). 
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- к участию в системе поощрений на всех стадиях привлекаются родители 
(законные представители) обучающихся, представителей родительского 
сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учетом наличия 
ученического самоуправления), сторонние организации, их статусных 
представителей; 

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград 
позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Наиболее успешные обучающиеся и классные коллективы, занимают 
высшие ступени рейтинга в школе. 
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2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план – нормативно-правовой акт, который определяет 
максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, распределяет учебное 
время, отводимое на освоение федерального и регионального компонентов 
государственного стандарта, по классам и образовательным областям. 

Учебный план МБОУ Школа №57 г.о. Самара разработан  с учетом следующих 

документов:  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 06.03.2019). 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021г. 

№286 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 16.11.2022 № 992 

«Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего 

образования». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания". 

 ООП НОО МБОУ Школа № 57 г.о. Самара (обновленный ФГОС), утвержденная 

приказом от 31.08.2023г № 319 

 Устав МБОУ Школа № 57 г.о. Самара, утвержденный распоряжением первого 

заместителя главы г.о. Самара от 18.02.2020 г. № 371 

 Календарный учебный график МБОУ Школа № 57 г.о. Самара на 2023-2024, 

утвержденный приказом от 31.08.2023г № 319 

Учебный план учреждения является нормативной основой для 
составления расписания учебных занятий и тарификации педагогического 
состава. Данный учебный план полностью реализует Федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ) и обеспечивает единство образовательного 
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пространства Российской Федерации, гарантирует достижение 
обучающимися образовательной организации планируемых результатов 
освоения образовательной программы, обеспечивающих возможность 
дальнейшего продолжения образования. 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию 
требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ определяет общий объем 
нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 
структуру обязательных предметных и коррекционно-развивающей областей 
по классам (годам обучения). Учебный план обучающихся с ОВЗ с ЗПР 
разработан по варианту 7.2 для 1(11) и 3 класса. 

Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает 
образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения 
обучения с образованием обучающихся, не имеющих ограничений по 
возможностям здоровья. Данный вариант предполагает пролонгированные 
сроки обучения: пять лет, за счет введения первого дополнительного класса. 

Данный вариант характеризуется усилением внимания к формированию 
у обучающихся с ЗПР полноценных социальных (жизненных) компетенций; 

коррекции недостатков в психическом и (или) физическом развитии, 
оказанию помощи в освоении содержания образования и формированию 
готовности к продолжению образования на последующей ступени основного 
общего образования. 

Обязательной является организация специальных условий обучения и 
воспитания обучающихся с ЗПР, которые включают использование 
адаптированной образовательной программы, специальных методов обучения 
и воспитания, проведение индивидуальных и групповых коррекционно-
развивающих занятий, направленных на коррекцию недостатков физическом 
и (или) психическом развитии и формирование социальных (жизненных) 
компетенций. 

Учебный план соответствует объему допустимой учебной нагрузки в 
соответствии с нормами СанПиН 2.4.2.28.21-10 (3821 час за 5 лет обучения): 

В первом классе продолжительность учебного года составляет 33 недели, 
во 3 классе не менее 34 недель. Максимально допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 5-дневной учебной неделе – 23 часа. Продолжительность 
каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 
летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в первом классе 
устанавливаются в течение года (третья четверть) дополнительные недельные 
каникулы. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в 
течение учебной недели. При распределении часов учтен ступенчатый режим 
в 1(11) -х классах. При этом объем максимально допустимой нагрузки в 
течение дня составляет: 

– для 1(11) -х классов – не превышает 4 уроков, один раз в неделю – 5 уроков за счет 
урока физической культуры; 

– для 3-х классов – не превышает 5 уроков и один раз в неделю – 6 уроков за счет 
урока физической культуры; 
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Продолжительность урока в 3 классах — 40 минут. 
Обучение детей в 1(11) -м классе проводится с соблюдением 

следующих требований: 
 учебные занятия проводятся только в первую смену; 
 5-дневная учебная неделя; 
 организация облегченного учебного дня в середине учебной недели; 
проведение не более 4-х уроков в день один раз в неделю – 5 уроков за 

счет урока физической культуры; 
 обучение в первом полугодии: в сентябре, октября – по 3 урока в день 

по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока в день по 35 минут 
каждый; в январе-мае 
– по 4 урока в день по 40 минут каждый; 

 организация в середине учебного дня динамической паузы 
продолжительностью не менее 40 минут; 

 обучение без домашних заданий и балльного оценивания знаний 
обучающихся. Учебные занятия в учреждении начинаются в 8 часов 
00 минут. 
Текущий контроль успеваемости осуществляется по пятибалльной 

системе. В 1(11) - х классах безотметочная система обучения. Объем 
домашних заданий (по всем предметам) таков, что затраты времени на его 
выполнение не превышают (в астрономических часах): 

В 3 классах - 1,5 ч. 
Учебный план включает в себя предметные области в соответствии с 

вариантом 7.2 ФГОС НОО ОВЗ (для обучающихся с задержкой психического 
развития – ЗПР). Учебный план состоит из двух частей – обязательной части 
и части, формируемой участниками образовательных отношений. 
Обязательная часть варианта 7.2 составляет 80%, а часть, формируемая 
участниками образовательных отношений – 20%. Обязательная часть 
учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов для 
реализации Образовательной программы и учебное время, отводимое на их 
изучение по классам (годам) обучения. Обязательная часть Учебного плана 
АООП НОО (вариант 7.2) представлена обязательными предметными 
областями и учебными предметами, соответствующими требованиям ФГОС 
НОО: 

 

N 
п/п 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Основные задачи реализации содержания 

1 Русский 
язык и 
литературно 
е чтение 

Русский 
язык 

Овладение грамотой, основными речевыми формами и 
правилами их применения. Развитие устной и письменной 
коммуникации, способности к осмысленному чтению и 
письму. Овладение способностью пользоваться устной и 
письменной речью для решения соответствующих 
возрасту житейских задач. Развитие способности к 
словесному самовыражению на уровне, соответствующем 

Литературн 
ое чтение 
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2 Родной 
язык и 
литературно 
е чтение на 
родном 
языке 

Родной 
язык 

возрасту и развитию ребѐнка. Формирование 
первоначальных представлений о единстве и 
многообразии языкового и культурного пространства 
России, о языке как основе национального самосознания. 
Развитие диалогической и монологической устной и 
письменной речи, коммуникативных умений, 
нравственных и эстетических чувств, способностей к 
творческой деятельности. 

Литературн 
ое чтение на 
родном 
языке 

3 Иностранны 
й язык 

Иностранны 
й язык 

Формирование дружелюбного отношения и толерантности 
к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 
своих сверстников в других странах, с детским 
фольклором и доступными образцами детской 
художественной литературы, формирование начальных 
навыков общения в устной и письменной форме с 
носителями иностранного языка, коммуникативных 
умений, нравственных и эстетических чувств, 
способностей к творческой деятельности на иностранном 
языке. 

4 Математика 
и 
информатик 
а 

Математика Овладение началами математики (понятием числа, 
вычислениями, решением простых арифметических задач  
и другими). Овладение способностью пользоваться 
математическими знаниями при решении 
соответствующих возрасту житейских задач 
(ориентироваться и использовать меры измерения 
пространства, времени, температуры и другими в 
различных видах практической деятельности). Развитие 

   способности использовать некоторые математические 
знания в жизни. 

5 Обществозн 
ание и 
естествозна 
ние 

Окружающ 
ий мир 

Формирование уважительного отношения к семье, 
населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 
природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 
ценности, целостности и многообразия окружающего 
мира, своего места в нем. Формирование модели 
безопасного поведения в условиях повседневной  жизни и 
в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 
Формирование психологической культуры и компетенции 
для обеспечения эффективного и безопасного 
взаимодействия в социуме. Развитие представлений об 
окружающем мире. Развитие способности
 использовать сформированные 
представления о мире для осмысленной и 
самостоятельной организации безопасной жизни в 
конкретных природных и климатических условиях. 
Развитие активности, любознательности и разумной 
предприимчивости во взаимодействии с миром живой и  
неживой природы. 
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6 Основы 
религиозны 
х культур и 
светской 
этики 

Основы 
религиозны 
х культур и 
светской 
этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 
нравственному самосовершенствованию. Формирование 
первоначальных представлений о светской этике, об 
отечественных традиционных религиях, их роли в 
культуре, истории и современности России. 

7 Искусство Музыка Накопление первоначальных впечатлений о разных видах 
искусств (музыка, живопись, художественная литература, 
театр и другие) и получение доступного опыта 
художественного творчества. Освоение культурной 
среды, дающей ребѐнку впечатления от искусства, 
формирование стремления и привычки к посещению 
музеев, театров, концертов. Развитие опыта восприятия и  
способности получать удовольствие от произведений 
разных видов искусств, выделение собственных 
предпочтений в восприятии искусства. Формирование 
простейших эстетических ориентиров (красиво и 
некрасиво) в практической жизни ребѐнка и их 
использование в организации обыденной жизни и 
праздника. Развитие опыта самовыражения в разных 
видах искусства. 

Изобразител 
ьное 
искусство 

8 Технология Технология Овладение основами трудовой деятельности, 
необходимой в разных жизненных сферах, овладение 
технологиями, необходимыми для полноценной 
коммуникации, социального и трудового 
взаимодействия. Овладение трудовыми умениями, 
необходимыми в разных жизненных сферах, овладение 
умением адекватно применять доступные технологии и 
освоенные трудовые навыки для полноценной 
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   коммуникации, социального и трудового 
взаимодействия. Формирование положительного опыта и  
установки на активное использование освоенных 
технологий и навыков для своего жизнеобеспечения, 
социального развития и помощи близким. 

9 Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 
физическому, нравственному и социальному развитию, 
успешному обучению, формирование первоначальных 
умений саморегуляции средствами физической культуры. 
Формирование установки на сохранение и укрепление 
здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 
Овладение основными представлениями о собственном 
теле, возможностях и ограничениях его физических 
функций, возможностях компенсации. Формирование 
понимания связи телесного самочувствия с настроением, 
собственной активностью, самостоятельностью и 
независимостью. Овладение умениями поддерживать 
образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и 
ограничениям здоровья, поддерживать режим дня с 
необходимыми оздоровительными процедурами. 
Овладение умениями включаться в занятия на свежем 
воздухе, адекватно дозировать физическую нагрузку, 
соблюдать необходимый индивидуальный режим питания 
и сна. Формирование умения следить за своим 
физическим состоянием, величиной физических нагрузок. 
Развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, координации, гибкости). Формирование 
установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков  
здорового и безопасного образа жизни. 

  
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 
процесса, 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 
Часть Учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, включает часы на внеурочную деятельность (10 часов в неделю), 
предназначенные для реализации направлений внеурочной деятельности (не 
более 5 часов в неделю), и часы на коррекционно-развивающую область (не 
менее 5 часов в неделю). 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью 
внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания 
АООП НОО. Выбор коррекционно-развивающих занятий, их количественное 
соотношение, содержание самостоятельно определяется МБОУ Школа №57 
г.о.Самара исходя из психофизических особенностей и особых 
образовательных потребностей, обучающихся с ЗПР на основе рекомендаций 
ПМПК и ИПР обучающихся. 

Коррекционно-развивающая работа направлена на обеспечение 
развития эмоционально-личностной сферы и коррекцию ее недостатков; 
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познавательной деятельности и целенаправленное формирование 
высших психических функций; 

формирования произвольной регуляции деятельности и поведения; 
коррекцию нарушений устной и письменной речи, психолого-

педагогическую поддержку в освоении АООП НОО. 
Содержание коррекционно-развивающей области представлено 

следующими обязательными коррекционными курсами: 
"Коррекционно-развивающие занятия (разделены на два курса: 

логопедические и психокоррекционные)" (фронтальные и (или) 
индивидуальные занятия), "Ритмика" (фронтальные и (или) индивидуальные 
занятия). 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся с 
ОВЗ часть Учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, предусматривает: 

- учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных 
учебных предметов; 

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся 
с ОВЗ, в том числе этнокультурные; 

- увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 
учебных предметов обязательной части; 

- введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 
образовательных потребностей, обучающихся с ОВЗ и необходимую 
коррекцию недостатков в психическом и (или) физическом развитии; 

- введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных 
учебных предметов. 

Ведение курсов в рамках части, формируемой участниками 
образовательных отношений, осуществляется по результатам выбора (на 
основе анкетирования) родителей (законных представителей) обучающихся с 
учетом возможностей школы и интересов детей. 

Форма обучения – очно-заочная. 
Продолжительность занятия внеурочной деятельности – 40 минут, 

занятия коррекционно-развивающей области – 20 минут. 
С целью реализации права на образование учащихся, нуждающихся в 

длительном лечении, детей-инвалидов при наличии медицинского 
заключения, заявления родителей (законных представителей) и для развития 
потенциала детей с ограниченными возможностями здоровья, предусмотрена 
организация индивидуального обучения на дому учащихся на всех уровнях 
образования.  

Освоение образовательной программы начального общего образования 
сопровождается промежуточной аттестацией учащихся. Порядок проведения 
промежуточной аттестации регулируется Положением о формах, 
периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации учащихся МБОУ Школа №57 гоСамара. 

В первых классах обучение проводится без балльного оценивания знаний 
и домашних заданий. 
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Учебный план 1(11) - 4 классы (вариант 7.2.) 
 

 

Предметные 

области 

Классы 

 

Учебные предметы 

Количество часов 

в неделю 

1 11 
2 3 4 

Обязательная часть  

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 4 4 
Литературное чтение 4 4 4 4 3 

Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке 

Родной язык - - - - - 
Литературное чтение 
на родном языке 

- 
- - - - 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) 

   1 1 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 4 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

ОРКСЭ     1 

Искусство Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 1 
Технология Технология 1 1 1 1 1 
Физическая 
культура 

Физическая культура 3 3 3 3 3 

Итого 21 21 21 21 21 

Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса 

  2 2 2 

Внеурочная деятельность (включая 
коррекционно-развивающую область): 10 10 10 10 10 

коррекционно-развивающие занятия 6 6 6 6 6 
ритмика 1 1 1 1 1 
направления внеурочной деятельности 3 3 3 3 3 

 

Формы промежуточной аттестации 

Обучающиеся подлежат текущему контролю и промежуточной 
аттестации. Сформированность универсальных учебных действий у 
обучающихся с ЗПР должна быть определена на этапе завершения обучения 
начальной школе. 

Промежуточная аттестация – это форма контроля, определяющая 
успешность достижения планируемых результатов (предметных, 
метапредметных, личностных) обучающихся 1, 3 классов в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО. 

Основной задачей промежуточной аттестации является установление 
фактического уровня и динамики достижения планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего 
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образования. Динамика образовательных результатов, обучающихся 
отслеживается через Портфолио обучающегося начальной школы (1, 3 класс) 
и учитывается также при проведении промежуточной аттестации. Для 
проведения промежуточной аттестации используются контрольно – 
оценочные материалы по предметам учебного плана.       Промежуточная 
аттестация обучающихся проводится с 1 по 4 класс. Успешность освоения 
обучающимися общеобразовательных программ в первом классе 
характеризуется только качественной оценкой и оценкой «материал усвоен» 
или «материал не усвоен». 

Освоение курсов коррекционно-развивающей области 
конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в 
соответствии с его потенциальными возможностями и особыми 
образовательными потребностями. 

Итоговая оценка освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО является 
достижение предметных и метапредметных результатов и достижение 
результатов, освоения программы коррекционной работы. 

Итоговая аттестация на ступени начального общего образования должна 
проводиться с учетом возможных специфических трудностей, обучающихся 
с ЗПР в овладении письмом, чтением или счетом. Вывод об успешности 
владения содержанием АООП НОО должен делаться на основании 
положительной индивидуальной динамики. 

На основании итоговой оценки принимается решение педагогического 
совета о переводе обучающегося на следующий уровень образования. 

 
Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Классы Форма промежуточной 

аттестации 

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 1(11) - 4 Учет текущего контроля 

Литературное 
чтение 1(11) - 4 

Учет текущих достижений. 
Проверь себя и оцени свои 
достижения 

Иностранный язык Иностранный 
язык 

2 - 4 Учет текущих достижений. 
Проверь себя и оцени свои 
достижения 

Родной язык и 
литературное 

Родной язык 1(11) - 3 Учет текущих достижений 
Литературное 3 Учет текущих достижений 
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чтение на родном 
языке 

чтение на родном 
языке 

  

Математика и 
информатика 

Математика 1(11) - 4 Учет текущего контроля 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 1(11) - 4 Учет текущих 
достижений. Проверь себя 
и оцени свои достижения 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

 
4 

 
Учет текущих достижений 

Искусство Музыка 1(11) - 4 Учет текущих достижений 
ИЗО 1(11) - 4 Учет текущих достижений 

Технология Технология 1(11) - 4 Учет текущих достижений 
Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

1(11) - 4 Учет текущих достижений 

 
 
 
 

Коррекционно- 
развивающая 
область 

Логопедические 
занятия 

 
1(11) - 4 

Учет текущих 
достижений. 

Положительная 
индивидуальная динамика 

Психокоррекцион 
ные занятия 

1(11) - 4 Учет текущих 
достижений. 

Положительная 
индивидуальная динамика 

Ритмика  
1(11) - 4 

Учет текущих 
достижений. 

Положительная 
индивидуальная динамика 

 

3.2 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

В соответствии с Федеральными образовательными программами начального, 
основного, среднего общего образования, утвержденным приказами Минпросвещения 
России от 16.11.2022 № 992, от 16.11.2022 № 993, от 23.11.2022  № 1014,                   СанПиН 
1.2.3685-21 определить: 

 
1. Даты начала и окончания учебного года: 

начало учебного года – 01.09.2023 
окончание образовательного процесса – 25.05.2024 
окончание учебного года – 31.08.2024 
 

2. Продолжительность учебного года: 

 
в 1 классе – 33 учебных недели 
во 2-11 классах – 34 учебных недели 
 

3. Продолжительность учебной недели: 
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в 1-6 классах 5-ти дневная учебная неделя 
    в 7-11 классах 6-ти дневная учебная неделя  

 

4. Продолжительность учебных периодов. 
 
Учебный год делится на триместры: 
1 триместр - 11 недель; 
2 триместр -   11 недель; 
3 триместр -   12 недель;  

 
 
 
 

триместры начало триместра окончание триместра 
1 триместр 01.09.2023 25.11.2023 
2 триместр 27.11.2023 17.02.2024 

            3 триместр 19.02.2024 25.05.2024 
 
 
5. Сроки и продолжительность каникул на учебный год: 

 
Каникулы Дата начала 

каникул 
Дата окончания 

каникул 
Продолжительность 

Осенние 
 

29.10.2023 06.11.2023 9 календарных дней 

Зимние  31.12.2023 08.01.2024 9 календарных дней 
Весенние 23.03.2024 31.03.2024 9 календарных дней 

 Итого 27 

каникулярных дней в 
течение учебного 

года  
летние 

(1-8 кл., 10 кл.) 
27.05.2024 31.08.2024 14 недель 

 
 

Для обучающихся 1-го класса устанавливаются дополнительные 9-дневные каникулы 
с 17.02.2024 по 25.02.2024.  

 
Для обучающихся 9-х, 11-х классов летние каникулы начинаются по окончании 

государственной итоговой аттестации. 
 

6. Продолжительность урока: 
1 класс (1 полугодие): в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, 

в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый  
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1 класс (II полугодие): январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый (СанПиН 
2.4.3648-20, п.3.4.16; СанПиН 1.2.3685-21, табл. 6.6.) 

2-11 класс по 40 минут  
 

7. Продолжительность перемен между уроками (расписание звонков): 
 

1 класс (1 полугодие - 35 мин.) 
 

 Расписание звонков Перемена 
1 урок 08.00-08.35 15 минут 
2 урок 08.50-09.25 25 минут 
3 урок Динамическая пауза или 

урок физ. культуры 
20 минут 

4 урок 10.50 – 11.25  
 
 

1 класс (2 полугодие – 40 мин.) 
 

 Расписание звонков Перемена 
1 урок 08.00 - 08.40 10 минут 
2 урок 08.50 - 09.30 20 минут 
3 урок Динамическая пауза или 

урок физ. культуры 
20 минут 

4 урок 10.50 – 11.30 10 минут 
5 урок 11.40 -12.20  

 
 для обучающихся 2 - 11 классов – 40 минут: 

 
1 смена (48 классов): 1 а, б, в, г, д, е, ж; з, и, к, л; 

                              3 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к; 
                              5 а, б, в, г, д, е, ж, з; 

                              7 а, б, в, г, д, е, ж, з; 

                              9 а, б, в, г д, е; 

                              10 а, б, в; 

                              11 а, б, в. 

 
 Расписание звонков Перемена 
1 урок 08.00-08.40 10 минут 
2 урок 08.50-09.30 20 минут 
3 урок 09.50-10.30 20 минут 
4 урок 10.50-11.30 10 минут 
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5 урок 11.40-12.20 10 минут 
6 урок  12.30-13.10 10 минут 
7 урок 13.20-14.00  

 
Перерыв между сменами не менее 30 минут (СанПиН 2.4.3648-20, п.3.4.16; СанПиН 
1.2.3685-21, табл. 6.6.) 
 
 
2 смена (33 класса): 2 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л; 

                                 4 а, б, в, г; д, е, ж, з; 

                                 6 а, б, в, г; д, е; ж; 

                                 8 а, б, в, г, д, е, ж. 
 
 
 
 

 

 
 Расписание звонков Перемена 
1 урок 13.40-14.20 20 минут 
2 урок 14.40-15.20 20 минут 
3 урок 15.40-16.20 15 минут 
4 урок 16.35-17.15 10 минут 
5 урок 17.25-18.05 10 минут 
6 урок  18.15-18.55  

 
 

1 смена (суббота) 
 
Перерыв между сменами не менее 30 минут (СанПиН 2.4.3648-20, п.3.4.16; СанПиН 
1.2.3685-21, табл. 6.6.) 

 
 Расписание Перемена 
1 урок 08.00-08.40 10 минут 
2 урок 08.50-09.30 10 минут 
3 урок 09.40-10.20 10 минут 
4 урок 10.30-11.10 10 минут 
5 урок 11.20-12.00 10 минут 
6 урок  12.10-12.50 10 минут 
7 урок 13.00-13.40 10 минут 
8 урок 13.50-14.30  

 
8. Время начала и окончания учебных занятий: 
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 Начало учебных занятий – 8.00  (не ранее 8.00, СанПиН 1.2.3685-21, табл. 6.6.) 
Окончание учебных занятий 19.00 (не позднее 19.00 при реализации программ 

начального, основного и среднего общего образования, СанПиН 1.2.3685-21,              табл. 
6.6.)  

 Занятия внеурочной деятельности организуются с перерывом от основного 
образовательного процесса не менее 20 минут (СанПиН 1.2.3685-21, табл. 6.6.) 

 
 
9. Сроки проведения промежуточных аттестаций: 

 годовая промежуточная аттестация во 2-11 классах проводится по окончании 
учебного года в соответствии с «Положением о формах, периодичности и порядке 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ 
Школа № 57 г.о. Самара», утвержденным приказом Школы от 28.06.2019 г. №190/3-
од и Уставом Школы п.3.18, в рамках контрольных уроков рабочих программ по 
предметам, на 32-34 учебной неделе 2023-2024 учебного года.  
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 3.3 План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности НОО обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования 

Нормативно –правовая база: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (с изменениями и 
дополнениями от 14.07.2022); 
2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 372 "Об утверждении ФОП НОО"; 

3. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

4. Санитарные правила и нормы СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПин 1.2.3685-21); 

5. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 05.07.2022 № ТВ-1290/03 «О направлении методических 
рекомендаций» (вместе с «Информационно-методическим письмом об организации внеурочной деятельности в рамках 
реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования»); 
Цель внеурочной деятельности направлена на обеспечение индивидуальных потребностей обучающихся, достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы (личностных, метапредметных и предметных) и 
осуществляется в формах, отличных от форм, используемых преимущественно на урочных занятиях. 
 План внеурочной деятельности сформирован образовательной организацией с учетом предоставления права участникам 
образовательных отношений выбора направления и содержания учебных курсов.  

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие: 
- поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении 
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планируемых результатов освоения программы начального общего образования; 
- совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в разновозрастной школьной среде; 
- формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил безопасного образа жизни;  
- повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и проектно-исследовательской 
деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей участников; 
- развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, обеспечивающих успешность участия 
в коллективном труде: 
- умение договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений 
командной работы; 
- поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправления; 
- формирование культуры поведения в информационной среде. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности младшего школьника с учетом намеченных 
задач внеурочной деятельности.  
 При выборе направлений и отборе содержания обучения образовательная организация учитывала: 
- особенности образовательной организации (условия функционирования, тип школы, особенности контингента, кадровый 
состав); 
- результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и трудности их учебной деятельности; 
- возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных занятий и их содержательная связь с 
урочной деятельностью; 
- особенности информационно-образовательной среды образовательной организации, национальные и культурные 
особенности региона, где находится образовательная организация. организации, обладающие необходимыми ресурсами.  

При выборе направления внеурочной деятельности и их содержательное наполнение Образовательная организация 
ориентировалась, прежде всего, на свои особенности функционирования, психолого-педагогические характеристики 
обучающихся, их потребности, интересы и уровни успешности обучения. 
  К выбору направлений внеурочной деятельности и их организации активное участие принимают родители, как законные 
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участники образовательных отношений.  
Общий объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в неделю.  

 В соответствии с ФГОС начального общего образования образовательная организация должна обеспечить обучающимся 
до 10 часов еженедельных занятий внеурочной деятельностью (до 1320 часов) на уровне начального общего образования. 

Программы внеурочной деятельности разрабатываются в 1 классе на 33 учебные недели, во 2 – 4 классах – на 34 учебные 
недели 

Предусмотренные на внеурочную деятельность часы распределены следующим образом: 
Инвариантная   часть: 

1 час в неделю — на информационно-просветительские занятия «Разговоры о важном» (понедельник, первый урок) направлены 
на развитие ценностного отношения обучающихся к своей Родине-России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, 
богатой природе и великой культуре России; 
1 час в неделю — на информационно-просветительские занятия «Основы православной культуры» 

1 час в неделю — на занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся «Основы функциональной 
грамотности обучающихся; 

Вариативная часть направлена: 
- на занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных потребностей обучающихся (в том 
числе для сопровождения изучения отдельных учебных предметов на углубленном уровне, проектно-исследовательской 
деятельности, исторического просвещения); 
-  на занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом и физическом 
развитии (в том числе организация занятий в школьных театрах, школьных музеях, школьных спортивных клубах, а также в 
рамках реализации программы развития социальной активности обучающихся начальных классов «Орлята России»). 
- на занятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни. 
 С целью реализации принципа формирования единого образовательного пространства на всех уровнях образования часы 
внеурочной деятельности использованы через реализацию плана внеурочной деятельности с преобладанием педагогической 
поддержки обучающихся и работы по обеспечению их благополучия в пространстве школы. 
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Направления и цели внеурочной деятельности 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие школьника, углубление знаний об 
организации жизни и деятельности с учетом соблюдения правил здорового безопасного образа жизни.  
2. Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное изучение учебных предметов в процессе 
совместной деятельности по выполнению проектов. 
3.  Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функциональной коммуникативной грамотности, 
культуры диалогического общения и словесного творчества. 
4. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется, как система разнообразных творческих мастерских 
по развитию художественного творчества, способности к импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также 
становлению умений участвовать в театрализованной деятельности. 
5. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной деятельности, которые формируют 
представления младших школьников о разнообразных современных информационных средствах и навыки выполнения разных 
видов работ на компьютере. 

6. Интеллектуальные марафоны — система интеллектуальных соревновательных мероприятий, которые призваны развивать 
общую культуру и эрудицию обучающегося, его познавательные интересу и способности к самообразованию.  
7 «Учение с увлечением!» - включает систему занятий в зоне ближайшего развития, когда учитель непосредственно помогает 
обучающемуся преодолеть трудности, возникшие при изучении разных предметов.  

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим требованиям: 

- целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач конкретного направления;  
- преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное активное участие обучающегося в 
практической деятельности, в том числе совместной (парной, групповой, коллективной); 
- учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное направление внеучебной 
деятельности; 
- использование форм организации, предполагающих использование средств ИКТ.  
 Возможными формами организации внеурочной деятельности могут быть следующие: учебные курсы и факультативы; 
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художественные, музыкальные и спортивные студии; соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, 
экскурсии, мини-исследования; общественно полезные практики др.  
 К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации и учреждения дополнительного образования, 
культуры и спорта. В этом случае внеурочная деятельность может проходить не только в помещении образовательной 
организации, но и на территории другого учреждения (организации), участвующего во внеурочной деятельности.  
Это может быть, например, спортивный комплекс, музей, театр и др. 
 При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной организации в этой работе могут 
принимать участие все педагогические работники данной организации (учителя начальной школы, учителя-предметники, 
социальные педагоги, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, логопед, библиотекарь и др.). 
 Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части создания условий для развития 
творческих интересов детей, включения их в художественную, техническую, спортивную и другую деятельность.  
  Объединение усилий внеурочной деятельности и дополнительного образования строится на использовании единых форм 
организации. 
 Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, основной учитель, ведущий класс начальной 
школы, заместитель директора по учебно-воспитательной работе начальных классов, заместитель директора по воспитательной 
работе. 
 Часы внеурочной деятельности выделяются: 
- на занятия школьников в социально ориентированных объединениях: экологических, волонтерских, трудовых и т.п.; 
- на занятия школьников с педагогами, сопровождающими деятельность детских общественных объединений и органов 
ученического самоуправления; 
- на занятия школьников с педагогами, сопровождающими их проектно-исследовательскую деятельность; 
- на занятия школьников в рамках циклов специально организованных внеурочных занятий, посвященных актуальным 
социальным, нравственным проблемам современного мира; 
- на профориентационные занятия школьников; 
- на занятия школьников в творческих объединениях: музыкальных, хоровых, театральных, художественных, журналистских и 
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т.п.; 
- занятия школьников по формированию их функциональной грамотности; 
- на дополнительные занятия школьников, испытывающих затруднения в освоении учебной программы; 
- на дополнительные занятия школьников, испытывающих трудности в 

освоении языка преподавания; 
- на специальные занятия школьников, испытывающих затруднения в 

социальной коммуникации, как в среде сверстников, так и в обществе в 

целом; 
- на специальные занятия школьников с ограниченными возможностями здоровья;  
- на занятия школьников в спортивных и туристских секциях и клубах, 
организацию турниров, соревнований, походов, экскурсий, слетов,  
оздоровительных мероприятий и т.п. 

Реализация плана образовательного учреждения по направлениям: 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

«Динамическая пауза» -1 классы, «Бокс», «Футбол», «Гимнастика для девочек», «Чирлидинг», «Самбо», «Регби» 2-4 классы. 
Цель: формирование представлений учащихся о здоровом образе жизни, развитие физической активности и двигательных 
навыков. 
Форма организации: спортивная студия, учебный курс физической культуры, факультатив, спортивная секция.  

 

Проектно-исследовательская деятельность 

«Мои первые опыты» 1-4 классы. 
Цель: расширение знаний учащихся о различных явлениях природы, развитие познавательной активности, умения работать с 
разными источниками информации;   
Форма организации: творческие и исследовательские проекты. 
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Коммуникативная деятельность 

«Орлята России», «Киноуроки в школах России», «Тропинка к своему Я» – 1-4 классы. 
Цель: совершенствование функциональной языковой и коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и 

словесного творчества;  
Форма организации: творческая студия, информационно-просветительские занятия, дискуссионный клуб. 
Художественно-эстетическая творческая деятельность 

«Музыкальный театр» 1-4 классы, «Хореографическая студия «Островок», «Хореографическая студия «Весна»», «Творческая 
мастерская-театр» «Мечтатели»», Вокальная студия «Смородинки»», «Радужная кисточка», «Танцевальный флешмоб» 2-4 

классы. 
Цель: расширение представлений о театральном творчестве, формирование умений импровизировать, вступать в ролевые 
отношения, перевоплощаться; развитие творческих способностей, интереса к театральному искусству и театрализованной 
деятельности, расширение знаний учащихся об объектах рукотворного мира, формирование умений создавать предметы своими 
руками с использованием природного материала, развитие творческой активности, интереса, любознательности, расширение 
музыкального кругозора, знаний обучающихся о музыкальном творчестве, произведениях народной и авторской и эстрадной 
музыки, развитие воображения, способности передавать свои впечатления от прослушивания музыки разных форм и жанровых 
особенностей, формировать эстетические вкусы и идеалы. 
Форма организации: творческие мастерские, театральная студия, вокальная студия, хореографические студии, кружки. 
Информационная культура  

«Разговоры о важном» 1-4 классы, «Основы православной культуры», «Библиотечный путеводитель» 2-4 классы, «Рассказы по 
истории Самарского края» - 4 классы. 
Цель: расширение знаний учащихся об истории родного края, формирование умения работать с разными источниками 
информации;  
- развитие познавательной активности и интереса к семье истории, культуре родного края;  
- воспитание чувства патриотизма, любви к «малой Родине».  

Форма организации: дискуссионный клуб, информационно-просветительские занятия; творческие проекты, 
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исследовательские проекты, кружки.  

Интеллектуальные марафоны 

«Основы логики и алгоритмики» 1-4 классы, «Основы функциональной грамотности» - 2-4 классы. 
Цель: расширение знаний по темам, формирование умений работать с информацией,  совершенствование читательской 
грамотности младших школьников, поддержка учащихся, испытывающих затруднения, расширение знаний и  представлений в 
достижении планируемых результатов, связанных с овладением чтением как предметным и метапредметным результатом, 

совершенствование орфографической грамотности младших школьников, поддержка обучающихся, испытывающих 
затруднения в достижении планируемых результатов, связанных с правописанием. 
Форма организации: интеллектуальный турнир, конференция, учебный курс. 

«Учение с увлечением!» 

«Школа юного инспектора дорожного движения», «Школа юного пожарника» 1-4 классы. 
Цель: получение знаний, навыков, установок и поведения, связанных с данными профессиями, развитие личности и создание 
основ творческого потенциала учащихся. 
Форма организации: отряд 
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План внеурочной деятельности уровня НОО 

на 2023-2024 г. г. 
 

1 классы (5-ти дневная учебная неделя) 
Направление Курс Количество часов 

 

Форма 
аттестации 

1 а 1 б 1 в 1 г 1 д 1 е 1 ж 1 з 1 и 1 к 1 л 

Спортивнооздоровительная 

деятельность 

Динамическая пауза 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Спортивная 
эстафета 

Проектноисследовательская 

деятельность 

Мои первые опыты 2 Дневник 
наблюдения 

Коммуникативная 

деятельность 

Орлята России 1 Участие в акции 

Тропинка к своему Я 1 Образовательная 
игра 

Киноуроки в школах России 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Выполнение 
группового 

творческого дела 

Художественноэстетическая 

деятельность 

Музыкальный театр 2 Театральная 
постановка 

Информационная культура Разговоры о важном 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Педагогическое 
наблюдение 

Интеллектуальные 

марафоны 

Основы логики и алгоритмики 3 Тест 
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Увлечение с увлечением! 

Школа юного инспектора 

дорожного движения 

1 Агитбригада 

Школа юного пожарника 1 Агитбригада 

 

2 классы (5-ти дневная учебная неделя) 
Направление Курс Количество часов 

 

Форма аттестации 

2 

а 

2 

б 

2 

в 

2 

г 

2 

д 

2  

е 

2 

ж 

2  

з 

2 

и 

2 

к 

2 

л 

 

Спортивно
оздоровительная 

деятельность 

Бокс 1 Соревнование 

 

Футбол 3 Соревнование 

 

Гимнастика для девочек 1 Показательное выступление 

 

Самбо 1 Соревнование 

 

Чирлидинг 1 Показательные выступления 

 

Проектно
исследовательская 

деятельность 

Мои первые опыты 3 Дневник наблюдения 

Коммуникативная 
деятельность 

Орлята России 3 Участие в акции 

 

Тропинка к своему Я 2 Образовательная игра 

 

Киноуроки в школах России 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 Выполнение группового творческого дела 

Художественно Музыкальный театр 4 Театральная постановка 
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эстетическая 
деятельность 

 

Хореографическая студия 
«Островок» 

1 Концерт 

Хореографическая студия «Весна» 1 Концерт 

 

Творческая мастерская-театр 
«Мечтатели» 

2 Концерт 

Вокальная студия «Смородинки» 1 Концерт 

 

Радужная кисточка 3 Творческая выставка 

 

Информационная 
культура 

Разговоры о важном 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Педагогическое наблюдение 

 

Основы православной культуры 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Педагогическое наблюдение 

 

Библиотечный путеводитель 1 Педагогическое наблюдение 

 

Интеллектуальны
е марафоны 

Основы логики и алгоритмики 4 Тест  
 

Основы функциональной 
грамотности 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Интеллектуальная игра 

Увлечение с 
увлечением! 

Школа юного инспектора 
дорожного движения 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Агитбригада 

Школа юного пожарника 1 Агитбригада 
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3 классы (5-ти дневная учебная неделя) 
Направление Курс Количество часов 

 
Форма аттестации 

3 а 3 б 3 в 3 г 3 

д 

3 е 3 ж 3 з 3 и 3 к  

Спортивно-

оздоровительная 
деятельность 

Бокс 1 Соревнование 
 

Футбол 2 Соревнование 
 

Гимнастика для девочек 1 Показательное выступление 
 

Самбо 1 Соревнование 
 

Чирлидинг 1 Показательные выступления 
 

Регби 1 Соревнование 
 

Проектно-

исследовательска
я деятельность 

Мои первые опыты 2 Дневник наблюдения 

Коммуникативна
я деятельность 

Орлята России 3 Участие в акции 
 

Тропинка к своему Я 2 Образовательная игра 
 

Киноуроки в школах России 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Выполнение группового творческого 
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дела 

Художественно-

эстетическая 
деятельность 

Музыкальный театр 4 Театральная постановка 
 

Хореографическая студия 
«Островок» 

1 Концерт 

Хореографическая студия 
«Весна» 

1 Концерт 

Танцевальный флешмоб 1 Флешмоб 
 

Творческая мастерская-театр 
«Мечтатели» 

1 Концерт 

Вокальная студия 
«Смородинки» 

1 Концерт 

Радужная кисточка 3 Творческая выставка 
 

Информационная 
культура 

Разговоры о важном 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Педагогическое наблюдение 
 

Основы православной 
культуры 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Педагогическое наблюдение 
 

Библиотечный путеводитель 1 Педагогическое наблюдение 
 

Интеллектуальн
ые марафоны 

Основы логики и алгоритмики 3 Тест 
 

Основы функциональной 
грамотности 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Интеллектуальная игра 

Увлечение с 
увлечением! 

Школа юного инспектора 
дорожного движения 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Агитбригада 
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4 классы (5-ти дневная учебная неделя) 
 

Направление Курс Количество часов 

 

Форма аттестации 

4 а 4 б 4 в 4 г 4 д 4 е 4 ж 4 з 

Спортивно
оздоровительная 

деятельность 

Бокс 1 Соревнование 
 

Футбол 1 Соревнование 
 

Гимнастика для девочек 1 Показательное выступление 
 

Самбо 1 Соревнование 
 

Чирлидинг 1 Показательные выступления 
 

Регби 1 Соревнование 
 

Проектно
исследовательская 

деятельность 

Мои первые опыты 2 Дневник наблюдения 

Коммуникативная 
деятельность 

Орлята России 2 Участие в акции 
 

Тропинка к своему Я 1 Образовательная игра 
 

Киноуроки в школах России 1 1 1 1 1 1 1 1 Выполнение группового творческого 
дела 

Художественно
эстетическая 
деятельность 

Музыкальный театр 2 Театральная постановка 
 

Хореографическая студия 
«Островок» 

1 Концерт 

Хореографическая студия 
«Весна» 

1 Концерт 

Творческая мастерская-театр 1 Концерт 
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«Мечтатели» 
Вокальная студия 

«Смородинки» 
1 Концерт 

Радужная кисточка 2 Творческая выставка 

Информационная 
культура 

Разговоры о важном 1 1 1 1 1 1 1 1 Педагогическое наблюдение 
Основы православной 

культуры 
1 Педагогическое наблюдение 

Библиотечный путеводитель 1 Педагогическое наблюдение 
Рассказы по истории 

Самарского края 
1 1 1 1 1 1 1 1 Презентация 

Интеллектуальные 
марафоны 

Основы логики и 
алгоритмики 

3 Тест 

Основы функциональной 
грамотности 

1 1 1 1 1 1 1 1 Интеллектуальная игра 

Увлечение с 
увлечением! 

Школа юного инспектора 
дорожного движения 

1 1 1 1 1 1 1 1 Агитбригада 
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Планируемые  результаты  внеурочной деятельности 

 Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью 

образовательного процесса и должна найти свое отражение в основной 

образовательной программе.  
 Она организуется в целях обеспечения индивидуальных потребностей 
обучающихся, направлена на достижение планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы 

 (личностных, метапредметных и предметных)  
 Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 
личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 
выраженный в Требованиях к результатам освоения основной образовательной 
программы, и отражают следующие целевые установки системы начального 
общего образования: 
  - формирование основ гражданской идентичности личности 

  - формирование психологических условий развития общения, 
сотрудничества на основе: – доброжелательности, доверия и внимания к людям, 
готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 
нуждается;  
-  развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 
общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: – принятия и 
уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и 
общества и стремления следовать им;  
 - развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 
самовоспитанию,  
 -развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 
условия ее самоактуализации: – формирование самоуважения и эмоционально-

положительного отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать 
свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их 
оценивать;  
 Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве 
обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся 
на основе формирования общих учебных умений, обобщенных способов 
действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и 
возможность саморазвития обучающихся.  

Метапредметные результаты включают: 
- освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в 
нескольких предметных областях и позволяют связывать знания из различных 
учебных предметов, учебных курсов, модулей в целостную научную картину 
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мира) и универсальных учебных действий (познавательные, коммуникативные, 
регулятивные); 
- способность их использовать в учебной, познавательной и социальной 
практике; 
- готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими 
работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной 
образовательной траектории; 
- овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание 
информационных текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с 
учетом назначения информации и ее целевой аудитории.  
  В качестве основных результатов учебно-исследовательской и 
проектной деятельности младших школьников рассматриваются такие 
метапредметные результаты, как сформированные умения: наблюдать, измерять, 
сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять 
понятия, устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками 

информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и 

процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов 
при изучении учебных предметов.  
  В качестве результата следует также включить: 

-  готовность слушать и слышать собеседника; 
-  умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные 
вопросы;  
 - проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в 
использовании своих мыслительных способностей; 
-  критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; 
смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные 
сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия 

 Овладение универсальными учебными познавательными действиями 
предполагает умение использовать базовые логические действия, базовые 
исследовательские действия, работать с информацией. 
Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 
обеспечивает сформированность социальных навыков общения, совместной 
деятельности. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 
включает умения самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального 
интеллекта. 

ФГОС НОО определяет предметные результаты освоения программ 
основного общего образования с учетом необходимости сохранения 
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фундаментального характера образования, специфики изучаемых учебных 
предметов и обеспечения успешного продвижения обучающихся на следующем 
уровне образования. 
 Предметные результаты включают: освоение обучающимися в ходе 
изучения учебного предмета научных знаний, умений и способов действий, 
специфических для соответствующей предметной области; предпосылки 
научного типа мышления; виды деятельности по получению нового знания, его 
интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, 
в том числе при создании учебных и социальных проектов.  Включение задачи 
формирования ИКТ-компетентности в программу формирования универсальных 
учебных действий позволяет организации, осуществляющей образовательную 
деятельность и учителю формировать умение работать с информацией и 
использовать инструменты ИКТ. 

Диагностика эффективности организации внеурочной деятельности 

Цель диагностики – выяснить, являются ли и в какой степени воспитывающими 
те виды внеурочной деятельности, которыми занят школьник.  
● Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников 

● Личность самого обучающегося 

● Детский коллектив 

● Анкетирование родителей и законных представителей (по организации и 
внеурочной деятельности детей) 

Основные результаты реализации программы внеурочной деятельности 
обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 
предусматривающих сформированность познавательного, коммуникативного, 
нравственного, эстетического потенциала личности: 
● Листы наблюдений 

● Контрольные вопросы 

● Анкеты 

● Тесты 

● Защита проектов 

● Результативность участия в конкурсах различной направленности и 
уровней.



  

 

 

3.4 ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА УЧЕБНЫЙ ГОД 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль 1 «Урочная деятельность» 

Согласно программам и планам деятельности педагогов образовательной организации 
Модуль 2 «Внеурочная деятельность и дополнительное образование» 

Согласно программам и планам внеурочной деятельности педагогов образовательной организации 
Модуль 3 «Классное руководство» 

Согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных руководителей 
Модуль 4 «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Общешкольное родительское собрание 1-4 классы Сентябрь, 
апрель 

Администрация школы 
Классные руководители 

Организационные родительские собрания 1-4 классы В течение 
года 

Классные руководители 

Индивидуальные консультации 1-4 классы В течение 
года 

Классные руководители 

Информационное оповещение родителей через 
классные группы 

1-4 классы В течение 
года 

Классные руководители 

Диагностика семей первоклассников, семей вновь 
прибывших обучающихся, выявление асоциальных 
семей 

1-4 классы В течение 
года Педагог-психолог 

Классные руководители 

Помощь родителей в организации и проведении 
общешкольных и внутриклассных мероприятий 
воспитательной направленности 

1-4 классы В течение 
года 

Классные руководители 

Семейная игра «Папа, мама, я — спортивная семья» 1-4 классы В течение 
года Председатель ШМО учителей 

физической культуры 

Классные руководители 

 

Гостиная «Семейные традиции» 1-4 классы В течение 
года 

Классные руководители 

Акция «Бессмертный полк» 1-4 классы май Классные руководители 

Отчётные концерты детских творческих коллективов для 
родителей (законных представителей) 

1-4 классы май Классные руководители 

Педагог-организатор 
Руководители творческих 

объединений 

Модуль 5 «Самоуправление» 

Выборы лидеров, активистов классов, распределение 
обязанностей «Время выбрало нас» 

1-4 классы сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии с обязанностями 1-4 классы В течение 
года 

Классные руководители 

Модуль 6 «Профориентация» 

 
Акция «Неделя труда и профориентации. Семь шагов к 
профессии» 

1-4 классы октябрь Куратор 
профориентационной работы 

Встречи с людьми интересных профессий 1-4 классы В течение 
года 

Классные руководители 

Модуль 7 «Основные школьные дела» 

 

Дела, события, мероприятия Участники  Сроки   Ответственные  
Праздник первого звонка. День знаний. 1-4 классы 01.09 Заместитель директора по 

ВР  
Педагог-организатор 

Советник директора по ВР 
День солидарности в борьбе с терроризмом «Мы 1-4 классы 04.09 Классные руководители 
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будем вечно помнить вас!» Советник директора по ВР 
Месячник безопасности (цикл мероприятий и 
классных часов, посвященных профилактике 
ДДТТ, разработка схемы-маршрута «Дом-школа-
дом», пожарной безопасности, экстремизма, 
терроризма) 

1-4 классы сентябрь Классные руководители 

Руководители отряда ЮИД 
Совет обучающихся 

 Празднично-игровая программа «Посвящение в 
первоклассники» 

1 классы начало 
октября 

Заместитель директора по 
ВР Педагог-организатор 

Праздничное мероприятие, посвященное Дню 
учителя «Учитель   будет вечен на Земле!» 

1 классы начало 
октября 

Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор  
Советник директора по ВР 

Всероссийский урок безопасности школьников в 
сети Интернет «Мы умные пользователи Нета», 
посвященный Дню Интернета. 

1-4 классы октябрь Классные руководители 
Учителя информатики 

Цикл мероприятий «Куйбышев – запасная 
столица» (конкурсы рисунков и плакатов, 
сочинений и стихов о ВОВ, уроки мужества) 

1-4 классы октябрь Советник директора по ВР 

Классные руководители 
Руководитель школьного 

музея 
Открытый школьный творческий марафон – Мы за 
здоровый образ жизни!» 

1-4 классы октябрь Председатель ШМО 
учителей физической 

культуры 
Советник директора по ВР 

День народного единства «Мы вместе!» 2 классы ноябрь Советник директора по ВР 
Классные руководители 

Международный День толерантности «Мы разные, 
но мы вместе!» 

3 классы ноябрь Советник директора по ВР 
Классные руководители 

Совет обучающихся 
Праздник матерей «Святость материнства», 
посвященный Дню матери в России 

1-4 классы ноябрь Заместитель директора по 
ВР Педагог-организатор 

Урок мужества, посвященные «Дню героев 
Отечества» 

1-4 классы декабрь Руководитель музея 

Классные руководители 
Классный час «Это должен знать каждый!», 
посвященный Дню конституции РФ 

2-4 классы декабрь Классные руководители, 
Учителя обществознания 

Урок мужества «Имя твое неизвестно, подвиг твой 
бессмертен», посвященный «Дню неизвестного 
солдата» 

1-4 классы декабрь Руководитель музея 

Классные руководители 

Новогоднее коллективное творческое дело 
«Новогодняя суматоха» (цикл дел, посвященных 
подготовке и проведению Нового года) 

1-4 классы декабрь Заместитель директора по ВР  
Советник директора по ВР  

Педагог-организатор 

Классные руководители 
Неделя Памяти жертв Холокоста 4 классы январь Советник директора по ВР 

Классные руководители 
Оборонно-массовый месячник, посвященный 
подготовке и проведению Дня защитника 
Отечества «Народ и армия едины» 

1-4 классы февраль Заместитель директора по ВР 
 Педагог-организатор 

Классные руководители 

Праздник «Во славу прекрасной дамы», 
посвященный Международному женскому дню 8 
Марта 

1-4 классы начало 
март 

Заместитель директора по ВР  
Педагог-организатор 

Классные руководители 

Неделя БДД (цикл мероприятий, посвященный 
безопасному дорожному движению) 

1-4 классы апрель Классные руководители 
Руководители отряда ЮИД 

Совет обучающихся 

Фестиваль «Живая газета «Дорога в космос». 1-4 классы апрель Заместитель директора по ВР 
Советник директора по ВР 

Педагог-организатор 
Классные руководители 

Цикл мероприятий, посвященный подготовке и 
празднованию Дня Победы 

1-4 классы май Заместитель директора по ВР 
Педагог-организатор 

Советник директора по ВР 
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Руководитель музея 
Классные руководители 

Празднично-игровая программа «Прощай, 
начальная школа» 

4 классы май Педагог-организатор 
Классные руководители 4-х 

классов 

Коллективное творческое дело «Слёт отличников и 
активистов»: чествование отличников и активистов 
в учебной, исследовательской, спортивной, 
творческой, общественной деятельности на благо 
школы 

1-4 классы май Заместитель директора по ВР 
Советник директора по ВР 

Педагог-организатор 
 

Модуль 8 «Внешкольные мероприятия» 

 

Установочные беседы в классах на тему «Правила 
безопасности во время экскурсий и походов» 

1-4 классы В течение 
года 

Классные руководители 

Коллективообразующие походы и экскурсии 
«Хотим быть вместе» 

1-4 классы В течение 
года 

Классные руководители 

Игра-путешествие «Где живут книги»: экскурсия в 
библиотеку (в Международный день школьных     
библиотек 25 октября) 

1 классы В течение 
года 

Классные руководители 
Школьный библиотекарь 

«Секреты нашего музея»: экскурсия в школьный 
музей во время проведения мероприятий, 
направленных на патриотическое воспитание 

2-4 классы В течение 
года 

Классные руководители 
Руководитель музея 

Поход выходного дня «Операция Зимовье»: 
развешивание в лесу кормушек для зимующих 
птиц 

1-4 классы В течение 
года 

Классные руководители 

«Где работают наши родители», экскурсии классов 
на предприятия города 

1-4 классы В течение 
года 

Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

Модуль 9 «Организация предметно-пространственной среды» 

 

Оформление классного уголка  1-4 классы сентябрь Классные руководители 

Акция «Зелёный кабинет» 1-4 классы В течение 
года 

Классные руководители 

Размещение экспозиций творческих работ 
школьников, приуроченных к знаменательным 
датам и событиям 

1-4 классы В течение 
года 

Заместитель директора по ВР 
Советник директора по ВР 

Руководитель объединения 
юных дизайнеров 

Модуль 10 «Социальное партнерство» 

 

Организация и проведение коллективных 
волонтёрских дел при поддержке МБУ ДО ДЮЦ 
«Пилигрим». 

1-4 классы В течение 
года 

Классные руководители 
Заместитель директора по ВР 

Участие в акциях совместно с городским центром 
по профилактике ДДТТ города Самара 

1-4 классы В течение 
года 

Классные руководители 
Руководитель отряда ЮИД 

Модуль 11 «Профилактика и безопасность» 

 

Информационно-просветительские занятия 
«Безопасный Интернет». 

1-4 классы Октябрь  Классные руководители, 
учителя информатики 

Занятия по профилактике сезонных заболеваний 
«Неболейка». 

1-4 класс Октябрь, 
февраль 

Классные руководители 
 

Флешмоб «Я на позитиве! » 4 классы апрель Педагог внеурочной 
деятельности 

Советник директора по ВР 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль 12 «Детские общественные объединения»  

Открытие Центра детских инициатив 
(представление работы объединений) 

1-4 15.09 Заместитель директора по 
ВР 

Советник директора по ВР 
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Вступление обучающихся в объединение РДДМ 
«Движение первых» (первичное отделение) и 
посвящение в Орлята 

3-4 15.09 Заместитель директора по 
ВР 

 Советник директора по ВР 

руководитель РДДМ 

Участие в районном конкурсе агитбригад юных 
инспекторов движения (ЮИД) 

3 классы октябрь Руководители отряда ЮИД 

Открытый школьный творческий марафон «Мы за 
здоровый образ жизни!» 

1-4 классы октябрь Председатель ШМО учителей 
физической культуры 

Советник директора по ВР 
Классные руководители 

Акция «Элемент единства», посвященная Дню 
народного единства 

1-4 классы ноябрь Заместитель директора по 
ВР 

Педагог-организатор 

Участие в патриотическом проекте «Парад 
Памяти», посвященный военному параду в 
Куйбышеве 7 ноября 1941 года 

1-4 классы ноябрь Руководитель юнармейского 
отряда «Факел» 

Классные руководители 

Акция «Кормушка» при поддержке Лиги 
Волонтёров 

1-4 классы январь-
март 

Руководитель отряда 
«Доброцветик» 

Классные руководители 

Акция «Блокадный хлеб» 1-4 классы январь Руководитель отряда 
«Доброцветик» 

Классные руководители 

Акция «Посылка солдату» 1-4 классы февраль Руководитель отряда 
«Доброцветик» 

Классные руководители 

Участие в районном этапе областного конкурса 
агитбригад юных инспекторов движения (ЮИД) 
«Безопасное колесо» 

3 классы апрель Руководитель отряда ЮИД 

Организация и проведение Дней единых действий 1-4 классы В течение 
года 

Заместитель директора по 
ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Участие в остальных городских конкурсах и акциях, 
посвященных Безопасному дорожному движению 

 

1-4 классы В течение 
года 

Руководитель отряда ЮИД 

Организация и проведение Дней единых действий 1-4 классы В течение 
года 

Заместитель директора по 
ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Участие в остальных городских конкурсах и акциях, 
посвященных Безопасному дорожному движению 

 

1-4 классы В течение 
года 

Руководители отряда ЮИД 

Акция «Протяни руку помощи» 1-4 классы В течение 
года 

Руководитель отряда 
«Доброцветик» 

Классные руководители 

Модуль 13 «Школьные медиа» 

Серия регулярных игровых занятий, знакомящих детей с 
основами создания медиа, «Играем в …» 

1-4 классы В течение 
года 

Классные руководители 

Выпуск тематических стенгазет, репортажей и 
подготовка фотографий для группы ВКонтакте  

1-4 классы В течение 
года 

Заместитель директора по 
ВР 

Педагог-организатор  
Советник директора по ВР 

Классные руководители 

Совет обучающихся 

Модуль 14 «Музейное дело» 
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Классные часы «Страницы истории», «Символы 
Самарской губернии», «Известные имена в истории 
Самарской губернии», «Имена, вошедшие в историю» и 
др. 

1-4 классы В 
течение 
года 

Классные руководители 

Руководитель школьного 
музея 

 

Экскурсия по школьному музею  1-4 классы В 
течение 
года 

Руководитель школьного 
музея 

Участие в городском значимом марафоне «Музей и дети» 3-4 классы В 
течение 
года 

Классные руководители 

Руководитель школьного 
музея 

Беседа «Герои Отечества Самарской области» 1-4 классы декабрь-
февраль 

Классные руководители 

Руководитель школьного 
музея 

 

Модуль 15 «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Походы в театры, на выставки, в музеи 1-4 в 
течение 
года 

Классные руководители, 
родительский комитет 

Экскурсии по патриотической тематике, ранней 
профориентации 

1-4 в 
течение 
года 

Классные руководители, 
родительский комитет 

Походы выходного дня, экскурсии, походы, экспедиции 1-4 в 
течение 
года 

Классные руководители, 
родительский комитет 

Модуль 16 «Школьный спортивный клуб» 

Организация и проведение «Дня здоровья» 1-4 в 
течение 
года 

Руководитель ШСК, 
классные руководители 

Участие в районных и городских соревнованиях 1-4 в 
течение 
года 

Руководитель ШСК, 
классные руководители 

Модуль 17 «Школьный театр» 

Подготовка спектаклей и выступления на школьной 
сцене 

1-4 в течение 

года 

Руководители школьных 
театральных коллективов, 

классные руководители 

Участие в районных, городских и др. конкурсах 
театрального мастерства 

1-4 в течение 

года 

Руководители школьных 
театральных коллективов, 

классные руководители 
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Перечень основных государственных и народных праздников, 
памятных дат в календарном плане воспитательной работы.  

 

Сентябрь:  
 1 сентября: День знаний;  
 3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в 

борьбе с терроризмом. 
Октябрь:  
 1 октября: Международный день пожилых людей; 
 4 октября: День защиты животных;  
 5 октября: День Учителя;  
 Третье воскресенье октября: День отца;  
 30 октября: День памяти жертв политических репрессий. 
Ноябрь:  
 4 ноября: День народного единства. 
Декабрь:  
 3 декабря: Международный день инвалидов; 
 5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев;  
 6 декабря: День Александра Невского;  
 9 декабря: День Героев Отечества;  
 10 декабря: День прав человека;  
 12 декабря: День Конституции Российской Федерации;  
 27 декабря: День спасателя. 
Январь:  
 1 января: Новый год;  
 7 января: Рождество Христово; 
 25 января: «Татьянин день» (праздник студентов); 
 27 января: День снятия блокады Ленинграда. 
Февраль:  
 2 февраля: День воинской славы России;  
 8 февраля: День русской науки; 
 21 февраля: Международный день родного языка;  
 23 февраля: День защитника Отечества. 
Март:  
 8 марта: Международный женский день;  
 18 марта: День воссоединения Крыма с Россией. 
Апрель:  
 12 апреля: День космонавтики. 
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Май:  
 1 мая: Праздник Весны и Труда; 
 9 мая: День Победы;  
 24 мая: День славянской письменности и культуры. 
Июнь:  
 1 июня: Международный день защиты детей;  
 5 июня: День эколога;  
 6 июня: Пушкинский день России;  
 12 июня: День России;  
 22 июня: День памяти и скорби;  
 27 июня: День молодёжи. 
Июль:  
 8 июля: День семьи, любви и верности. 
Август:  
 22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 
 25 августа: День воинской славы России. 
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3.5 ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Система условий реализации Программы, созданная в образовательной ор- 

ганизации, направлена на: 
- достижение обучающимися планируемых результатов освоения АОП НОО 

для обучающихся с ЗПР; 
- развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных по- 

требностей и интересов, самореализацию обучающихся, в т.ч. одарённых, через 
организацию урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая 
общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, практическую 
подготовку, использование возможностей организаций дополнительного образо- 
вания и социальных партнёров; 

- формирование функциональной грамотности обучающихся (способности 
решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформиро- 
ванных предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), 
включающей овладение ключевыми навыками, составляющими основу дальней- 
шего успешного образования и ориентацию в мире профессий; 

- формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обу- 
чающихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентичности; 

- индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и 
реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самосто- 
ятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 

- участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершен- 
нолетних обучающихся и педагогических работников в проектировании и разви- 
тии программы начального общего образования и условий её реализации, учиты- 
вающих особенности развития и возможности обучающихся; 

- включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды 
(класса, школы), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной дея- 
тельности, реализации социальных проектов и программ при поддержке педаго- 
гических работников; 

- формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образо- 
вательной, общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно- 
оздоровительной и творческой деятельности; 

- формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здоро- 
вого и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

- использование в образовательной деятельности современных образователь- 
ных технологий, направленных в т.ч. на воспитание обучающихся и развитие раз- 
личных форм наставничества; 

- обновление содержания программы НОО, методик и технологий её реали- 
зации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обу- 
чающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю- 
щихся с учётом национальных и культурных особенностей субъекта Российской 
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Федерации; 
- эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их профес- 
сиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

- эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современ- 
ных механизмов финансирования реализации программ начального общего обра- 
зования. 

При реализации АОП НОО для обучающихся с ЗПР в рамках сетевого вза- 
имодействия используются ресурсы иных организаций, направленные на обеспе- 
чение качества условий реализации образовательной деятельности. 

 
3.5.1. Материально-технические условия реализации Программы 

Материально-техническая база образовательной организации обеспечивает: 
1) возможность достижения обучающимися результатов освоения про- 

граммы начального общего образования; 
2) безопасность и комфортность организации учебного процесса; 
3) соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических 

нормативов; 
4) возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и обуча- 

ющихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры ор- 
ганизации. 

В образовательной организации разработаны и закреплены локальными ак- 
тами перечни оснащения и оборудования, обеспечивающие учебный процесс. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий 
образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные 
требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельно- 
сти, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации 28 ок- 
тября 2013 г. 
№ 966, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том 
числе: 

1) СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организа- циям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утверждён- ные 
постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28 
сентября 2020 г.; 

2) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обес- 
печению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обита- 
ния», утверждённые постановлением Главного санитарного врача Российской Фе- 
дерации № 2 от 28 января 2021 г. 

3) перечень учебников, допущенных к использованию при реализации  
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования (в соответствии с действу- 
ющим Приказом Министерства просвещения РФ); 

4) Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
03.09.2019 г. № 465 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необ- 
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ходимых для реализации образовательных программ начального общего, основ- 

ного общего и среднего общего образования, соответствующих современным услови- 
ям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в це- 
лях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской  
Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразова- 
тельных организациях, критериев его формирования и требований к функцио- 
нальному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного местаобу- 
чающегося указанными средствами обучения и воспитания» (зарегистрирован 
25.12.2019 № 56982); 

5) аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными ак- 
тами и локальными актами образовательной организации, разработанные с учётом  
особенностей реализации основной образовательной программы в образовательной 
организации; 

6) Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровьюи развитию» (Собрание законода- 
тельства Российской Федерации, 2011, № 1, ст. 48; 2021, № 15, ст. 2432); 

7) Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 
2021, № 1, ст. 58). 

В МБОУ Школа 57 г.о.Самара для реализации ООП НОО имеются в наличии: 
 общеучебных кабинетов; 
 кабинеты оборудованные, ноутбуками, специализированной техникой, 

конструкторами для «Робото- техники», оборудованием для ОБЖ, 
интерактивными досками; 

 актовый зал; 
 библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем и читальным залом; 
 помещение для питания обучающихся, а также 
 помещение для хранения и приготовления пищи; 
 административные и иные помещения; 
 медицинский кабинет; 
 гардеробные, санузлы; 
 пришкольный участок. 

Все помещения обеспечены оборудованием для реализации основной обра- 
зовательной программы начального общего образования. Состав комплекта 
средств обучения объединяет как современные средства обучения на базе цифро- 
вых технологий, так и традиционные - средства наглядности (печатные материа- 
лы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное оборудование, приборы 
и инструменты для проведения натурных экспериментов и исследований, расход- 
ные материалы и канцелярские принадлежности. 
Комплектование классов и учебных кабинетов формируется с учётом: 
1) возрастных и индивидуальных психологических особенностей обучающихся; 
2) ориентации на достижение личностных, метапредметных и предметных ре- 
зультатов обучения; 
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3) необходимости и достаточности; 
4) универсальности, возможности применения одних и тех же средств обучения 
для решения комплекса задач. 

Освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабо- 
чих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий, обеспечивают возможность 
безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной дея- 
тельности для всех участников образовательной деятельности. 

Регулярно осуществляются санитарно-противоэпидемические мероприятия: 
контроль за санитарным состоянием помещений, контроль за организацией режи- 
ма дня школьников, за проведением медицинских осмотров сотрудников, пи- 
щеблока, ежедневное проведение бракеража готовой пищи с отметкой в бракера- 
жном журнале, своевременное проведение изоляции больных детей из класса, 
проведение осмотра контактных детей. 

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участ- 
ников образовательных отношений к любой информации, связанной с реализаци- 
ей основной образовательной программы, достижением планируемых результа- 
тов, организацией образовательной деятельности, обеспечивается функциониро- 
вание школьного сервера, школьного сайта, локальной сети и внешней сети. 

 
3.5.2. Учебно-методические условия реализации Программы 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация программы начально- 
го общего образования обеспечивается современной информационно- 
образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) образовательной ор- 
ганизации понимается открытая педагогическая система, включающая разнообраз- ные 
информационные образовательные ресурсы, современные информационно- 
коммуникационные технологии, способствующие реализации требований ФГОС. 

Основными компонентами ИОС являются: 
1) учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на языках 

обучения, определённых учредителем образовательной организации; 
2) учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные средства 

надлежащего качества демонстрационные и раздаточные, экранно-звуковые средства, 
мультимедийные средства); 

3) фонд дополнительной литературы (детская художественная и научно- 
популярная литература, справочно-библиографические и периодические изда- 
ния). 

Образовательной организацией применяются информационно- 
коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе с использованием электронных 
образовательных ресурсов и ресурсов Интернета, а также прикладные программы, 
поддерживающие административную деятельность и обеспечивающие дистанцион- ное 
взаимодействие всех участников образовательных отношений как внутри об- 
разовательной организации, так и с другими организациями социальной сферы и ор- 
ганами управления. Функционирование ИОС требует наличия в образовательной 
организации технических средств и специального оборудования. 
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Образовательная организация располагает службой технической поддержки 
ИКТ. 

Информационно-коммуникационные средства и технологии 

обеспечивают: 
1. достижение личностных, предметных и метапредметных результатов 

обучения при реализации требований ФГОС НОО; 
2. формирование функциональной грамотности; 
3. доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов,  

курсов внеурочной деятельности; 
4. доступ к электронным образовательным источникам, указанным в ра- 

бочих программах учебных предметов, с целью поиска и получения информации 
(учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на съёмных 
дисках,контролируемым ресурсам локальной сети и Интернета); 

5. организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация кото- 
рых предусмотрена с применением электронного обучения, с использованием 
электронных пособий (обучающих компьютерных игр, тренажёров, моделей с 
цифровым управлением и обратной связью); 

6. реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление 
самостоятельной образовательной деятельности обучающихся при поддержке пе- 
дагогических работников; 

7. включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поисково- 
исследовательскую деятельность; 

8. проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием спе- 
циального и цифрового оборудования; 

9. фиксацию и хранение информации о ходе образовательногопроцесса; 
10. проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеоматериа- 

лов, организацию театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием и 
освещением; 

11. взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том  
числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством локальной  
сети и Интернета; 

12. формирование и хранение электронного портфолио обучающегося. 
Информационно-образовательная среда МБОУ Школа №57 г.о.Самара  

обеспечивает: 
- возможность использования участниками образовательного процесса ресурсов и 
сервисов цифровой образовательной среды; 
- безопасный доступ к верифицированным образовательным ресурсам цифровой 
образовательной среды; 
- информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 
- информационное сопровождение проектирования обучающимися планов про- 
должения образования и будущего профессионального самоопределения; 
- планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; - мо- 
ниторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 
- мониторинг здоровья обучающихся; 
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- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения 
и представления информации; 
- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений  
(обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обу- 
чающихся, педагогических работников, органов управления в сфере образования, 
общественности), в том числе в рамках дистанционного образования с соблюде- 
нием законодательства Российской Федерации. 

Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой педагогиче- 
ской системой, сформированной на основе разнообразных информационных об- 
разовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных 
средств и педагогических технологий, гарантирующих безопасность и охрану 
здоровья участников образовательного процесса, обеспечивающих достижение 
целей основного общего образования, его высокое качество, личностное развитие 
обучающихся. 

Основными компонентами ИОС МБОУ Школа №57 г.о.Самара являются: ‒ 
учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на государственном 
языке Российской Федерации (языке реализации основной образовательной 
программы основного общего образования), из расчета не менее одного учебника 
по учебному предмету обязательной части учебного плана на одного 
обучающегося; 
– фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная лите- 
ратура, справочно-библиографические и периодические издания); 
– учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные, 

экранно-звуковые средства, мультимедийные средства); 
– информационно-образовательные ресурсы Интернета; 
– информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
– технические средства, обеспечивающие функционирование информационно- 
образовательной среды; 
– программные инструменты, обеспечивающие функционирование информаци- 
онно-образовательной среды; 
– служба технической поддержки функционирования информационно- 
образовательной среды. 

ИОС МБОУ Школа №57 г.о.Самара предоставляет для участников образовательного 
процесса возможность: 
– достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП НОО, в 
том числе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 
– развития личности, удовлетворения познавательных интересов, самореализации  
обучающихся, в том числе одаренных и талантливых детей, через организацию  
учебной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно- 
полезную деятельность, профессиональной пробы, практическую подготовку, си- 
стему кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей органи- 
заций дополнительного образования, культуры и спорта, профессиональных обра- 
зовательных организаций и социальных партнеров в профессионально- 
производственном окружении; 
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– формирования функциональной грамотности обучающихся, включающей овла- 
дение ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успеш- 
ного образования и ориентации в мире профессий; 
– формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучаю- 
щихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентичности и со- 
циально-профессиональных ориентаций; 
– индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реали- 
зации индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их 
эффективной самостоятельной работы при поддержке педагогических работни- 
ков; 
– включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды населен- 
ного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятель- 
ности, реализации социальных проектов и программ, в том числе в качестве во- 
лонтеров; 
– формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной и обще- 
ственной деятельности; 
– формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового 

и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 
– использования в образовательной деятельности современных образовательных 
технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся; 
– обновления содержания программы основного общего образования, методик и  

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образо- 
вания, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с уче- 
том особенностей развития субъекта Российской Федерации; 
– эффективного использования профессионального и творческого потенциала пе- 
дагогических и руководящих работников организации, повышения их профессио- 
нальной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 
– эффективного управления организацией с использованием ИКТ, современных 
механизмов финансирования.  

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участ- 
ников образовательных отношений к любой информации, связанной с реализаци- 
ей основной образовательной программы, достижением планируемых результа- 
тов, организацией образовательной деятельности, обеспечивается функциониро- 
вание школьного сервера, школьного сайта, локальной сети и внешней сети. 

Электронная информационно-образовательная среда МБОУ Школа №57 
г.о.Самара обеспечивает: 
– доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным изда- 

ниям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих програм- 
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мах посредством сайта ; 
– фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, резуль- 

татов промежуточной аттестации и результатов освоения программы основного 
общего образования; 
– проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реали- 
зация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанци- 
онных образовательных технологий; 
– взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
синхронные и (или) асинхронные взаимодействия посредством Интернета. 

Электронная информационно-образовательная среда позволяет обучающимся 
осуществить: 
– поиск и получение информации в локальной сети организации и Глобальной  

сети 
— Интернете в соответствии с учебной задачей; 
– обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графическим сопро- 

вождением; 
– размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой дея- 

тельности в сети образовательной организации и Интернете; ‒ выпуск школьных 
печатных изданий; 
– участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представлениях, 

праздниках), обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровож- 
дением. 

В случае реализации программы основного общего образования, в том числе  
адаптированной с применением электронного обучения, дистанционных образо- 
вательных технологий, каждый обучающийся в течение всего периода обучения 
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информа- 
ционно-образовательной среде организации из любой точки, в которой имеется 
доступ к информационно-телекоммуникационной Сети как на территории органи- 
зации, так и вне ее. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды тре- 
бует соответствующих средств ИКТ и квалификации работников, ее использую- 
щих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды со- 
ответствует законодательству Российской Федерации.  

При работе в ИОС в МБОУ Школа №57 г.о.Самара соблюдаются правила 
информационной безопасности при осуществлении коммуникации в школьных 
сообществах и мессенджерах, поиске, анализе и использовании информации в 
соответствии с учебной задачей, предоставлении персональных данных 
пользователей локальной сети и Интернета. 
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3.5.3. Психолого-педагогические условия реализации Программы 

Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной организа- 
ции, обеспечивают исполнение требований ФГОС НОО к психолого- 
педагогическим условиям реализации основной образовательной программы началь- 
ного общего образования, в частности: 

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации образо- 
вательной деятельности при реализации образовательных программ начального, ос- 
новного и среднего общего образования; 

2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к 
условиям образовательной организации с учётом специфики их возрастного пси- 
хофизиологического развития, включая особенности адаптации к социальной сре- 
де; 

3) способствуют формированию и развитию психолого-педагогической ком- 
петентности работников образовательной организации и родителей (законных пред- 
ставителей) несовершеннолетних обучающихся; 

4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных 
форм поведения, агрессии и повышенной тревожности. 

В образовательной организации психолого-педагогическое сопровождение 
реализации программы начального общего образования осуществляется квалифи- 
цированными специалистами: 

педагогом-психологом; учителем-логопедом; учителем-дефектологом;  
социальным педагогом. 
В процессе реализации основной образовательной программы начального об- 

щего образования образовательной организацией обеспечивается психолого- 
педагогическое сопровождение участников образовательных отношений посредством 
системной деятельности и отдельных мероприятий, обеспечивающих: 

1) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 
всех участников образовательных отношений; 

2) сохранение и укрепление психологического благополучия и психиче- 
ского здоровья обучающихся; 

3) поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 
4) формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
5) дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учё- 

том особенностей когнитивного и эмоциональногоразвития обучающихся; 
6) мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, 

поддержка и сопровождение одарённых детей; 
7) создание условий для последующего профессионального самоопреде- 

ления; 
8) формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 
9) поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 
10) формирование психологической культуры поведения в информацион- 

ной среде; 
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11) развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 
В процессе реализации основной образовательной программы осуществляет- 

ся индивидуальное психолого-педагогическоесопровождение всех участников об- 
разовательных отношений,в том числе (указать при наличии): 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного 
общего образования, развитии и социальной адаптации; 

обучающихся, проявляющих индивидуальные способности,и одарённых;  
обучающихся с ОВЗ; 
педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образователь- 

ной организации, обеспечивающих реализацию программы начального общего 
образования; 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнихобучающихся.  
Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отноше- 

ний реализуется диверсифицировано, на уровне образовательной организации, клас- 
сов, групп, а также на индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются  
такие формы психолого-педагогического сопровождения, как: 

1) диагностика, направленная на определение особенностей статуса обу- 
чающегося, которая может проводиться на этапе перехода обучающегося на сле- 
дующий уровень образованияи в конце каждого учебного года (краткое описание 

диагностических процедур, методик, графика проведения); 
2) консультирование педагогов и родителей (законных представителей), ко- 

торое осуществляется педагогическим работником и психологом с учётом результа- тов 
диагностики, а также администрацией образовательной организации (расписа- ние 

консультаций и сотрудников, уполномоченных их проводить); 
3) профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекци- 

онная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.  

3.5.4 Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального 
общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечи- 
вающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и бес- 
платного начального общего образования. Объём действующих расходных обяза- 
тельств отражается в Муниципальном задании образовательной организации. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество 
и (или) объём (содержание) муниципальной услуги (работы), а также порядок её 
оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального 
общего образования автономного учреждения осуществляется исходя из расход- 
ных обязательств на основе муниципального задания по оказанию муниципаль- 
ных образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще- 
доступного и бесплатного начального общего образования в общеобразователь- 
ных организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 
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Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального об- 
щего образования — гарантированный минимально допустимый объём финансо- 
вых средств в год в расчёте на одного обучающегося, необходимый для реализа- 
ции образовательной программы начального общего образования, включая: 
1) расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации 
образовательной программы начального общего образования; 
2) расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 
3) прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования 
определяются по каждому виду и направленности образовательных программ с 
учётом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реали- 
зации образовательных программ, образовательных технологий, обеспечения до- 
полнительного профессионального образования педагогическим работникам, 
обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обу- 
чающихся, а также с учётом иных предусмотренных законодательством особен- 
ностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различ- 
ных категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, 
осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчёте на 
одного обучающегося, если иное не установлено 246 законодательством РФ или 
субъекта РФ. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счёт средств мест- 
ных бюджетов финансовое обеспечение предоставления начального общего обра- 
зования муниципальными общеобразовательными организациями в части расхо- 
дов на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 
начального общего образования, расходов на приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспече- 
ния, определённого субъектом Российской Федерации. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обу- 
чающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 
- межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет); 
- внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная общеобразо- 

вательная организация); 
- общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций 
бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджет- 
ного финансирования в расчете на одного обучающегося, должен обеспечить 
нормативноправовое регулирование на региональном уровне следующих положе- 
ний: 
- сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в вели- 
чину норматива затрат на реализацию образовательной программы основного 
общего образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы 
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на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной дея- 
тельностью общеобразовательных организаций); 
- возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 
отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на 
уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная 
организация) и общеобразовательной организации. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведенного анализа мате- 
риально-технических условий реализации ООП НОО образовательная организа- 
ция: 
‒проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований Стандарта по 
каждой позиции; 
‒устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудо- 
вания, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП 
НОО; 
‒определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП НОО; 
‒определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требова- 
ний к условиям реализации ООП НОО в соответствии с ФГОС; 
‒определяет объемы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 
деятельности обучающихся, включенной в основную образовательную программу 
образовательного учреждения; 
‒разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 
учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также дру- 
гими социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обу- 
чающихся, и отражает его в своих локальных актах. 

При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 
‒на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и  
др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учре- 
ждения дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 
‒за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 
обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении  
широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 
направления и расходования средств муниципального задания. И самостоятельно  
определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необхо- 
димые для выполнения муниципльного задания, придерживаясь при этом прин- 
ципа соответствия структуры направления и расходования бюджетных средств 
структуре норматива затрат на реализацию образовательной программы началь- 
ного общего образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие рас- 
ходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 
деятельностью общеобразовательных организаций). 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя за- 
траты на оплату труда педагогических работников с учётом обеспечения уровня 
средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими 
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учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответ- 
ствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми ак- 
тами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на 
оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных 
организаций, включаемые органами государственной власти субъектов Россий- 
ской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже 
уровня, соответствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте 
Российской Федерации, на территории которого расположены общеобразователь- 
ные организации. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчёте регионального норматива 
учитываются затраты рабочего времени педагогических работников образова- 
тельных организаций на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществля- 
ется в пределах объёма средств образовательной организации на текущий финан- 
совый год, установленного в соответствии с нормативами финансового обеспече- 
ния, определёнными органами государственной власти субъекта Российской Фе- 
дерации, количеством обучающихся, соответствующими поправочными коэффи- 
циентами (при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной 
организации, устанавливающим положение об оплате труда работников образова- 
тельной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат опреде- 
ляются локальными нормативными актами образовательной организации. В ло- 
кальных нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и 
показатели результативности и качества деятельности образовательной организа- 
ции и достигнутых результатов, разработанные в соответствии с требованиями 
ФГОС к результатам освоения образовательной программы начального общего 
образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, 
активность их участия во внеурочной деятельности; использование педагогиче- 
скими работниками современных педагогических технологий, в том числе здоро- 
вьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 
педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 
1) соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 
2) соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно- 
технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно- 
вспомогательного и иного персонала; 
3) соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 
труда; 
4) порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответ- 
ствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мне- 
ние коллегиальных органов управления образовательной организации, выборного 
органа первичной профсоюзной организации. 
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При реализации основной образовательной программы с привлечением ресур- 
сов иных организаций, на условиях сетевого взаимодействия образовательная ор- 
ганизация разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образова- 
тельной организацией и организациями дополнительного образования детей, а 
также другими социальными партнерами, организующими внеурочную деятель- 
ность обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных актах. 

Взаимодействие осуществляется: 
1) на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образователь - 
ных программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по  
различным направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной ор- 
ганизации (организации дополнительного образования, клуба, спортивного ком- 
плекса и др.); 
2) за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 
обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации широ- 
кого спектра программ внеурочной деятельности. 
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