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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Адаптированная образовательная программа начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (для обучающихся с задержкой 

психического развития) (далее - АООП НОО для обучающихся с ЗПР) отражает вариант 

конкретизации требований федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ), предъявляемых в части образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ). 

Цель реализации ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР: обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 

задач: 

формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

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

интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе 

нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

достижение планируемых результатов освоения ФАОП НОО для обучающихся 

ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 

особенностей и возможностей; 

создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности 

обучающихся с 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 образовательных 

технологий деятельностного типа; 

выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно-

оздоровительной работы, организацию художественного творчества с использованием 

системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе 

сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и других соревнований; 

участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды. 

В основу формирования АООП НОО  положены следующие принципы: 

а) принципы государственной политики Российской Федерации в области 

образования (гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер образования, 

общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников); 

б) принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

в) принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 
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г) принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий 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 АООП НОО 

ориентировку на АООП основного общего образования обучающихся с ОВЗ, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с ОВЗ; 

ж) принцип целостности содержания образования; 

з) принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

и) принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

к) принцип сотрудничества с семьей; 

л) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности 

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 мероприятий должны соответствовать требованиям, 

предусмотренным санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. 

№ 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., 

регистрационный № 62296), действующими до 1 марта 2027 г. (далее - Гигиенические 

нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный № 

61573), действующими до 1 января 2027 г. (далее - Санитарно-эпидемиологические 

требования). 

В основу реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР 

предполагает учет особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает 

необходимость создания и реализации разных вариантов АООП НОО обучающихся с 

ЗПР, в том числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП НОО 

обучающихся с ЗПР создаются и реализуются в соответствии с дифференцированно 

сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФАОП НОО: 

к структуре АООП НОО; 

к результатам освоения АООП НОО. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности 
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с учетом общих закономерностей развития обучающихся с нормальным и нарушенным 

развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно-практической, познавательной и 

учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте реализации ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

прочное усвоение обучающимися с ЗПР знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

образовательных областях; 

существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования УУД, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы 

научных знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих 

продолжить образование на следующем уровне, но и жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности. 

АООП НОО, вариант 7.2, предполагает, что обучающийся с ЗПР получает 

образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с 

образованием обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в 

пролонгированные сроки обучения. 

АООП НОО (вариант 7.2) предусматривает обеспечение коррекционной 

направленности всего образовательного процесса при его особой организации: 

пролонгированные сроки обучения, проведение индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий, особое структурирование содержание обучения на основе 

усиления внимания к формированию социальной компетенции. 

Сроки получения начального общего образования составляют 5 лет. 

Для обеспечения возможности освоения обучающимися АООП НОО, вариант 7.2, 

может быть реализована сетевая форма реализации образовательных программ. 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в 

структуре АООП НОО (вариант 7.2) не должна служить препятствием для продолжения 

освоения данного варианта программы, поскольку у обучающихся с ЗПР может быть 

специфическое расстройство чтения, письма, арифметических навыков (дислексия, 

дисграфия, дискалькулия), а так же выраженные нарушения внимания и 

работоспособности, препятствующие освоению программы в полном объеме. При 

возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО 

(вариант 7.2) специалисты, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, 

должны оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы 

соответствующим направлением работы. 

Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на уровне начального общего 

образования должна проводиться с учетом возможных специфических трудностей 

обучающегося с ЗПР. Вывод об успешности овладения содержанием образовательной 

программы должен делаться на основании положительной индивидуальной динамики. 

АООП НОО (вариант 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, которые 

характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может 

проявляться в целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения 
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внимания, памяти, восприятия и других познавательных процессов, умственной 

работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени 

затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. 

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

сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и 

неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида 

деятельности, а также от актуального эмоционального состояния. Возможна 

неадаптивность поведения, связанная как с недостаточным пониманием социальных норм, 

так и с нарушением эмоциональной регуляции, гиперакти вностью. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР: 

получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития; 

выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

получение начального общего образования в разных формах: как совместно с 

другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

программам, при обязательном условии создания специальных условий получения 

образования, адекватных образовательным потребностям обучающихся с ЗПР; 

обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы; 

психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося 

с педагогическими работниками и другими обучающимися; 

психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации; 

постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

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

следующие специфические образовательные потребности: 

обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния ЦНС и нейродинамики психических 

процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, 

пониженного общего тонуса); 

увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет; 

гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения или 

сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных 

часов и использования соответствующих методик и технологий; 

упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования; 

организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом" предъявлении материала, дозированной 

помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития); 

наглядно-действенный характер содержания образования; 

развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы 

компенсации, коррекции и профилактики нарушений; 

обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно; 
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постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

специальное обучение "переносу" сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом 

норм поведения; 

постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному и социальному миру; 

использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

комплексное сопровождение, направленное на улучшение деятельности ЦНС и на 

коррекцию поведения, а также специальная психокоррекционная помощь, направленная 

на компенсацию дефицитов эмоционального развития и формирование осознанной 

саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого; 

развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

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

социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов; 

обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация 

сотрудничества с родителями (законными представителями), активизация ресурсов семьи 

для формирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных 

ценностей). 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, 

можно открыть ему путь к получению качественного образования. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

АООП НОО 

 
Планируемые результаты освоения обучающимися ФАОП НОО (вариант 7.2). 

Всё наполнение программы начального общего образования (содержание и 

планируемые результаты обучения) подчиняется современным целям начального 

образования, которые представлены во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ как система 

личностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося к 

окружающему миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту учебно-

познавательной деятельности (осознание её социальной значимости, ответственность, 

установка на принятие учебной задачи). 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП НОО 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; 
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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 характеризуют уровень сформированности 

познавательных, коммуникативных и регулятивных УУД, которые обеспечивают 

успешность изучения учебных предметов, а также становление способности к 

самообразованию и саморазвитию. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения АООП НОО 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; 
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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 других) 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. 

В результате освоения содержания различных предметов, курсов, модулей 

обучающиеся с ЗПР овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также различными 

знаково-символическими средствами, которые помогают обучающимся применять знания 

как в типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях. 

При определении подходов к контрольно-оценочной деятельности обучающихся с 

ЗПР учитываются формы и виды контроля, а также требования к объёму и числу 

проводимых контрольных, проверочных и диагностических работ. 

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с 

учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-

практические задачи, а также задачи, по возможности максимально приближенные к 

реальным жизненным ситуациям. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР предметные результаты должны отражать. 

Предметные результаты по предметной области «Русский язык и литературное 

чтение», которые обеспечивают учбебный предмет «Русский язык»: 

1 КЛАСС 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

— различать слово и предложение, вычленять слова из предложений, 

определять количество слов в предложении; 

— вычленять звуки из слова; 

— различать гласные и согласные звуки; 

— различать ударные и безударные гласные звуки; 

— различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, звонкие и глухие (вне слова и 

в слове); 

— различать понятия «звук» и «буква»; 

— определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые 

случаи: слова без стечения согласных); определять в слове ударный слог;  

— писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и 

строчные буквы, соединения букв, слова, с учетом развития мелкой моторики детей (при 

необходимости с наглядной опорой); 

— иметь представления о правилах правописания: раздельное написание слов в 

предложении; знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; прописная буква в начале предложения и в именах собственных 

(именах, фамилиях людей, кличках животных); перенос слов по слогам (простые случаи: 

слова из слогов типа «согласный + гласный»); гласные после шипящих в сочетаниях жи, 

ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; непроверяемые гласные и согласные 

(перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

— правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и 

предложения, тексты объёмом не более 15-20 слов; 

— писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова (без стечения 

согласных), предложения из 3–4 слов, простые тексты объёмом не более 12-15 слов, 

правописание которых не расходится с произношением; 

— понимать прослушанный текст; 
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— читать вслух короткие тексты с соблюдением интонации и пауз в 

соответствии со знаками препинания в конце предложения; 

— различать в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

— составлять предложение из набора форм слов, находящихся в 

соответствующей грамматической форме не более 3-5 слов. 

— устно составлять текст из 3–5 предложений по сюжетным картинкам и на 

основе наблюдений с опорой на план-вопрос; 

— использовать простые учебные понятия в процессе решения учебных задач. 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

К концу обучения в 1 дополнительном классе обучающийся научится: 

— различать слово и предложение; вычленять слова из предложений, 

определять количество слов в предложении; 

— вычленять звуки из слова; 

— различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в словах 

согласный звук [й’] и гласный звук [и]); 

— различать ударные и безударные гласные звуки; 

— различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, звонкие и глухие (вне слова и 

в слове); 

— различать понятия «звук» и «буква»; 

— определять количество слогов в слове; делить слова на слоги; определять в 

слове ударный слог; 

— обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами е, ё, ю, я и буквой 

ь в конце слова (при необходимости с опорой на ленту букв); 

— правильно называть буквы русского алфавита (с использованием наглядной 

опоры); использовать знание последовательности букв русского алфавита для 

упорядочения небольшого списка слов (при необходимости использование наглядной 

опоры); 

— писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и 

строчные буквы, соединения букв, слова с учетом развития мелкой моторики детей; 

— применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в 

предложении; знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; прописная буква в начале предложения и в именах собственных 

(именах, фамилиях людей, кличках животных); перенос слов по слогам (простые случаи: 

слова из слогов типа «согласный + гласный»); гласные после шипящих в сочетаниях жи, 

ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; непроверяемые гласные и согласные 

(перечень слов в орфографическом словаре учебника);  

— иметь представления о правилах правописания: проверяемые безударные 

гласные и парные согласные; 

— правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и 

предложения, тексты объёмом не более 20 -25 слов; 

— писать под диктовку слова, предложения из 3–5 слов, простые тексты 

объёмом не более 15-20 слов; правописание которых не расходится с произношением; 

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки при 

направляющей помощи учителя; 

— составлять предложение из набора форм слов, не более 5-6 слов; 

— устно составлять текст из 3–5 предложений по сюжетным картинкам и на 

основе наблюдений (при необходимости с опорой на план-вопрос) 

— использовать простые учебные понятия в процессе решения учебных задач.  

2 КЛАСС 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

— осознавать язык как основное средство общения; 
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— характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным 

параметрам: согласный парный/непарный по твёрдости/мягкости; согласный 

парный/непарный по звонкости/глухости (при необходимости с опорой на ленту букв); 

— определять количество слогов в слове; делить слово на слоги (в том числе 

слова со стечением согласных); 

— устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с 

учётом функций букв е, ё, ю, я (при необходимости с использованием смысловой опоры); 

— обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в 

середине слова; 

— находить однокоренные слова (простые случаи); 

— выделять в слове корень (простые случаи); 

— выделять в слове окончание (простые случаи); 

— выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их 

значения и уточнять значение по учебным словарям (при необходимости с направляющей 

помощью учителя); выявлять случаи употребления синонимов и антонимов (без 

называния терминов);  

— распознавать слова, отвечающие на вопросы «кто?», что?»; 

— распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что сделать?» и 

др.  

— распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», 

«какие?»  

— определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске (с использованием смысловой опоры); 

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

(с опорой на таблицы с правилами); 

— применять изученные правила правописания, в том числе: сочетания чк, чн, 

чт; щн, нч; проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие 

согласные в корне слова; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); прописная буква в именах, отчествах, фамилиях 

людей, кличках животных, географических названиях; раздельное написание предлогов с 

именами существительными, разделительный мягкий  знак (при необходимости с опорой 

на таблицы с правилами); 

— правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и 

предложения, тексты объёмом не более 35 слов; 

— писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, 

тексты объёмом не более 30 слов с учётом изученных правил правописания; 

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

— пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями 

учебника (при организующей помощи учителя); 

— строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2–4 

предложения на определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических 

норм, правильной интонации; 

— формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) 

устно и письменно (1–2 предложения); 

— составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую 

связь по вопросам (при необходимости с направляющей помощью учителя); 

— определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 

— составлять текст из разрозненных предложений, частей текста (при 

организующей помощи учителя); 

— писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 25–30 слов 

с опорой на вопросы, ключевые слова, картинный план (при направляющей помощи 

педагога); 
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— использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

3 КЛАСС 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

— объяснять по наводящим вопросам значение русского языка как 

государственного языка Российской Федерации; 

— характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по 

заданным параметрам (с опорой на ленту букв); 

— производить звукобуквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без 

транскрибирования); 

— определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в словах; 

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом 

функций букв е, ё, ю, я, в словах с разделительными ь, ъ, в словах с непроизносимыми 

согласными; 

— различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; различать 

однокоренные слова и слова с омонимичными корнями (без называния термина);  

— различать однокоренные слова и синонимы; 

— находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс (при необходимости с опорой на таблицу морфемного 

разбора); 

— выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать 

синонимы и антонимы к словам разных частей речи; 

— распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

— определять значение слова в тексте (при необходимости используя толковый 

словарь); 

— распознавать имена существительные; определять грамматические признаки 

имён существительных: род, число, падеж; склонять в единственном числе имена 

существительные с ударными окончаниями (при необходимости с опорой на таблицы, 

алгоритм); 

— распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки 

имён прилагательных: род, число, падеж (при необходимости с опорой на таблицы, 

алгоритм);  

— изменять имена прилагательные по падежам, числам, родам (в единственном 

числе) в соответствии с падежом, числом и родом имён существительных (при 

необходимости с опорой на таблицы, алгоритм); 

— распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы «что 

делать?» и «что сделать?»; определять грамматические признаки глаголов: форму 

времени, число, род (в прошедшем времени); изменять глагол по временам (простые 

случаи), в прошедшем времени по родам (при необходимости с опорой на таблицы, 

алгоритм); 

— распознавать личные местоимения (в начальной форме); использовать 

личные местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

— различать предлоги и приставки (с опорой на алгоритм); 

— определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске; 

— находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения (при необходимости по смысловой опоре); 

— распознавать распространённые и нераспространённые предложения; 

— находить место орфограммы в слове и между словами на изученные 

правила; применять изученные правила правописания, в том числе непроверяемые 

гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

непроизносимые согласные в корне слова; разделительный твёрдый знак; мягкий знак 
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после шипящих на конце имён существительных; не с глаголами; раздельное написание 

предлогов со словами (при необходимости с опорой на таблицы, правила); 

— правильно списывать слова, предложения, тексты объёмом не более 50 слов; 

— писать под диктовку тексты объёмом не более 45 слов с учётом изученных 

правил правописания; 

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

— понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию; 

— формулировать устно и письменно на основе прочитанной (услышанной) 

информации простые выводы (1–2 предложения); 

— строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3–5 

предложений на определённую тему, по результатам наблюдений) с соблюдением 

орфоэпических норм, правильной интонации (при необходимости с направляющей 

помощью учителя); создавать небольшие устные и письменные тексты (2–4 предложения), 

содержащие приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием 

норм речевого этикета (с опорой на образец); 

— определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений 

— определять после совместного анализа ключевые слова в тексте; 

— определять тему текста и по наводящим вопросам основную мысль текста; 

— выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевых слов или 

предложений их смысловое содержание; 

— составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать текст (с 

направляющей помощью учителя); 

— писать подробное изложение по заданному, коллективно составленному 

плану; 

— объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать 

изученные понятия в процессе решения учебных задач; 

— уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 

4 КЛАСС 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

— осознавать многообразие языков и культур на территории Российской 

Федерации, осознавать язык как одну из главных духовнонравственных ценностей 

народа; 

— по наводящим вопросам объяснять роль языка как основного средства 

общения; 

— по наводящим вопросам объяснять роль русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения; 

— осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей 

культуры человека; 

— проводить звукобуквенный разбор слов (в соответствии с предложенным 

алгоритмом); 

— подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным 

словам антонимы; 

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

значение слова по контексту; 

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

соответствии с предложенным алгоритмом); составлять схему состава слова; соотносить 

состав слова с представленной схемой; устанавливать принадлежность слова к 

определённой части речи (в объёме изученного) по комплексу освоенных грамматических 

признаков; 

— определять грамматические признаки имён существительных: склонение, 

род, число; падеж (с опорой на таблицу при необходимости); проводить разбор имени 

существительного как части речи (в соответствии с предложенным алгоритмом); 
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— определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в 

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

разбор имени прилагательного как части речи (в соответствии с предложенным 

алгоритмом); 

— устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять 

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

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

единственном числе); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и 

числам (спрягать) (с опорой на таблицу при необходимости); проводить разбор глагола 

как части речи (в соответствии с предложенным алгоритмом); 

— определять грамматические признаки личного местоимения в начальной 

форме: лицо, число, род (у местоимений 3го лица в единственном числе) (с опорой на 

таблицу при необходимости); использовать личные местоимения для устранения 

неоправданных повторов в тексте; 

— различать предложение, словосочетание и слово; 

— классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске; 

— различать распространённые и нераспространённые предложения; 

— распознавать предложения с однородными членами; составлять 

предложения с однородными членами (с опорой на схему при необходимости); 

использовать предложения с однородными членами в речи; 

— разграничивать простые распространённые и сложные предложения, 

состоящие из двух простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные 

предложения без называния терминов); составлять простые распространённые и сложные 

предложения, состоящие из двух простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и 

бессоюзные сложные предложения без называния терминов) (с опорой на схемы); 

— производить синтаксический разбор простого предложения (в соответствии 

с предложенным алгоритмом); 

— находить место орфограммы в слове и между словами на изученные 

правила; 

— применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые 

гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); безударные 

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

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

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

имён прилагательных; мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2го лица 

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

безударные личные окончания глаголов; знаки препинания в предложениях с 

однородными членами, соединёнными союзами и, а, но и без союзов (при необходимости 

с опорой на таблицы, алгоритмы работы с правилом); 

— правильно списывать тексты объёмом не более 65-70 слов; 

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

изученных правил правописания; 

— находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на 

изученные правила, описки; 

— осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит 

общение); выбирать адекватные языковые средства в ситуации общения; 

— строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4–6 

предложений), соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы речевого 

взаимодействия; 
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— создавать небольшие устные и письменные тексты (3–5 предложений) для 

конкретной ситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки, 

объявления и др.) (по образцу при необходимости); 

— определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать 

текст с опорой на тему или основную мысль; 

— корректировать порядок предложений и частей текста; 

— с помощью учителя составлять план к заданным текстам; 

— с опорой на план осуществлять подробный пересказ текста (устно и 

письменно); 

— осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 

— писать (после предварительной подготовки) сочинения на заданные темы; 

— объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать 

изученные понятия; 

— с помощью учителя уточнять значение слова с помощью справочных 

изданий, в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, включённых в 

федеральный перечень. 

Предметные результаты по учебному предмету «Литературное чтение» предметной 

области «Русский язык и литературное чтение» ориентированы на: 

1 КЛАСС 

Предметные результаты учебного предмета «Литературное чтение», реализуемого 

в период обучения грамоте в 1 классе, представлено в программе по русскому языку.  

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

К концу обучения в 1 дополнительном классе обучающийся научится: 

— понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в 

различных жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для личного 

развития, находить в художественных произведениях отражение нравственных ценностей, 

традиций, быта разных народов под руководством учителя;  

— владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми 

словами, читать осознанно вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и 

слогов доступные для восприятия и небольшие по объёму произведения в темпе не менее 

30 слов в минуту (без отметочного оценивания);  

— читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не 

менее 2 стихотворений на выбор о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные 

времена года;  

— различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; различать 

и называть отдельные жанры фольклора (устного народного творчества) и 

художественной литературы (загадки, пословицы, потешки, сказки (фольклорные и 

литературные), рассказы, стихотворения);  

— понимать содержание прослушанного (прочитанного) произведения: 

понимать заголовок произведения , и уметь соотносить с его содержанием, отвечать на 

вопросы по фактическому содержанию произведения; владеть элементарными умениями 

анализа текста прослушанного (прочитанного) произведения под руководством учителя: 

определять последовательность событий в произведении, характеризовать поступки 

(положительные или отрицательные) героя, объяснять значение незнакомого слова с 

использованием словаря (из словаря учебника); 

— участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: 

отвечать на вопросы о впечатлении от произведения, использовать в беседе изученные 

литературные понятия (автор, герой, тема, заголовок, содержание произведения), 

подтверждать свой ответ примерами из текста;  

— пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением 

последовательности событий, с опорой на предложенные ключевые слова, вопросы, 
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рисунки, предложенный план; читать по ролям с соблюдением норм произношения, 

расстановки ударения;  

— составлять высказывания по содержанию произведения (не менее  2 

предложений) по заданному алгоритму под руководством учителя;  

— ориентироваться в книге (учебнике) по обложке, оглавлению, 

иллюстрациям; выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с 

учётом рекомендованного учителем списка, рассказывать о прочитанной книге по 

предложенному алгоритму;  

— формировать потребность в систематическом чтении. 

2 КЛАСС 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

— объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в 

различных жизненных ситуациях: переходить от чтения вслух к чтению про себя в 

соответствии с учебной задачей, обращаться к разным видам чтения (изучающее, 

ознакомительное, поисковое выборочное), находить в фольклоре и литературных 

произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных 

народов, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных 

произведений с направляющей помощью учителя;  

— читать вслух целыми словами (допускается послоговое чтение слов сложной 

слоговой структуры) без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе 

не менее 35-40 слов в минуту (без отметочного оценивания);  

— читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не 

менее 3 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена 

года;  различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

произведения (ритм, рифма);  

— понимать содержание, смысл прослушанного (прочитанного) произведения: 

отвечать на вопросы по фактическому содержанию произведения; различать и называть 

отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, 

народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и 

художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни);  

— владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: 

определять тему и главную мысль, воспроизводить последовательность событий тексте 

произведения, составлять план текста после совместного анализа (вопросный, 

номинативный);  

— описывать характер героя по образцу, находить в тексте средства 

изображения (портрет) героя и выражения его чувств, оценивать поступки героев 

произведения, устанавливать взаимосвязь между характером героя и его поступками, 

сравнивать героев одного произведения по предложенным критериям и образцу, 

характеризовать отношение автора к героям, его поступкам; объяснять значение 

незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря с направляющей 

помощью учителя;  

— находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном 

значении под руководством учителя; осознанно применять для анализа текста изученные 

понятия (автор, литературный герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения, 

сравнение, эпитет);  

— участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: 

понимать жанровую принадлежность произведения, формулировать устно простые 

выводы, подтверждать свой ответ примерами из текста; пересказывать (устно) содержание 

произведения подробно, выборочно, от лица героя, от третьего лица; читать по ролям с 

соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсценировать небольшие 

эпизоды из произведения;  
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— составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения 

(не менее 3 предложений);    

— ориентироваться в книге и (или) учебнике по обложке, оглавлению, 

иллюстрациям, условным обозначениям;  

— выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного 

списка, рассказывать о прочитанной книге;  

— использовать справочную литературу для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей под руководством учителя. 

3 КЛАСС 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

— с помощью учителя отвечать на вопрос о культурной значимости устного 

народного творчества и художественной литературы, находить в фольклоре и 

литературных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, 

культуры разных народов, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в 

контексте изученных произведений;  

— читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать 

разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое 

выборочное);  

— читать вслух целыми словами (проводится дополнительная работа со 

словами сложной слоговой структуры) без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные  

произведения в темпе не менее 60 слов в минуту (без отметочного оценивания); читать 

наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной тематикой произведений;  

— различать художественные произведения и познавательные тексты; 

различать прозаическую и стихотворную речь:  

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

отличать лирическое произведение от эпического после совместного анализа;   

— понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного 

(прочитанного) произведения: отвечать и формулировать вопросы к учебным и 

художественным текстам;  

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

пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, 

бытовые и волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, 

стихотворения, басни), приводить примеры произведений фольклора разных народов 

России;  

— владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: 

формулировать тему и главную мысль, определять последовательность событий в тексте 

произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста; составлять план текста 

(вопросный, номинативный, цитатный);  

— характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам 

героев, составлять портретные характеристики персонажей под контролем учителя;  

— выявлять взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами героев, 

сравнивать героев одного произведения и сопоставлять их поступки после совместного 

анализа по предложенным критериям (по аналогии или по контрасту);  

— отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать с 

помощью учителя отношение автора к героям, поступкам, описанной картине, находить в 

тексте  средства изображения героев (портрет), описание пейзажа и интерьера;  

— объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с 

использованием словаря; находить после совместного анализа в тексте примеры 

использования слов в прямом и переносном значении, средств художественной 

выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение);  
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— уметь применять изученные понятия с опорой на визуализацию термина 

(автор, мораль басни, литературный герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, 

содержание произведения, эпизод, смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, 

олицетворение);  

— участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: 

строить монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением орфоэпических и 

пунктуационных норм, устно и письменно формулировать простые выводы, подтверждать 

свой ответ примерами из текста;  

— использовать в беседе изученные литературные понятия;  

— пересказывать произведение (устно) подробно с опорой на план, выборочно, 

сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица;  

— при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи 

(повествование, описание, рассуждение) с учётом специфики учебного и художественного 

текстов; читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать небольшие 

эпизоды из произведения;  

— составлять устные и письменные высказывания на основе прочитанного 

(прослушанного) текста на заданную тему по содержанию произведения (не менее 5-6 

предложений устно, 3-4 письменно);  

— составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному 

алгоритму;  

— придумывать продолжение прочитанного произведения; использовать в 

соответствии с учебной задачей аппарат издания: обложку, оглавление, аннотацию, 

иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания;  

— выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного 

списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге;  

— использовать справочные издания, в том числе верифицированные 

электронные образовательные и информационные ресурсы, включённые в федеральный 

перечень. 

4 КЛАСС 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

— с помощью учителя отвечать на вопрос о значимости художественной 

литературы и фольклора для всестороннего развития личности человека, находить в 

произведениях  отражение нравственных ценностей, фактов бытовой и духовной 

культуры народов России и мира, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в 

контексте изученных произведений;  

— демонстрировать интерес и положительную мотивацию к систематическому 

чтению и слушанию художественной литературы и произведений устного народного 

творчества: формировать собственный круг чтения; читать вслух и про себя в 

соответствии с учебной задачей, использовать разные виды чтения (изучающее, 

ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное);  

— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

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

— читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной 

тематикой произведений;  

— различать художественные произведения и познавательные тексты; 

различать прозаическую и стихотворную речь:  

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

отличать лирическое произведение от эпического;  

— понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного 

(прочитанного) произведения: отвечать и формулировать вопросы с помощью учителя (в 

том числе проблемные) к познавательным, учебным и художественным текстам;  
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— различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, 

пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, 

бытовые и волшебные), приводить примеры произведений фольклора разных народов 

России;  

— соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы 

(литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры разных 

жанров литературы России и стран мира;  

— владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: 

определять тему и главную мысль, последовательность событий в тексте произведения, 

выявлять связь событий, эпизодов текста;  

— характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные 

характеристики персонажей под контролем учителя, выявлять взаимосвязь между 

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

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

собственное отношение к героям, поступкам;  

— находить в тексте средства изображения героев (портрет) и выражения их 

чувств, описание пейзажа и интерьера, устанавливать причинно-следственные связи 

событий, явлений, поступков героев;  

— объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с 

использованием словаря;  

— находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном 

значении, средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, 

метафора);  

— уметь применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный 

герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, 

смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, эпос, 

образ);  

— участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: 

строить монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм русского 

литературного языка (норм произношения, словоупотребления, грамматики);  

— устно и письменно формулировать простые выводы на основе 

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

— составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), 

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

лица рассказчика, от третьего лица;  

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

инсценировать небольшие эпизоды из произведения;  

— составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по 

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

сочинения на заданную тему используя разные типы речи (повествование, описание, 

рассуждение);  

— корректировать собственный текст с учётом правильности, выразительности 

письменной речи;  

— составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному 

алгоритму;  

— сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, 

от имени одного из героев, придумывать продолжение прочитанного произведения (не 

менее  7 - 9 предложений);  

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

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

— выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного 

списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге;  
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— использовать справочную литературу, электронные образовательные и 

информационные ресурсы информационно-коммуникационной сети «Интернет» (в 

условиях контролируемого входа), для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей. 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный язык» предметной 

области «Иностранный язык» ориентированы на: 

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 художественной 

литературы. 

Предметные результаты по учебному предмету «Окружающий мир» предметной 

области «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» обеспечивают: 

1 класс 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

называть себя по фамилии, имени, отчеству, домашний адрес; проявлять уважение 

(на доступном уровне) к семейным ценностям и традициям, соблюдать при напоминании 

взрослого правила нравственного поведения в социуме и на природе; воспроизводить 

название своего населённого пункта, страны;  приводить примеры школьных праздников, 

традиций своей семьи;   иметь представление об объектах живой и неживой природы; 

знать и показывать части растений (корень, стебель, лист, цветок); иметь представление о 

группах животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); описывать на основе опорных схем 

наиболее распространённые в родном крае растения, животных, сезонные явления в 

разные времена года; применять правила ухода за комнатными растениями и домашними 

животными используя памятку с алгоритмом последовательности действий; проводить 

под руководством взрослого, соблюдая правила безопасного труда, несложные 

индивидуальные наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе своей 

местности), измерения температуры воздуха и опыты под руководством учителя; знать 

правила поведения в быту, в общественных местах; соблюдать под руководством 

взрослого правила безопасности на учебном месте школьника во время наблюдений и 

опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами (при обязательном 

присутствии взрослого); иметь представление о правилах личной гигиены; соблюдать 

правила безопасного поведения пешехода;  соблюдать правила безопасного поведения в 

природе. 

1 дополнительный класс 

К концу обучения в 1 дополнительном классе обучающийся научится: 

называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии 

членов своей семьи, домашний адрес и адрес своей школы; проявлять уважение (на 

доступном уровне) к семейным ценностям и традициям, соблюдать при напоминании 

взрослого правила нравственного поведения в социуме и на природе; воспроизводить 

название своего населённого пункта, региона, страны;  приводить с помощью учителя 

примеры культурных объектов родного края, школьных традиций и праздников, традиций 

и ценностей своей семьи, профессий; различать с опорой на образец объекты живой и 

неживой природы, объекты, созданные человеком, и природные материалы; знать и 

показывать части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя); знать  группы 

животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); описывать на основе опорных схем/слов 

наиболее распространённые в родном крае дикорастущие и культурные растения, диких и 

домашних животных, сезонные явления в разные времена года; деревья, кустарники, 
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травы; основные группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); выделять их 

наиболее существенные признаки применяя опорные слова, используя алгоритм; 

применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными используя 

памятку с алгоритмом последовательности действий; проводить под руководством 

взрослого, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и индивидуальные 

наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе своей местности), 

измерения (в том числе вести счёт времени, измерять  температуру воздуха )  и опыты под 

руководством учителя (используя наглядный алгоритм последовательности действий); 

давать оценку на примитивном уровне ситуациям, раскрывающим положительное и 

негативное отношение к природе; знать правила поведения в быту, в общественных 

местах; соблюдать под руководством взрослого правила безопасности на учебном месте 

школьника во время наблюдений и опытов; безопасно пользоваться бытовыми 

электроприборами (при обязательном присутствии взрослого); иметь представление о 

правилах здорового питания и соблюдать правила личной гигиены; соблюдать правила 

безопасного поведения пешехода;  соблюдать правила безопасного поведения в природе; с 

помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным дневником и 

электронными образовательными и информационными ресурсами. 

2 класс 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

находить Россию на карте мира, на карте России – Москву; узнавать 

государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и своего региона; 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и 

других народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного 

поведения в социуме и на природе; распознавать изученные объекты окружающего мира 

по их описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; приводить 

примеры (используя дидактический материал, учебник, рабочую тетрадь) изученных 

традиций, обычаев и праздников народов родного края, важных событий прошлого и 

настоящего родного края, трудовой деятельности и профессий жителей родного края; 

проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и опыты с 

природными объектами, измерения (по алгоритму последовательных действий); иметь 

представление об изученных взаимосвязях в природе, приводить с помощью учителя 

примеры, иллюстрирующие значение природы в жизни человека; описывать на основе 

предложенного плана или опорных слов изученные культурные объекты 

(достопримечательности родного края, музейные экспонаты); описывать на основе 

предложенного плана или опорных слов изученные природные объекты и явления; 

группировать с опорой на образец изученные объекты живой и неживой природы по 

предложенным признакам;   сравнивать с опорой на образец объекты живой и неживой 

природы на основе внешних признаков; иметь представление об особенностях 

ориентирования на местности по местным природным признакам, Солнцу, компасу; 

создавать по заданному плану и опорным словам высказывания о природе;   соблюдать 

правила нравственного поведения в социуме и в природе, оценивать на доступном уровне 

примеры положительного и негативного отношения к объектам природы, проявления 

внимания, помощи людям, нуждающимся в ней; соблюдать правила безопасного 

поведения в школе, правила безопасного поведения пассажира наземного транспорта и 

метро; соблюдать режим дня и питания, используя визуальные подсказки; безопасно 

использовать мессенджеры в условиях контролируемого доступа в информационно-

коммуникационную сеть «Интернет»;  безопасно осуществлять коммуникацию в 

школьных сообществах с помощью учителя (при необходимости). 

3 класс 

К концу обучения в З классе обучающийся научится: 

различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг); 

проявлять уважение к государственным символам России и своего региона; проявлять 
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уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других 

народов; соблюдать правила нравственного поведения в социуме; приводить примеры 

памятников природы, культурных объектов и достопримечательностей родного края 

(используя справочно-дидактический материал, материалы учебника, записи в тетради), 

столицы России; иметь представление о памятниках природы, культурных объектах и 

достопримечательностях городов РФ с богатой историей и культурой, российских центров 

декоративно-прикладного искусства; проявлять интерес и уважение к истории и культуре 

народов России; показывать с помощью учителя на карте мира материки, изученные 

страны мира; иметь представление о расходах и доходах семейного бюджета; 

распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и фотографиям, 

различать их в окружающем мире; проводить по предложенному плану или инструкции 

небольшие опыты с природными объектами с использованием простейшего 

лабораторного оборудования и измерительных приборов (под руководством учителя); 

соблюдать безопасность проведения опытов; группировать с опорой на образец изученные 

объекты живой и неживой природы, проводить простейшую классификацию (при 

необходимости при помощи учителя); сравнивать с опорой на образец/алгоритм/схему по 

заданному количеству признаков объекты живой и неживой природы (после 

предварительного анализа); описывать (на доступном уровне) на основе предложенного 

плана и опорных слов изученные объекты и явления природы, выделяя их существенные 

признаки и характерные свойства; использовать знания о взаимосвязях в природе, связи 

человека и природы для объяснения простейших явлений и процессов в природе, 

организме человека (используя наглядность и помощь учителя); фиксировать результаты 

наблюдений, опытной работы, в процессе коллективной деятельности обобщать 

полученные результаты и делать выводы (с помощью учителя); создавать по заданному 

плану собственные высказывания о природе, человеке и обществе, сопровождая 

выступление иллюстрациями (презентацией); соблюдать правила безопасного поведения 

пассажира железнодорожного, водного и авиатранспорта; иметь представления об основах 

здорового образа жизни, в том числе требованиях к двигательной активности и принципы 

здорового питания; иметь представления об основах профилактики заболеваний; 

соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома; соблюдать правила 

нравственного поведения на природе; безопасно использовать персональные данные в 

условиях контролируемого доступа в информационно-коммуникационную сеть 

«Интернет»; иметь представление о возможных мошеннических действиях при общении в 

мессенджерах.  

4 класс 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа 

и других народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного 

поведения в социуме; показывать с помощью учителя на физической карте изученные 

крупные географические объекты России (горы, равнины, реки, озёра, моря, омывающие 

территорию России); показывать с помощью учителя на исторической карте места 

изученных исторических событий; иметь представление о месте изученных событий на 

«ленте времени»; иметь представление об основных правах и обязанностях гражданина 

Российской Федерации; иметь представление о соотнесении изученных исторических 

событий и исторических деятелей с веками и периодами истории России;  рассказывать с  

опорой на план/опорные слова о государственных праздниках России, наиболее важных 

событиях истории России, наиболее известных российских исторических деятелях разных 

периодов, достопримечательностях столицы России и родного края; описывать на основе 

предложенного плана/опорных слов изученные объекты, выделяя их существенные 

признаки, в том числе государственную символику России и своего региона; проводить по 

предложенному плану несложные наблюдения, опыты с объектами природы с 

использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов, 
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следуя правилам безопасного труда; распознавать изученные объекты и явления живой и 

неживой природы по их описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем 

мире; группировать с опорой на образец изученные объекты живой и неживой природы, 

самостоятельно выбирая признак для группировки; проводить простейшие классификации 

(при необходимости при помощи учителя); сравнивать с порой на образец/алгоритм/схему 

объекты живой и неживой природы на основе их внешних признаков и известных 

характерных свойств (после предварительного анализа); использовать знания о 

взаимосвязях в природе для объяснения простейших явлений и процессов в природе (в 

том числе смены дня и ночи, смены времён года, сезонных изменений в природе своей 

местности, причины смены природных зон) с опорой на наглядные дидактические 

материалы; иметь представление о наиболее значимых природных объектах Всемирного 

наследия в России и за рубежом (в пределах изученного); иметь представление о 

экологических проблемах и путях их решения; создавать по заданному плану собственные 

высказывания о природе и обществе; использовать под руководством учителя различные 

источники информации для поиска и извлечения информации, ответов на вопросы; 

соблюдать правила нравственного поведения на природе;   иметь представление о 

возможных последствиях вредных привычек для здоровья и жизни человека; соблюдать 

правила безопасного поведения при использовании объектов транспортной 

инфраструктуры населённого пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых центрах, парках и 

зонах отдыха, учреждениях культуры (музеях, библиотеках и других); соблюдать правила 

безопасного поведения при езде на велосипеде, самокате и других средствах 

индивидуальной мобильности; осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов 

и верифицированной информации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» под руководством учителя/родителей; соблюдать правила безопасного для 

здоровья использования электронных образовательных и информационных ресурсов. 

Предметные результаты по учебному предмету «Математика» предметной области 

«Математика и информатика» в целом оцениваются в конце начального образования и 

обеспечивают: 

1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах и 

геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 

2) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры. 

По выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся в рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» изучается 

учебный модуль: «Основы светской этики». 

Предметные результаты по учебному предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики» предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» 

обеспечивают: 

1) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание 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 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

4) осознание ценности человеческой жизни. 

Модуль «Основы православной культуры» 
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Предметные результаты обучения по модулю «Основы православной культуры» 

должны обеспечивать следующие достижения обучающегося: 

— выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 

развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, 

людях, окружающей действительности; 

— выражать своими словами понимание значимости нравственного 

совершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

— выражать понимание и принятие значения российских традиционных 

духовных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, 

российского общества как источника и основы духовного развития, нравственного 

совершенствования; 

— рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, их 

значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

— раскрывать основное содержание нравственных категорий в православной 

культуре, традиции (любовь, вера, милосердие, проще-ние, покаяние, сострадание, 

ответственность, послушание, грех как нарушение заповедей, борьба с грехом, спасение), 

основное содер-жание и соотношение ветхозаветных Десяти заповедей и Евангельских 

заповедей Блаженств, христианского нравственного идеала; объяснять «золотое правило 

нравственности» в православной христианской традиции; 

— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, 

поведения (своих и других людей) с позиций православной этики; 

— раскрывать своими словами первоначальные представления о 

мировоззрении (картине мира) в православии, вероучении о Боге-Троице, Творении, 

человеке, Богочеловеке Иисусе Христе как Спасителе, Церкви; 

— рассказывать о Священном Писании Церкви — Библии (Ветхий Завет, 

Новый Завет, Евангелия и евангелисты), апостолах, святых и житиях святых, 

священнослужителях, богослужениях, молитвах, Таинствах (общее число Таинств, смысл 

Таинств Крещения, Причастия, Венчания, Исповеди), монашестве и монастырях в право-

славной традиции; 

— рассказывать о назначении и устройстве православного храма (собственно 

храм, притвор, алтарь, иконы, иконостас), нормах поведения в храме, общения с 

мирянами и священнослужителями; 

— рассказывать о православных праздниках (не менее трёх, включая 

Воскресение Христово и Рождество Христово), православных постах, назначении поста; 

— раскрывать основное содержание норм отношений в православной семье, 

обязанностей и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и 

сёстрам, старшим по возрасту, предкам; православных семейных ценностей; 

— распознавать христианскую символику, объяснять своими словами её смысл 

(православный крест) и значение в православной культуре; 

— рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об 

иконописи; выделять и объяснять особенности икон в сравнении с картинами; 

— излагать основные исторические сведения о возникновении православной 

религиозной традиции в России (Крещение Руси), своими словами объяснять роль 

православия в становлении культуры народов России, российской культуры и 

государственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

православного исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, 

монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению её 

результатов; 

— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 

этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать 

согласно своей совести; 
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— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание 

российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 

понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) 

патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры 

сотрудничества последователей традиционных религий; 

— называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), 

народы России, для которых традиционными религиями исторически являются 

православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

— выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в православной духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы исламской культуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

исламской культуры» должны отражать сформированность умений: 

— выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 

развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, 

людях, окружающей действительности; 

— выражать своими словами понимание значимости нравственного 

совершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

— выражать понимание и принятие значения российских традиционных 

духовных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, 

российского общества как источника и основы духовного развития, нравственного 

совершенствования; 

— рассказывать о нравственных заповедях, нормах исламской религиозной 

морали, их значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и 

деятельности; 

— раскрывать основное содержание нравственных категорий в исламской 

культуре, традиции (вера, искренность, милосердие, ответственность, справедливость, 

честность, великодушие, скромность, верность, терпение, выдержка, достойное 

поведение, стремление к знаниям); 

— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, 

поведения (своих и других людей) с позиций исламской этики; 

— раскрывать своими словами первоначальные представления о 

мировоззрении (картине мира) в исламской культуре, единобожии, вере и её основах; 

— рассказывать о Священном Коране и сунне — примерах из жизни пророка 

Мухаммада; о праведных предках, о ритуальной практике в исламе (намаз, хадж, пост, 

закят, дуа, зикр); 

— рассказывать о назначении и устройстве мечети (минбар, михраб), нормах 

поведения в мечети, общения с верующими и служителями ислама; 

— рассказывать о праздниках в исламе (Ураза-байрам, Курбан-байрам, 

Маулид); 

— раскрывать основное содержание норм отношений в исламской семье, 

обязанностей и ответственности членов семьи; норм отношений детей к отцу, матери, 

братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам; норм отношений с дальними 

родственниками, соседями; исламских семейных ценностей; 

— распознавать исламскую символику, объяснять своими словами её смысл и 

охарактеризовать назначение исламского орнамента; 

— рассказывать о художественной культуре в исламской традиции, 

религиозных напевах, каллиграфии, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной 

атрибутике, одежде; 
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— излагать основные исторические сведения о возникновении исламской 

религиозной традиции в России, своими словами объяснять роль ислама в становлении 

культуры народов России, российской культуры и государственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

исламского исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (мечети, 

медресе, памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 

— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 

этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности поступать 

согласно своей совести; 

— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание 

российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 

понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) 

патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры 

сотрудничества последователей традиционных религий; 

— называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), 

народы России, для которых традиционными религиями исторически являются 

православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

— выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в исламской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы буддийской культуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

буддийской культуры» должны отражать сформи-рованность умений: 

— выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 

развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, 

людях, окружающей действительности; 

— выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

— выражать понимание и принятие значения российских традиционных 

духовных и нравственных ценностей, духов-но-нравственной культуры народов России, 

российского общества как источника и основы духовного развития, нравственного 

совершенствования; 

— рассказывать о нравственных заповедях, нормах буддийской религиозной 

морали, их значении в выстраивании 

отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

— раскрывать основное содержание нравственных категорий в буддийской 

культуре, традиции (сострадание, милосердие, любовь, ответственность, благие и 

неблагие деяния, освобождение, борьба с неведением, уверенность в себе, постоянство 

перемен, внимательность); основных идей (учения) Будды о сущности человеческой 

жизни, цикличности и значения сансары; понимание личности как совокупности всех 

поступков; значение понятий «правильное воззрение» и «правильное действие»; 

— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, 

поведения (своих и других людей) с позиций буддийской этики; 

— раскрывать своими словами первоначальные представления о 

мировоззрении (картине мира) в буддийской культуре, учении о Будде (буддах), 

бодхисаттвах, Вселенной, человеке, обществе, сангхе, сансаре и нирване; понимание 

ценности любой формы жизни как связанной с ценностью человеческой жизни и бытия; 

— рассказывать о буддийских писаниях, ламах, службах; смысле принятия, 

восьмеричном пути и карме; 

— рассказывать о назначении и устройстве буддийского храма, нормах 

поведения в храме, общения с мирскими последователями и ламами; 

— рассказывать о праздниках в буддизме, аскезе; 
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— раскрывать основное содержание норм отношений в буддийской семье, 

обязанностей и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и 

сёстрам, старшим по возрасту, предкам; буддийских семейных ценностей; 

— распознавать буддийскую символику, объяснять своими словами её смысл и 

значение в буддийской культуре; 

— рассказывать о художественной культуре в буддийской традиции; 

— излагать основные исторические сведения о возникновении буддийской 

религиозной традиции в истории и в России, своими словами объяснять роль буддизма в 

становлении культуры народов России, российской культуры и государственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

буддийского исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, 

монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению её 

результатов; 

— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 

этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать 

согласно своей совести; 

— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание 

российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 

понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) 

патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры 

сотрудничества последователей традиционных религий; 

— называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), 

народы России, для которых традиционными религиями исторически являются 

православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

— выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в буддийской духов-но-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы иудейской культуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

иудейской культуры» должны отражать сформиро-ванность умений: 

— выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 

развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, 

людях, окружающей действительности; 

— выражать своими словами понимание значимости нравственного 

совершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

— выражать понимание и принятие значения российских традиционных 

духовных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, 

российского общества как источника и основы духовного развития, нравственного 

совершенствования; 

— рассказывать о нравственных заповедях, нормах иудейской морали, их 

значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

— раскрывать основное содержание нравственных категорий в иудейской 

культуре, традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, 

ответственность, послушание, исполнение заповедей, борьба с грехом и спасение), 

основное содержание и место заповедей (прежде всего, Десяти заповедей) в жизни 

человека; объяснять «золотое правило нравственности» в иудейской религиозной 

традиции; 

— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, 

поведения (своих и других людей) с позиций иудейской этики; 

— раскрывать своими словами первоначальные представления о 

мировоззрении (картине мира) в иудаизме, учение о единобожии, об основных принципах 

иудаизма; 
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— рассказывать о священных текстах иудаизма — Торе и Танахе, о Талмуде, 

произведениях выдающихся деятелей иудаизма, богослужениях, молитвах; 

— рассказывать о назначении и устройстве синагоги, о раввинах, нормах 

поведения в синагоге, общения с мирянами и раввинами; 

— рассказывать об иудейских праздниках (не менее четырёх, включая Роша-

Шана, Йом-Киппур, Суккот, Песах), постах, назначении поста; 

— раскрывать основное содержание норм отношений в еврейской семье, 

обязанностей и ответственности членов семьи, отношений детей к отцу, матери, братьям и 

сёстрам, старшим по возрасту, предкам; иудейских традиционных семейных ценностей; 

— распознавать иудейскую символику, объяснять своими словами её смысл 

(магендовид) и значение в еврейской культуре; 

— рассказывать о художественной культуре в иудейской традиции, 

каллиграфии, религиозных напевах, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной 

атрибутике, одежде; 

— излагать основные исторические сведения о появлениииудаизма на 

территории России, своими словами объяснять роль иудаизма в становлении культуры 

народов России, российской культуры и государственности;  

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

иудейского исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (синагоги, 

кладбища, памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 

— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 

этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать 

согласно своей совести; 

— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание 

российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 

понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) 

патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры 

сотрудничества последователей традиционных религий; 

— называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), 

народы России, для которых традиционными религиями исторически являются 

православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

— выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в иудейской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы религиозных культур народов России» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

религиозных культур народов России» должны отражать сформированность умений: 

— выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 

развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, 

людях, окружающей действительности; 

— выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

— выражать понимание и принятие значения российских традиционных 

духовных и нравственных ценностей, духов-но-нравственной культуры народов России, 

российского общества как источника и основы духовного развития, нравственного 

совершенствования; 

— рассказывать о нравственных заповедях, нормах морали в традиционных 

религиях России (православие, ислам, буддизм, иудаизм), их значении в выстраивании 

отношений в семье, между людьми; 

— раскрывать основное содержание нравственных категорий (долг, свобода, 

ответственность, милосердие, забота о слабых, взаимо-помощь) в религиозной культуре 
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народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме); объяснять «золотое правило 

нрав-ственности» в религиозных традициях; 

— соотносить нравственные формы поведения с нравственными нормами, 

заповедями в традиционных религиях народов России; 

— раскрывать своими словами первоначальные представления о 

мировоззрении (картине мира) в вероучении православия, ислама, буддизма, иудаизма; об 

основателях религий; 

— рассказывать о священных писаниях традиционных религий народов России 

(Библия, Коран, Трипитака (Ганджур), Танах), хранителях предания и служителях 

религиозного культа (свя-щенники, муллы, ламы, раввины), религиозных обрядах, 

ритуалах, обычаях (1—2 примера); 

— рассказывать о назначении и устройстве священных сооружений (храмов) 

традиционных религий народов России, основных нормах поведения в храмах, общения с 

верующими; 

— рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных 

религий народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма, не менее одного 

религиозного праздника каждой традиции); 

— раскрывать основное содержание норм отношений в религиозной семье 

(православие, ислам, буддизм, иудаизм), общее представление о семейных ценностях в 

традиционных религиях народов России; понимание отношения к труду, учению в 

традиционных религиях народов России; 

— распознавать религиозную символику традиционных религий народов 

России (православия, ислама, буддизма, иудаизма минимально по одному символу), 

объяснять своими словами её значение в религиозной культуре; 

— рассказывать о художественной культуре традиционных религий народов 

России (православные иконы, исламская каллиграфия, буддийская танкопись); главных 

особенностях религиозного искусства православия, ислама, буддизма, иудаизма 

(архитектура, изобразительное искусство, язык и поэтика религиозных текстов, музыки 

или звуковой среды); 

— излагать основные исторические сведения о роли традиционных религий в 

становлении культуры народов России, российского общества, российской 

государственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

исторического и культурного наследия традиционных религий народов России в своей 

местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению 

и представлению её результатов; 

— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 

этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности поступать 

согласно своей совести; 

— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание 

российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 

понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) 

патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры 

сотрудничества последователей традиционных религий; 

— называть традиционные религии в России, народы России, для которых 

традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

— выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в традиционных религиях народов России. 

Модуль «Основы светской этики» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

светской этики» должны отражать сформирован-ность умений: 



30 
 

— выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 

развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, 

людях, окружающей действительности; 

— выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

— выражать понимание и принятие значения российских традиционных 

духовных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, 

российского общества как источника и основы духовного развития, нравственного 

совершенствования; 

— рассказывать о российской светской (гражданской) этике как общепринятых 

в российском обществе нормах морали, отношений и поведения людей, основанных на 

российских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах и 

обязан-ностях человека и гражданина в России; 

— раскрывать основное содержание нравственных категорий российской 

светской этики (справедливость, совесть, ответственность, сострадание, ценность и 

достоинство человеческой жизни, взаимоуважение, вера в добро, человеколюбие, 

милосердие, добродетели, патриотизм, труд) в отношениях между людьми в российском 

обществе; объяснять «золотое правило нравственности»; 

— высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в 

жизни человека, семьи, народа, общества и государства; умение различать нравственные 

нормы и нормы этикета, приводить примеры; 

— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, 

поведения (своих и других людей) с позиций российской светской (гражданской) этики; 

— раскрывать своими словами первоначальные представления об основных 

нормах российской светской (гражданской) этики: любовь к Родине, российский 

патриотизм и гражданственность, защита Отечества; уважение памяти предков, 

исторического и культурного наследия и особенностей народов России, российского 

общества; уважение чести, достоинства, доброго имени любого человека; любовь к 

природе, забота о животных, охрана окружающей среды; 

— рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти народа, 

общества; российских праздниках (государственные, народные, религиозные, семейные 

праздники); российских государственных праздниках, их истории и традициях (не менее 

трёх), религиозных праздниках (не менее двух разных традиционных религий народов 

России), праздниках в своём регионе (не менее одного), о роли семейных праздников в 

жизни человека, семьи; 

— раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на 

основе российских традиционных духовных ценностей (семья — союз мужчины и 

женщины на основе взаимной любви для совместной жизни, рождения и воспитания 

детей; любовь и забота родителей о детях; любовь и забота детей о нуждающихся в 

помощи родителях; уважение старших по возрасту, предков); российских традиционных 

семейных ценностей; 

— распознавать российскую государственную символику, символику своего 

региона, объяснять её значение; выражать уважение российской государственности, 

законов в российском обществе, законных интересов и прав людей, сограждан; 

— рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой 

деятельности, предпринимательства в России; выражать нравственную ориентацию на 

трудолюбие, честный труд, уважение к труду, трудящимся, результатам труда; 

— рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о 

культурных и природных достопримечательностях своего региона; 

— раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) этики 

на примерах образцов нравственности, российской гражданственности и патриотизма в 

истории России; 
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— объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в 

становлении российской государственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

исторического и культурного наследия народов России, российского общества в своей 

местности, регионе, оформлению и представлению её результатов; 

— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 

этические нормы российской светской (гражданской) этики и внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести; 

— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание 

российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 

понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) 

патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры 

сотрудничества последователей традиционных религий; 

— называть традиционные религии в России, народы России, для которых 

традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

— выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в российской светской (гражданской) этике. 

Предметные результаты по предметной области «Искусство» обеспечивают: 

По учебному предмету «Музыка» в целом оцениваются в конце начального 

образования и направлены на: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности, элементарных эстетических суждений; 

3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе 

активной музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных 

произведений; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации; 

5) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 

произведений различных жанров. 

По учебному предмету «Изобразительное искусство» в целом оцениваются в конце 

начального образования и направлены на: 

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; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (изобразительной, декоративно-прикладной и 

народного искусства, скульптуры, дизайна и других); 

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами 

изобразительного искусства. 

Предметные результаты по учебному предмету «Технология» предметной области 

«Технология» в целом оцениваются в конце начального образования и направлены на: 
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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. 

Предметные результаты по учебному предмету «Адаптивная физическая культура» 

предметной области «Физическая культура» обеспечивают: 

Модуль / 

тематический 

блок 

Разделы 
Требования к процессу и планируемым 

результатам занятий 

  Предметные примерные планируемые 

результаты 

Знания 

о физической 

культуре 

 - Объясняет роль и значение адаптивной 

физической культуры в развитии общества и 

человека, цели и принципы современного 

олимпийского движения, его роль и значение в 

современном мире, влияние на развитие массовой 

физической культуры и спорта высших 

достижений; 

- объясняет роль и значение занятий адаптивной 

физической культурой в укреплении здоровья 

человека, профилактике вредных привычек, 

ведении здорового образа жизни; 

- знает требования ГТО. 

Характеризует: 

- индивидуальные особенности физического и 

психического развития и их связь с регулярными 

занятиями физическими упражнениями; 

- особенности функционирования основных 

органов и структур организма во время занятий 

физическими упражнениями, особенности 

планирования индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной 

направленности и контроля их эффективности; 
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- особенности содержания и направленности 

различных систем физических упражнений, их 

оздоровительную и развивающую эффективность. 

Гимнастика 

с элементами 

акробатики 

Обучение 

основным 

гимнастическим 

элементам  

  

  

  

  

  

  

 

- Выполняет построение в шеренгу и колонну по 

команде; 

- осуществляет расчет в шеренге и колонне по 

одному; на 1-й, 2-й; 

- выполняет упражнения по памяти со словесным 

пояснением учителя; 

- выполняет серию действий; 

- запоминает несколько движений на слух и 

воспроизводит их; 

- выполняет несложные перестроения, связанные с 

необходимостью логического мышления; 

- знает пространственные понятия «лево-право», 

«вперед-назад», «верх-низ»; 

- выполняет усложняющие задания педагога в 

процессе ходьбы и бега; 

- выполняет упражнения на координацию и 

равновесие без опоры на месте и в движении; 

- проговаривает порядок выполнения действия 

«про себя» и в соответствии с проговариванием 

выполняет действие. 

 Обучение 

элементам 

акробатики  

- Выполняет упражнения с осуществлением 

самоконтроля, парного контроля, с 

проговариванием; 

- включает в работу нужные группы мышц 

(допустима помощь педагога в построении 

правильного положения тела при выполнении 

упражнения); 

- удерживает позу при выполнении упражнений на 

развитие статической координации несколько 

секунд; 

- выполняет на память серию упражнений; 

- выполняет упражнение под самостоятельный счет 
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с контролем педагога; 

- включает в работу нужные группы мышц 

(допустима помощь педагога в построении 

правильного положения тела при выполнении 

упражнения); 

- удерживает позу с сохранением объема движения 

при выполнении упражнений на развитие 

статической координации 10 секунд; 

- выполняет на память серию из 5-7 упражнений. 

 Общеразвивающие 

упражнения 

с предметами 

 

- Применяет приемы страховки и самостраховки во 

время занятий физическими упражнениями, 

приемы оказания первой помощи при травмах и 

ушибах; приемы массажа и самомассажа; 

- выполняет упражнение целостно со словесным 

сопровождением; 

 - знает назначение спортивного инвентаря, 

проговаривает его; 

- включает в работу нужные мышцы групп 

(допустима помощь педагога в построении 

правильного положения тела при выполнении 

упражнения); 

- выполняет упражнения на координацию и 

равновесие без опоры на месте и в движении. 

Легкая 

атлетика 

Обучение технике 

ходьбы и бега  

  

  

  

  

- Соблюдает правила профилактики травматизма и 

оказания первой помощи при травмах и ушибах, 

проговаривает их; 

- четко выполняет упражнения с опорой на 

словесную инструкцию; 

- проговаривает порядок выполнения действия 

«про себя» и в соответствии с этим выполняет 

действие; 

- удерживает правильную осанку при ходьбе и 

беге; 

- выполняет упражнения по чередованию работы 

рук и ног (например, чередует хлопок с шагом); 

- удерживает позу при выполнении упражнений на 
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развитие статической координации 10 секунд; 

- по инструкции выполняет упражнение со сменой 

темпа выполнения; 

- выполняет дыхательные упражнения разными 

способами: грудное и диафрагмальное дыхание, 

медленное и быстрое, поверхностное и глубокое. 

 Обучение 

метанию малого 

мяча  

- Выполняет упражнения с осуществлением 

самоконтроля, парного контроля; 

- определяет эффективность занятий физическими 

упражнениями, функциональное состояние 

организма и физическую работоспособность; 

дозировку физической нагрузки и направленность 

воздействий; 

- выполняет упражнение целостно; 

- включает в работу нужные мышцы групп 

(допустима помощь педагога в построении 

правильного положения тела при выполнении 

упражнения); 

- выполняет на память серию из 5-7 упражнений; 

- выполняет манипуляции с предметами (например, 

жонглирование). 

Спортивные 

игры 

Обучение игре 

в волейбол, 

баскетбол, футбол  

- Играет по правилам без облегчений. 

Соблюдает правила: 

- культуры поведения и взаимодействия во время 

коллективных занятий и соревнований; 

- профилактики травматизма и оказания первой 

помощи при травмах и ушибах; 

- экипировки и использования спортивного 

инвентаря на занятиях физической культурой; 

- проводит спортивные соревнования с 

обучающимися младших классов; 

- проводит судейство соревнований по одному из 

видов спорта. 

Лыжная Обучение 

основным 

Соблюдает правила: 
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подготовка   элементам лыжной 

подготовки  

- культуры поведения и взаимодействия во время 

коллективных занятий и соревнований; 

- профилактики травматизма и оказания первой 

помощи при травмах и ушибах; 

- экипировки и использования спортивного 

инвентаря на занятиях лыжной подготовкой; 

Проговаривает правила игр; 

Выполняет упражнение целостно, проговаривает 

последовательность действий; 

Удерживает правильную осанку при ходьбе и беге. 

Плавание Обучение 

основным 

элементам 

плавания  

Соблюдает правила: 

- личной гигиены и закаливания организма; 

- экипировки и использования спортивного 

инвентаря на занятиях физической культурой; 

- осуществления контроля за индивидуальным 

физическим развитием и физической 

подготовленностью, физической 

работоспособностью, осанкой; 

- страховки и самостраховки во время занятий 

физическими упражнениями;  

- эффективности занятий физическими 

упражнениями (функциональное состояние 

организма и физическая работоспособность; 

дозировка физической нагрузки и направленность 

воздействий). 

 

Проговаривает порядок выполнения действия «про 

себя» и в соответствии с этим выполняет действие. 

Выполняет дыхательные упражнения разными 

способами: грудное и диафрагмальное дыхание, 

медленное и быстрое, поверхностное и глубокое. 

 

По выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся в части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, во 2, 3,4 классах изучается учебный курс: «Русский – на «отлично». 

Изучение учебного курса «Русский – на «отлично» обеспечивает: 
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1) осознание русского языка как одной из главных духовно-нравственных 

ценностей русского народа; понимание значения русского языка для освоения и 

укрепления культуры и традиций своего народа, осознание национального своеобразия 

русского языка; формирование познавательного интереса к родному языку и желания его 

изучать, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него — к родной 

культуре; 

2) овладение первоначальными представлениями о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства Российской Федерации, о месте русского языка 

среди других языков народов России; воспитание уважительного отношения к культурам 

и языкам народов России; овладение культурой межнационального общения; 

3) овладение первоначальными представлениями о национальной специфике 

языковых единиц русского языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц с 

национально-культурной семантикой), об основных нормах русского литературного языка 

и русском речевом этикете; овладение выразительными средствами, свойственными 

русскому языку; 

4) совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, 

анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей 

картины мира, отражённой в языке; 

5) совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

7) совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих владение русским литературным языком в разных ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитие 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

8) приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому 

языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР содержанием 

каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении 

знаний и умений, способность их применять в практической деятельности. 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АООП НОО 

 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

обучающихся с ЗПР (далее - система оценки) представляет собой один из инструментов 

реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам освоения АООП 

НОО и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость 

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

родителей (законных представителей). 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основным объектом системы 

оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися АООП НОО. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения АООП НОО и обеспечение эффективной обратной 

связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных 
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организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки 

состояния и тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП НОО призвана решить следующие задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать 

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

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки, 

предусматривая приоритетную оценку динамики индивидуальных достижений 

обучающихся с ЗПР; 

ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов и формирование УУД; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, 

позволяющий вести оценку личностных, метапредметных и предметных результатов; 

предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности образовательной организации; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития их социальной (жизненной) компетенции. 

Показатель динамики образовательных достижений - один из основных 

показателей в оценке достижений обучающихся с ЗПР. На основе выявления характера 

динамики образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность 

учебного процесса, работы учителя или образовательного учреждения, системы 

образования в целом. 

Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП НОО являются 

значимыми для оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к 

осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки в 

разных образовательных организациях. Для этого необходимым является создание 

методического обеспечения (описание диагностических материалов, процедур их 

применения, сбора, формализации, обработки, обобщения и представления полученных 

данных) процесса осуществления оценки достижений обучающихся. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются 

одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов их 

образования. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений 

обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

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

конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

Оценка личностных достижений осуществляется в процессе проведения 

мониторинговых процедур, содержание которых разрабатывает Школа с учетом 
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типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных 

особых образовательных потребностей. 

Для оценки продвижения обучающегося с ЗПР в овладении социальными 

(жизненными) компетенциями может применяться метод экспертной оценки, который 

представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы 

специалистов (экспертов). Данная группа должна объединять всех участников 

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

обучающимся. Состав экспертной группы определяется Школой и должен включать 

педагогических работников (учителей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, 

социальных педагогов, педагогов дополнительного образования). Для полноты оценки 

личностных результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО следует учитывать 

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

изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных 

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

удобных и понятных всем членам экспертной группы условных единицах: 0 баллов - нет 

продвижения; 1 балл - минимальное продвижение; 2 балла - среднее продвижение; 3 балла 

- значительное продвижение. Подобная оценка необходима экспертной группе для 

выработки ориентиров в описании динамики развития социальной (жизненной) 

компетенции обучающегося. Результаты оценки личностных достижений заносятся в 

индивидуальную карту развития обучающегося, что позволяет не только представить 

полную картину динамики целостного развития обучающегося, но и отследить наличие 

или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является ППк. 

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

образовательная организация разрабатывает программу оценки личностных результатов с 

учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР, которая 

утверждается локальными актами организации. Программа оценки должна включать: 

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

обучающихся с ОВЗ, которые выступают в качестве критериев оценки социальной 

(жизненной) компетенции Обучающихся. Перечень этих результатов может быть 

самостоятельно расширен образовательной организацией; 

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата; 

3) систему бальной оценки результатов; 

4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого 

обучающегося и результаты всего класса; 

5) материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов; 

6) локальные акты образовательной организации, регламентирующие все вопросы 

проведения оценки личностных результатов. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися УУД 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными 

знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к 

овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР 

должна быть определена на этапе завершения обучения в начальной школе. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения 

обучающегося с ЗПР в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными 

УУД. 

Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект оценки 

метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в следующих 

основных формах: 
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достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида УУД; 

достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

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

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов; 

достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР содержанием 

каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении 

знаний и умений, способность их применять в практической деятельности. 

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

тот период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки 

чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для 

обучающихся, и они смогут ее организовывать под руководством учителя. 

Во время обучения на первом и втором годах обучения целесообразно всячески 

поощрять и стимулировать работу обучающихся, используя только качественную оценку. 

При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся с ЗПР 

продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения 

центральным результатом является появление значимых предпосылок учебной 

деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не только под 

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

долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с ЗПР предметных результатов должна 

базироваться на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. 

Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по 

содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, 

поскольку они играют определенную роль в становлении личности обучающегося и 

овладении им социальным опытом. 

Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведётся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ. В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и 

предметных результатов должны использоваться разнообразные методы и формы, 

взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения). 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной, 

итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

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

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с 

ЗПР; 

привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных 

для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода 

выполнения заданий); 

присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 
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3) дополнение письменной инструкции к заданию, при необходимости, 

зачитыванием педагогическим работником инструкции вслух в медленном темпе с 

четкими смысловыми акцентами; 

адаптирование, при необходимости, текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более 

крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение 

формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению); 

предоставление, при необходимости, дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 

внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

увеличение времени на выполнение заданий; 

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

обучающегося проявлений утомления, истощения; 

недопущение негативных реакций со стороны педагогического работника, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию обучающегося. 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 

продолжения обучения на следующем уровне образования, выносятся предметные, 

метапредметные результаты и результаты освоения программы коррекционной работы. 

Итоговая аттестация на уровне начального общего образования должна 

проводиться с учетом возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в 

овладении письмом, чтением или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием 

АООП НОО должен делаться на основании положительной индивидуальной динамики. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную 

деятельность обучающихся с ЗПР, осуществляется на основе интегративных показателей, 

свидетельствующих о положительной динамике развития обучающегося ("было" - 

"стало") или в сложных случаях сохранении его психоэмоционального статуса. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

 
2.1.1. ФЕДЕРАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» (ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ») (ДАЛЕЕ СООТВЕТСТВЕННО – ПРОГРАММА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ, 

РУССКИЙ ЯЗЫК) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Федеральная рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на уровне 

начального общего образования обучающихся с ЗПР составлена на основе Требований к 

результатам освоения программы начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее – 

далее ФГОС НОО), а также ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в 

Федеральной программе воспитания. 

Учебный предмет «Русский язык» на уровне начального общего образования 

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

способствует повышению коммуникативной компетентности и облегчению социализации 

обучающихся с ЗПР. Приобретённые знания, опыт выполнения предметных и 

универсальных действий на материале русского языка станут фундаментом обучения в 

основной школе, а также будут востребованы в жизни. 
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Овладение учебным предметом «Русский язык» представляет большую сложность 

для обучающихся с ЗПР. Это связано с недостатками фонетико-фонематической стороны 

речи, звукового анализа и синтеза, бедностью и недифференцированностью словаря, 

трудностями грамматического оформления речи, построения связного высказывания, 

недостаточной сформированностью основных мыслительных операций и знаково-

символической (замещающей) функции мышления. У обучающихся с ЗПР с запозданием 

формируются навыки языкового анализа и синтеза, долгое время происходит становление 

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

при формировании навыка письма и чтения. Недостаточность развития словесно-

логического мышления и мыслительных операций значительно затрудняют усвоение 

орфограмм и формирование грамматических понятий. 

Преодоление перечисленных трудностей возможно при реализации важнейших 

дидактических принципов: доступности, систематичности и последовательности, 

прочности, наглядности, связи теории с практикой, а также коррекционной 

направленности обучения. 

Программа отражает содержание обучения предмету «Русский язык» с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. В процессе изучения 

русского языка у обучающихся с ЗПР формируется позитивное эмоционально-ценностное 

отношение к русскому языку, стремление к его грамотному использованию, понимание 

того, что правильная устная и письменная речь являются показателем общей культуры 

человека. На уроках русского языка обучающиеся получают начальное представление о 

нормах русского литературного языка и правилах речевого этикета, учатся 

ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых 

средств, для успешного решения коммуникативных задач.  

Содержание дисциплины ориентировано на развитие языковой способности, 

разных видов речевой деятельности и освоение обучающимися системного устройства 

языка. Благодаря освоению материала по данной дисциплине обучающиеся с ЗПР 

овладевают грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения, 

умениями организовывать языковые средства в разных типах высказываний, варьировать 

их структуру с учётом условий коммуникации, развёртывать их или сокращать, 

перестраивать, образовывать нужные словоформы. При изучении данной дисциплины 

происходит развитие устной и письменной коммуникации, закладывается фундамент для 

осмысленного чтения и письма. На уроках важно формировать первоначальные 

представления о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания. Представления о связи языка с 

культурой народа осваиваются практическим путём. 

Удовлетворение особых образовательных потребностей достигается за счет четких 

и простых по лексико-грамматической структуре инструкций к выполняемой 

деятельности, уменьшенного объема заданий, большей их практикоориентированности, 

подкрепленности наглядностью и практическими действиями, а также неоднократного 

закрепления пройденного, актуализации знаний, полученных ранее, применением 

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

требований к организации образовательного процесса с учетом особенностей 

сформированности саморегуляции учебно-познавательной деятельности обучающихся с 

ЗПР. 

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

систему коррекционно-развивающей работы, направленной на удовлетворение 

специфических образовательных потребностей обучающегося с ЗПР.  

Если обучение предмету построено с соблюдением специальных дидактических 

принципов, предполагает использование адекватных методов и конкретных приемов, то у 

обучающегося с ЗПР пробуждается интерес к языку, желание овладеть письмом и 

чтением, совершенствуется связное (в том числе учебное) высказывание, расширяется 
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словарный запас, проявляются возможности осознания своих затруднений и 

соответствующие попытки их преодоления. 

Овладение письмом совершенствует мелкую моторику, пространственную 

ориентировку, способствует развитию произвольности и становлению навыков 

самоконтроля. При изучении учебного материала (звуко-буквенный и звуко-слоговой 

анализ слов, работа с предложением и текстом) у обучающихся с ЗПР развиваются 

процессы анализа, синтеза, сравнения, обобщения, происходит коррекция недостатков 

произвольной памяти и внимания. В ходе выполнения заданий на анализ звукового 

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

использование различных классификаций звуков и букв, объяснение значений слов 

совершенствуется мыслительная деятельность, создаются предпосылки становления 

логического (понятийного) мышления. 

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

ориентироваться в задании и производить его анализ, обдумывать и планировать 

предстоящие действия, следить за правильностью выполнения задания, давать словесный 

отчет и оценку проделанной работе, что совершенствует систему произвольной регуляции 

деятельности. 

Коррекционная направленность обучения предполагает увеличение количества 

заданий, направленных на развитие мелкой моторики обучающегося, точности и 

дифференцированности движений кисти и пальцев руки. Необходимо увеличение 

времени, отводимого на звуковой анализ слова, осознание звуко-буквенной и звуко-

слоговой структуры слова как пропедевтика специфических ошибок письма. Трудности 

языкового анализа и синтеза требуют введения дополнительных упражнений на 

определение границ предложения, составление схемы предложения, работу с 

деформированным предложением и текстом. Успешное усвоение грамматических правил 

у детей с ЗПР предполагает использование алгоритмов для закрепления навыка. Освоение 

орфографических правил требует введения коррекционно-подготовительных упражнений. 

Работа над правилом осуществляется с опорой на алгоритм который визуализируется и 

многократно повторяется ребенком. Обедненность словаря у учащихся с ЗПР 

обуславливает необходимостьпроведения повседневной словарной работы ро уточнению 

и расширению лексического значения слов, накопления устного речевого опыта. 

Учитель начальных классов должен поддерживать тесную связь с учителем-

логопедом, осуществляющим профилактику таких расстройств письменной речи как 

дисграфия и дизорфография. Уточнение артикуляции звуков, дифференциация сходных 

фонем, работа над слоговой структурой слова, которая обязательно проводится на уроках 

по предмету «Русский язык» и «Литературное чтение», способствует улучшению качества 

устной речи обучающегося с ЗПР.  

В федеральной рабочей программе определяются цели изучения учебного предмета 

«Русский язык» на уровне начального общего образования, планируемые результаты 

освоения обучающимися предмета «Русский язык»: личностные, метапредметные, 

предметные. Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом 

методических традиций и особенностей преподавания русского языка на уровне 

начального общего образования, а также учитывают особые образовательные потребности 

обучающихся с ЗПР. Предметные планируемые результаты освоения программы даны для 

каждого года изучения предмета «Русский язык». 

Программа устанавливает распределение учебного материала по классам, 

основанного на логике развития предметного содержания и учёте психологических и 

возрастных особенностей обучающихся с ЗПР, а также объём учебных часов для изучения 

разделов и тем курса. При этом для обеспечения возможности реализации принципов 

дифференциации и индивидуализации с целью учёта образовательных потребностей и 

интересов обучающихся с ЗПР количество учебных часов может быть скорректировано. 
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Федеральная рабочая программа учебного предмета предоставляет возможности 

для реализации различных методических подходов к преподаванию учебного предмета 

«Русский язык» при условии сохранения обязательной части его содержания.  

Содержание рабочей программы составлено таким образом, что достижение 

обучающимися с ЗПР как личностных, так и метапредметных результатов обеспечивает 

преемственность и перспективность в освоении областей знаний, которые отражают 

ведущие идеи изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне основного общего 

образования и подчёркивают пропедевтическое значение уровня начального общего 

образования, формирование готовности обучающегося с ЗПР к дальнейшему обучению. 

Общее число часов, отведённых на изучение курса «Русский язык» – 840 (5 часов в 

неделю в каждом классе): в 1 классе и 1 дополнительном классах по 165 ч, во 2–4 классах 

– по 170 ч. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ  

1 КЛАСС 

Обучение грамоте 

Развитие речи 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, на основе собственных игр, занятий. Знакомство с речевыми 

шаблонами для использования в ситуации общения и при ведении диалога. Участие в 

диалоге. 

Понимание текста при его прослушивании и/или при самостоятельном чтении 

вслух. Понимание вопроса к тексту, построение ответа по предложенному речевому 

шаблону. 

Слово и предложение 

Предложение. Заглавная буква и точка - границы предложения. Определение 

количества слов в предложении. Схема предложения. Различение слова и предложения. 

Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка.  

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

значением слова. Выявление слов, значение которых требует уточнения.  

Фонетика 

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

последовательности звуков в слове и определение количества звуков. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Звуковой анализ слова, работа со 

звуковыми схемами моделями: соотнесение произнесения слова с предложенной звуковой 

схемой, построение схемы звукового состава слова, подбор слов, соответствующих 

заданной схемы. Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. Определение места ударения. Слог как 

минимальная произносительная единица. Количество слогов в слове. Ударный слог.  

Графика 

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

графики. Буквы гласных как показатель твёрдости – мягкости согласных звуков. Функции 

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

конце слова. Наблюдение за последовательность букв в русском алфавите.  

Чтение 

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

слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений. Чтение 

с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Выразительное чтение 

на материале небольших прозаических текстов и стихотворений.  

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме 

под диктовку и при списывании.  

Письмо 
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Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. 

Гигиенические требования, которые необходимо соблюдать во время письма.  

Начертание письменных прописных и строчных букв. Письмо разборчивым, 

аккуратным почерком. Понимание функции небуквенных графических средств: пробела 

между словами, знака переноса. Письмо под диктовку слов (без стечения согласных) и 

предложений (не более четырех слов), написание которых не расходится с их 

произношением. Приёмы и последовательность правильного списывания текста (не более 

пяти предложений). 

Орфография и пунктуация 

Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; обозначение 

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

щу; прописная буква в начале предложения, в именах собственных (именах людей, 

кличках животных); перенос по слогам слов без стечения согласных ; знаки препинания в 

конце предложения. 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Язык как основное средство человеческого общения.  Цели и ситуации общения. 

Фонетика 

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

ударные и безударные. Йотированные гласные [й,а], [й,о], [й,у],  [й,э]. Твёрдые и мягкие 

согласные звуки, их различение. Звонкие и глухие согласные звуки, их различение. 

Дифференциация парных звонких и глухих согласных. Согласный звук [й’] и гласный 

звук [и]. Шипящие [ж], [ш], [ч’], [щ’]. Звуковой анализ слова, работа со звуковыми 

схемами: со звуками в сильных позициях, с расхождением в произношении и 

правописании по звонкости глухости, в позиции безударного гласного; схема слов с 

йотированными гласными, в схеме слов с мягким знаком, показателем мягкости 

согласного. Характеристика звука по изученным признакам.  

Слог. Количество слогов в слове. Ударный слог. Деление слов на слоги (простые 

случаи, без стечения согласных). 

Графика 

Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости 

согласных звуков буквами а, о, у, ы, э; слова с буквой э. Обозначение на письме мягкости 

согласных звуков буквами е, ё, ю, я, и. Функции букв е, ё, ю, я. Установление 

соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа юла, маяк.  

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука в конце 

слова. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

стол, конь. 

Установление расхождения в произношении и правописании звонких и глухих 

парных согласных. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Правильное 

называние букв. Использование алфавита при работе со словарями, для упорядочения 

списка слов. 

Орфоэпия 

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

нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике).  

Лексика 

Слово как единица языка (ознакомление).  

Слово как название предмета, признака предмета, действия предмета 

(ознакомление).  
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Выявление слов, значение которых требует уточнения.  

Представление об однозначных и многозначных словах (без называния терминов). 

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

Синтаксис 

Предложение как единица языка (ознакомление). Интонационное окрашивание 

предложения. Знаки препинания в конце предложения. 

Слово, предложение (наблюдение над сходством и различием). Подбор 

предложений к заданной схеме. 

Установление связи слов в предложении при помощи смысловых вопросов.  

Восстановление деформированных предложений. Составление предложений из 

набора форм слов.  

Орфография и пунктуация 

Правила правописания и их применение: 

раздельное написание слов в предложении; 

прописная буква в начале предложения и в именах собственных: в именах и 

фамилиях людей, кличках животных; 

перенос слов (без учёта морфемного членения слова); 

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

чу, щу; 

сочетания чк, чн; 

наблюдение за словами с проверяемыми безударными гласными (на материале 

простых слов); 

слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 

наблюдение за словами с парными звонкими и глухими согласными (на материале 

простых слов); 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки. Алгоритм списывания текста.  

Развитие речи 

Речь как основная форма общения между людьми. Текст как единица речи 

(ознакомление). 

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

устного общения (чтение диалогов по ролям, просмотр видеоматериалов, прослушивание 

аудиозаписи).  

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

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой).  

Составление небольших рассказов повествовательного характера по сюжетной 

картинке, по серии сюжетных картинок, на основе наблюдения. 

Пересказ коротких текстов по предложенному алгоритму. 

2 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной 

культуры. Первоначальные представления о многообразии языкового пространства 

России и мира. Методы познания языка: наблюдение, анализ. 

Фонетика и графика 

Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; различение 

ударных и безударных гласных звуков, согласного звука [й’] и гласного звука [и], твёрдых 

и мягких согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков; шипящие согласные 

звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]; обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков, 

функции букв е, ё, ю, я (повторение изученного в 1 классе). 

Парные и непарные по твёрдости – мягкости согласные звуки.  

Парные и непарные по звонкости – глухости согласные звуки. 
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Качественная характеристика звука: гласный – согласный; гласный ударный – 

безударный; согласный твёрдый – мягкий, парный – непарный; согласный звонкий – 

глухой, парный – непарный.  

Функции ь: показатель мягкости предшествующего согласного в конце и в 

середине слова; разделительный. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова. 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с буквами е, ё, ю, я (в 

начале слова и после гласных). 

Деление слов на слоги (в том числе при стечении согласных). 

Алфавит: правильное название букв, знание их последовательности, различение 

звука и буквы (буква, как знак звука).  

Использование знания алфавита при работе со словарями: умение найти слово в 

школьном орфографическом словаре по первой букве, умение расположить слова в 

алфавитном порядке. 

 Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами (сильная и слабая 

позиция, наблюдение за словами, требующими проверки). 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса, абзац 

(красная строка), пунктуационные знаки (в пределах изученного). 

Орфоэпия 

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

нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). Использование отработанного перечня слов 

(орфоэпического словаря учебника) для решения практических задач.  

Лексика 

Слово как единство звучания и значения. Лексическое значение слова (общее 

представление). Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 

значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря.  

Однозначные и многозначные слова (со знакомством с терминами), прямое и 

переносное значение слова (простые случаи, наблюдение). 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов (с использованием 

терминов).  

Состав слова (морфемика) 

Корень как обязательная часть слова. Однокоренные (родственные) слова. 

Признаки однокоренных (родственных) слов. Различение однокоренных слов и 

синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах 

корня (простые случаи).  

Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова с помощью 

окончания. Различение изменяемых и неизменяемых слов.  

Суффикс как часть слова (наблюдение). Приставка как часть слова (наблюдение).  

Морфология 

Имя существительное (ознакомление): общее значение, вопросы («кто?», «что?»), 

употребление в речи. Изменение имен существительных по числам. 

Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы («что делать?», «что сделать?» и 

др.), употребление в речи. 

Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, вопросы («какой?», «какая?», 

«какое?», «какие?»), употребление в речи. Изменение имен прилагательных по числам. 

Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее распространённые предлоги: 

в, на, из, без, над, до, у, о, об и др.  

Синтаксис 

Порядок слов в предложении; связь слов в предложении (повторение).  
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Предложение как единица языка. Предложение и слово. Отличие предложения от 

слова. Наблюдение за выделением в устной речи одного из слов предложения (логическое 

ударение).  

Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, 

побудительные предложения (простые случаи). 

Виды предложений по эмоциональной окраске (по интонации): восклицательные и 

невосклицательные предложения (простые случаи). 

Орфография и пунктуация 

Прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена, фамилии, 

клички животных); знаки препинания в конце предложения; перенос слов со строки на 

строку (без учёта морфемного членения слова); гласные после шипящих в сочетаниях жи, 

ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; сочетания чк, чн (повторение правил 

правописания, изученных в 1 дополнительном классе). 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки. Понятие орфограммы. Различные способы решения 

орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря учебника для определения (уточнения) написания слова. 

Контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенных текстов.  

Правила правописания и их применение: 

разделительный мягкий знак; 

сочетания чт, щн, нч; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 

прописная буква в именах собственных: имена, фамилии, отчества людей, клички 

животных, географические названия; 

раздельное написание предлогов с именами существительными. 

Развитие речи 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями устного общения 

для эффективного решения коммуникативной задачи (для ответа на заданный вопрос, для 

выражения собственного мнения). Умение вести разговор (начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и др.). Практическое овладение диалогической формой речи. 

Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и 

бытового общения. Умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности при проведении парной и групповой работы.  

Составление устного рассказа по репродукции картины (после совместного 

анализа). Составление рассказа повествовательного характера по сюжетным картинкам 

и/или по готовому план-вопросу.  

Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений  

в тексте; последовательность предложений в тексте; выражение в тексте 

законченной мысли. Тема текста. Основная мысль. Заглавие текста. Подбор заголовков к 

предложенным текстам. Абзац. Последовательность частей текста (абзацев). Работа с 

деформированным текстом.  

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности (первичное 

ознакомление). 

Поздравление и поздравительная открытка.  

Понимание текста: развитие умения находить заданную информацию, 

содержащуюся в тексте, формулировать простые выводы на основе информации, 

содержащейся в тексте. Выразительное чтение текста вслух с соблюдением правильной 

интонации. 
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Построение и запись грамматически правильно оформленного ответа на вопрос. 

Подробное изложение повествовательного текста объёмом 25-35 слов с опорой на 

вопросы. 

3 КЛАСС 

Сведения о русском языке 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Методы познания 

языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент. 

Фонетика и графика 

Звуки русского языка: гласный/согласный, гласный ударный/безударный, 

согласный твёрдый/мягкий, парный/непарный, согласный глухой/звонкий, 

парный/непарный; функции разделительных мягкого и твёрдого знаков, условия 

использования на письме разделительных мягкого и твёрдого знаков (повторение 

изученного). 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с раз делительными ь и ъ, в 

словах с непроизносимыми согласными. Использование алфавита при работе со 

словарями, справочниками, каталогами. 

Орфоэпия 

Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии 

с нормами современного русского литературного языка (на 

Ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике) 

Использование орфоэпического словаря для решения практических задач.  

Лексика 

Повторение: лексическое значение слова. 

Прямое и переносное значение слова (ознакомление). Устаревшие слова 

(ознакомление). 

Состав слова (морфемика) 

Корень как обязательная часть слова; однокоренные (родственные) слова; признаки 

однокоренных (родственных) слов; различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями; выделение в словах корня (простые 

случаи); окончание как изменяемая часть слова (повторение изученного). 

Однокоренные слова и формы одного и того же слова. Корень, приставка, суффикс 

– значимые части слова. Нулевое окончание (ознакомление). Выделение в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 

Морфология 

Части речи. 

Имя существительное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Имена 

существительные единственного и множественного числа. Имена существительные 

мужского, женского и среднего рода. Падеж имён существительных. Определение падежа, 

в котором употреблено имя существительное. Изменение имён существительных по 

падежам и числам (склонение). Имена существительные 1, 2, 3го склонения. Имена 

существительные одушевлённые и неодушевлённые. 

Имя прилагательное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Зависимость 

формы имени прилагательного от формы имени существительного. Изменение имён 

прилагательных по родам, числам и падежам (кроме имён прилагательных на -ий, -ов, -

ин). Склонение имён прилагательных. 

Местоимение (общее представление). Личные местоимения, их употребление в 

речи. Использование личных местоимений для устранения неоправданных повторов в 

тексте. 

Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. Неопределённая форма 

глагола. Настоящее, будущее, прошедшее время глаголов. Изменение глаголов по 

временам, числам. Род глаголов в прошедшем времени. 

Частица не, её значение. 
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Синтаксис 

Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов 

связи между словами в предложении. Словосочетание. Главные члены предложения – 

подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения (без деления на виды). 

Предложения распространённые и нераспространённые.  

Наблюдение за однородными членами предложения с союзами и, а, но и без 

союзов. 

Орфография и пунктуация 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки, различные способы решения орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в слове; контроль и самоконтроль при проверке 

собственных и предложенных текстов (повторение и применение на новом 

орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания 

слова. 

Правила правописания и их применение: 

разделительный твёрдый знак; 

непроизносимые согласные в корне слова; 

мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных (на уровне 

наблюдения); 

безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных (на уровне 

наблюдения); раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 

раздельное написание частицы не с глаголами.  

Развитие речи 

Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, просьба, извинение, 

благодарность, отказ и др. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в 

ситуациях учебного и бытового общения. Речевые средства, помогающие формулировать 

и аргументировать собственное мнение в диалоге и дискуссии; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности; контролировать (устно 

координировать) действия при проведении парной и групповой работы.  

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими 

русским языком. 

Повторение и продолжение работы с текстом, начатой во 2 классе: признаки текста, 

тема текста, основная мысль текста, заголовок, корректирование текстов с нарушенным 

порядком предложений и абзацев. 

План текста. Составление плана текста, написание текста по заданному плану. 

Связь предложений в тексте с помощью личных местоимений, синонимов, союзов и, а, но.  

Ключевые слова в тексте. 

Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание 

собственных текстов заданного типа.  

Жанр письма, объявления. 

Изложение текста по коллективно или составленному плану. 

4 КЛАСС 

Сведения о русском языке 

Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы познания 

языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, миниисследование, проект. 

Фонетика и графика 

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

параметрам. Повторение пройденного: соотношение звукового и буквенного состав в 



51 
 

словах с буквами Е, Ё, Ю, Я в позиции начала слова и после гласных, с разделительными ь 

и ъ, в словах с непроизносимыми согласными. Звукобуквенный разбор слова (по 

отработанному алгоритму)  

Орфоэпия 

Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы произношения 

звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в 

учебнике). 

Использование орфоэпических словарей русского языка при определении 

правильного произношения слов. 

Лексика 

Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи 

синонимов, антонимов, устаревших слов (простые случаи). 

Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов (простые случаи). 

Состав слова (морфемика) 

Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, приставки, суффикса (повторение изученного). 

Основа слова.  

Состав неизменяемых слов (ознакомление).  

Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей речи 

(ознакомление).  

Морфемный разбор слова (по предложенному в учебнике образцу). 

Морфология 

Части речи самостоятельные и служебные.  

Имя существительное. Склонение имён существительных (кроме существительных 

на -мя, -ий, -ие, -ия; на -ья типа гостья, на ье типа ожерелье во множественном числе; а 

также кроме собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий); имена 

существительные 1, 2, 3го склонения (повторение изученного). Несклоняемые имена 

существительные (ознакомление). 

Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени 

существительного (повторение). Склонение имён прилагательных во множественном 

числе.  

Местоимение. Личные местоимения (повторение). Личные местоимения 1го, 2-го 

и 3го лица единственного и множественного числа; склонение личных местоимений.  

Глагол. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). І и ІІ спряжение глаголов. Способы определения I и II спряжения глаголов. 

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

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

простых и сложных предложениях. Частица не, её значение (повторение). 

Морфологический разбор слова (по предложенному образцу). 

Синтаксис 

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

различий; виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные 

и побудительные); виды предложений по эмоциональной окраске (восклицательные и 

невосклицательные); связь между словами в словосочетании и предложении (при помощи 

смысловых вопросов); распространённые и нераспространённые предложения 

(повторение изученного). 

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

союзом и. Интонация перечисления в предложениях с однородными членами. 

Простое и сложное предложение (ознакомление). Сложные предложения: 

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

терминов). 
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Синтаксический разбор предложения (по предложенному образцу). 

Орфография и пунктуация 

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

зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической ошибки; 

различные способы решения орфографической задачи в зависимости от места 

орфограммы в слове; контроль при проверке собственных и предложенных текстов 

(повторение и применение на новом орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания 

слова. 

Правила правописания и их применение: 

безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных 

на -мя, -ий, -ие, -ия, на -ья типа гостья, на ье типа ожерелье во множественном числе, а 

также кроме собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий); 

безударные падежные окончания имён прилагательных; 

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

числа; 

наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на 

-ться и -тся; 

безударные личные окончания глаголов; 

знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными 

союзами и, а, но и без союзов. 

Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых 

(наблюдение). 

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

Развитие речи 

Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: ситуации 

устного и письменного общения (письмо, поздравительная открытка, объявление и др.); 

диалог; монолог; отражение темы текста или основной мысли в заголовке. 

Корректирование текстов после совместного анализа (заданных и собственных) с 

учётом точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи. 

Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; выборочный 

устный пересказ текста). 

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

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО РУССКОМУ 

ЯЗЫКУ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты. 

Гражданско-патриотического воспитания: 

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

русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения народов России; 

осознание своей сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей 

страны и родного края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе с текстами на 

уроках русского языка; 

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

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

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственноэтических нормах 
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поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в текстах, с 

которыми идёт работа на уроках русского языка. 

Духовно-нравственного воспитания: 

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

признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный 

жизненный и читательский опыт; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых 

средств языка). 

Эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость 

к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в искусстве слова; осознание важности русского 

языка как средства общения и самовыражения. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде дополнительной 

информации в процессе языкового образования;  

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в 

выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого 

этикета и правил общения. 

Трудового воспитания: 

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

примерам из текстов, с которыми идёт работа на уроках русского языка), интерес к 

различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из текстов, с которыми 

идёт работа на уроках русского языка. 

Экологического воспитания: 

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

неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира (в том числе 

первоначальные представления о системе языка как одной из составляющих целостной 

научной картины мира); 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского 

языка, активность и самостоятельность в его познании. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

образования у обучающегося с ЗПР будут сформированы следующие познавательные 

универсальные учебные действия.  

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

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

устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, 

грамматический признак, лексическое значение и др.); устанавливать аналогии языковых 

единиц; 

объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

с помощью учителя определять существенный признак для классификации 

языковых единиц (звуков, частей речи, предложений, текстов); классифицировать 

языковые единицы; 
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находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при 

работе с языковыми единицами, самостоятельно следовать алгоритму, выделяя учебные 

операции при анализе языковых единиц; 

использовать элементарные знаково-символические средства в учебно-

познавательной деятельности; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на 

основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную 

информацию; 

устанавливать причинноследственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 

материалом, делать выводы.  

Базовые исследовательские действия: 

с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового 

объекта, речевой ситуации; 

с помощью учителя сравнивать несколько вариантов выполнения задания, 

выбирать наиболее целесообразный (на основе предложенных критериев); 

после совместного анализа проводить по предложенному плану несложное 

лингвистическое миниисследование, выполнять по предложенному плану проектное 

задание под контролем педагога; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 

исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа 

предложенного языкового материала; 

прогнозировать с помощью учителя возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 

согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде 

информацию в предложенном источнике: в слова рях, справочниках; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, 

справочникам, учебнику); 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернете» (информации о написании и 

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

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

звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 

самостоятельно по образцу создавать схемы, таблицы для представления лингвистической 

информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

К концу обучения на уровне начального общего образования у обучающегося с 

ЗПР формируются коммуникативные универсальные учебные действия.  

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 
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строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

соответствии с речевой ситуацией; 

готовить с помощью взрослого небольшие публичные выступления о результатах 

парной и групповой работы, о результатах наблюдения, выполненного 

миниисследования, проектного задания; 

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

выступления. 

Регулятивные универсальные учебные действия  

К концу обучения на уровне начального общего образования у обучающегося с 

ЗПР формируются регулятивные универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 

проявлять способность продолжать учебную работу, совершая волевое усилие; 

следовать алгоритму учебных действий, удерживать ход его выполнения; 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата, 

оречевлять план и соотносить действия с планом; 

выстраивать последовательность выбранных действий.  

Самоконтроль: 

устанавливать после совместного анализа причины успеха/неудач учебной 

деятельности; 

корректировать после совместного анализа свои учебные действия для 

преодоления речевых и орфографических ошибок; 

соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, 

характеристике, использованию языковых единиц; 

находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 

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

сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 

объективно оценивать их по предложенным критериям. 

 

Совместная деятельность: 

с помощью учителя формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) 

ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 

самостоятельно разрешать конфликты; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать после совместного анализа свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 КЛАСС 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

— различать слово и предложение, вычленять слова из предложений, 

определять количество слов в предложении; 

— вычленять звуки из слова; 

— различать гласные и согласные звуки; 

— различать ударные и безударные гласные звуки; 

— различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, звонкие и глухие (вне слова и 

в слове); 
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— различать понятия «звук» и «буква»; 

— определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые 

случаи: слова без стечения согласных); определять в слове ударный слог;  

— писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и 

строчные буквы, соединения букв, слова, с учетом развития мелкой моторики детей (при 

необходимости с наглядной опорой); 

— иметь представления о правилах правописания: раздельное написание слов в 

предложении; знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; прописная буква в начале предложения и в именах собственных 

(именах, фамилиях людей, кличках животных); перенос слов по слогам (простые случаи: 

слова из слогов типа «согласный + гласный»); гласные после шипящих в сочетаниях жи, 

ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; непроверяемые гласные и согласные 

(перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

— правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и 

предложения, тексты объёмом не более 15-20 слов; 

— писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова (без стечения 

согласных), предложения из 3–4 слов, простые тексты объёмом не более 12-15 слов, 

правописание которых не расходится с произношением; 

— понимать прослушанный текст; 

— читать вслух короткие тексты с соблюдением интонации и пауз в 

соответствии со знаками препинания в конце предложения; 

— различать в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

— составлять предложение из набора форм слов, находящихся в 

соответствующей грамматической форме не более 3-5 слов. 

— устно составлять текст из 3–5 предложений по сюжетным картинкам и на 

основе наблюдений с опорой на план-вопрос; 

— использовать простые учебные понятия в процессе решения учебных задач. 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

К концу обучения в 1 дополнительном классе обучающийся научится: 

— различать слово и предложение; вычленять слова из предложений, 

определять количество слов в предложении; 

— вычленять звуки из слова; 

— различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в словах 

согласный звук [й’] и гласный звук [и]); 

— различать ударные и безударные гласные звуки; 

— различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, звонкие и глухие (вне слова и 

в слове); 

— различать понятия «звук» и «буква»; 

— определять количество слогов в слове; делить слова на слоги; определять в 

слове ударный слог; 

— обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами е, ё, ю, я и буквой 

ь в конце слова (при необходимости с опорой на ленту букв); 

— правильно называть буквы русского алфавита (с использованием наглядной 

опоры); использовать знание последовательности букв русского алфавита для 

упорядочения небольшого списка слов (при необходимости использование наглядной 

опоры); 

— писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и 

строчные буквы, соединения букв, слова с учетом развития мелкой моторики детей; 

— применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в 

предложении; знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; прописная буква в начале предложения и в именах собственных 

(именах, фамилиях людей, кличках животных); перенос слов по слогам (простые случаи: 
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слова из слогов типа «согласный + гласный»); гласные после шипящих в сочетаниях жи, 

ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; непроверяемые гласные и согласные 

(перечень слов в орфографическом словаре учебника);  

— иметь представления о правилах правописания: проверяемые безударные 

гласные и парные согласные; 

— правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и 

предложения, тексты объёмом не более 20 -25 слов; 

— писать под диктовку слова, предложения из 3–5 слов, простые тексты 

объёмом не более 15-20 слов; правописание которых не расходится с произношением; 

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки при 

направляющей помощи учителя; 

— составлять предложение из набора форм слов, не более 5-6 слов; 

— устно составлять текст из 3–5 предложений по сюжетным картинкам и на 

основе наблюдений (при необходимости с опорой на план-вопрос) 

— использовать простые учебные понятия в процессе решения учебных задач.  

2 КЛАСС 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

— осознавать язык как основное средство общения; 

— характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным 

параметрам: согласный парный/непарный по твёрдости/мягкости; согласный 

парный/непарный по звонкости/глухости (при необходимости с опорой на ленту букв); 

— определять количество слогов в слове; делить слово на слоги (в том числе 

слова со стечением согласных); 

— устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с 

учётом функций букв е, ё, ю, я (при необходимости с использованием смысловой опоры); 

— обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в 

середине слова; 

— находить однокоренные слова (простые случаи); 

— выделять в слове корень (простые случаи); 

— выделять в слове окончание (простые случаи); 

— выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их 

значения и уточнять значение по учебным словарям (при необходимости с направляющей 

помощью учителя); выявлять случаи употребления синонимов и антонимов (без 

называния терминов);  

— распознавать слова, отвечающие на вопросы «кто?», что?»; 

— распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что сделать?» и 

др.  

— распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», 

«какие?»  

— определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске (с использованием смысловой опоры); 

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

(с опорой на таблицы с правилами); 

— применять изученные правила правописания, в том числе: сочетания чк, чн, 

чт; щн, нч; проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие 

согласные в корне слова; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); прописная буква в именах, отчествах, фамилиях 

людей, кличках животных, географических названиях; раздельное написание предлогов с 

именами существительными, разделительный мягкий  знак (при необходимости с опорой 

на таблицы с правилами); 

— правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и 

предложения, тексты объёмом не более 35 слов; 
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— писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, 

тексты объёмом не более 30 слов с учётом изученных правил правописания; 

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

— пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями 

учебника (при организующей помощи учителя); 

— строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2–4 

предложения на определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических 

норм, правильной интонации; 

— формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) 

устно и письменно (1–2 предложения); 

— составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую 

связь по вопросам (при необходимости с направляющей помощью учителя); 

— определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 

— составлять текст из разрозненных предложений, частей текста (при 

организующей помощи учителя); 

— писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 25–30 слов 

с опорой на вопросы, ключевые слова, картинный план (при направляющей помощи 

педагога); 

— использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

3 КЛАСС 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

— объяснять по наводящим вопросам значение русского языка как 

государственного языка Российской Федерации; 

— характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по 

заданным параметрам (с опорой на ленту букв); 

— производить звукобуквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без 

транскрибирования); 

— определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в словах; 

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом 

функций букв е, ё, ю, я, в словах с разделительными ь, ъ, в словах с непроизносимыми 

согласными; 

— различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; различать 

однокоренные слова и слова с омонимичными корнями (без называния термина);  

— различать однокоренные слова и синонимы; 

— находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс (при необходимости с опорой на таблицу морфемного 

разбора); 

— выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать 

синонимы и антонимы к словам разных частей речи; 

— распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

— определять значение слова в тексте (при необходимости используя толковый 

словарь); 

— распознавать имена существительные; определять грамматические признаки 

имён существительных: род, число, падеж; склонять в единственном числе имена 

существительные с ударными окончаниями (при необходимости с опорой на таблицы, 

алгоритм); 

— распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки 

имён прилагательных: род, число, падеж (при необходимости с опорой на таблицы, 

алгоритм);  
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— изменять имена прилагательные по падежам, числам, родам (в единственном 

числе) в соответствии с падежом, числом и родом имён существительных (при 

необходимости с опорой на таблицы, алгоритм); 

— распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы «что 

делать?» и «что сделать?»; определять грамматические признаки глаголов: форму 

времени, число, род (в прошедшем времени); изменять глагол по временам (простые 

случаи), в прошедшем времени по родам (при необходимости с опорой на таблицы, 

алгоритм); 

— распознавать личные местоимения (в начальной форме); использовать 

личные местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

— различать предлоги и приставки (с опорой на алгоритм); 

— определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске; 

— находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения (при необходимости по смысловой опоре); 

— распознавать распространённые и нераспространённые предложения; 

— находить место орфограммы в слове и между словами на изученные 

правила; применять изученные правила правописания, в том числе непроверяемые 

гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

непроизносимые согласные в корне слова; разделительный твёрдый знак; мягкий знак 

после шипящих на конце имён существительных; не с глаголами; раздельное написание 

предлогов со словами (при необходимости с опорой на таблицы, правила); 

— правильно списывать слова, предложения, тексты объёмом не более 50 слов; 

— писать под диктовку тексты объёмом не более 45 слов с учётом изученных 

правил правописания; 

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

— понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию; 

— формулировать устно и письменно на основе прочитанной (услышанной) 

информации простые выводы (1–2 предложения); 

— строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3–5 

предложений на определённую тему, по результатам наблюдений) с соблюдением 

орфоэпических норм, правильной интонации (при необходимости с направляющей 

помощью учителя); создавать небольшие устные и письменные тексты (2–4 предложения), 

содержащие приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием 

норм речевого этикета (с опорой на образец); 

— определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений 

— определять после совместного анализа ключевые слова в тексте; 

— определять тему текста и по наводящим вопросам основную мысль текста; 

— выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевых слов или 

предложений их смысловое содержание; 

— составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать текст (с 

направляющей помощью учителя); 

— писать подробное изложение по заданному, коллективно составленному 

плану; 

— объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать 

изученные понятия в процессе решения учебных задач; 

— уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 

4 КЛАСС 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

— осознавать многообразие языков и культур на территории Российской 

Федерации, осознавать язык как одну из главных духовнонравственных ценностей 

народа; 
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— по наводящим вопросам объяснять роль языка как основного средства 

общения; 

— по наводящим вопросам объяснять роль русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения; 

— осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей 

культуры человека; 

— проводить звукобуквенный разбор слов (в соответствии с предложенным 

алгоритмом); 

— подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным 

словам антонимы; 

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

значение слова по контексту; 

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

соответствии с предложенным алгоритмом); составлять схему состава слова; соотносить 

состав слова с представленной схемой; устанавливать принадлежность слова к 

определённой части речи (в объёме изученного) по комплексу освоенных грамматических 

признаков; 

— определять грамматические признаки имён существительных: склонение, 

род, число; падеж (с опорой на таблицу при необходимости); проводить разбор имени 

существительного как части речи (в соответствии с предложенным алгоритмом); 

— определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в 

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

разбор имени прилагательного как части речи (в соответствии с предложенным 

алгоритмом); 

— устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять 

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

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

единственном числе); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и 

числам (спрягать) (с опорой на таблицу при необходимости); проводить разбор глагола 

как части речи (в соответствии с предложенным алгоритмом); 

— определять грамматические признаки личного местоимения в начальной 

форме: лицо, число, род (у местоимений 3го лица в единственном числе) (с опорой на 

таблицу при необходимости); использовать личные местоимения для устранения 

неоправданных повторов в тексте; 

— различать предложение, словосочетание и слово; 

— классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске; 

— различать распространённые и нераспространённые предложения; 

— распознавать предложения с однородными членами; составлять 

предложения с однородными членами (с опорой на схему при необходимости); 

использовать предложения с однородными членами в речи; 

— разграничивать простые распространённые и сложные предложения, 

состоящие из двух простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные 

предложения без называния терминов); составлять простые распространённые и сложные 

предложения, состоящие из двух простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и 

бессоюзные сложные предложения без называния терминов) (с опорой на схемы); 

— производить синтаксический разбор простого предложения (в соответствии 

с предложенным алгоритмом); 

— находить место орфограммы в слове и между словами на изученные 

правила; 

— применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые 

гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); безударные 
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падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, 

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

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

имён прилагательных; мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2го лица 

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

безударные личные окончания глаголов; знаки препинания в предложениях с 

однородными членами, соединёнными союзами и, а, но и без союзов (при необходимости 

с опорой на таблицы, алгоритмы работы с правилом); 

— правильно списывать тексты объёмом не более 65-70 слов; 

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

изученных правил правописания; 

— находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на 

изученные правила, описки; 

— осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит 

общение); выбирать адекватные языковые средства в ситуации общения; 

— строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4–6 

предложений), соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы речевого 

взаимодействия; 

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

конкретной ситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки, 

объявления и др.) (по образцу при необходимости); 

— определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать 

текст с опорой на тему или основную мысль; 

— корректировать порядок предложений и частей текста; 

— с помощью учителя составлять план к заданным текстам; 

— с опорой на план осуществлять подробный пересказ текста (устно и 

письменно); 

— осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 

— писать (после предварительной подготовки) сочинения на заданные темы; 

— объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать 

изученные понятия; 

— с помощью учителя уточнять значение слова с помощью справочных 

изданий, в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, включённых в 

федеральный перечень. 

 

2.1.2. ФЕДЕРАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» (ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «РУССКИЙ ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ») (ДАЛЕЕ СООТВЕТСТВЕННО – ПРОГРАММА ПО 

ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ, ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ)  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Федеральная рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» на 

уровне начального общего образования обучающихся с ЗПР составлена на основе 

Требований к результатам освоения программы начального общего образования 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ (далее – далее ФГОС НОО ОВЗ), а также ориентирована 

на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся с ЗПР, сформулированные в Федеральной программе воспитания. 

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

предметов, обеспечивающих наряду с достижением предметных результатов, становление 

базового умения, необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего 
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обучения, читательской грамотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, 

эмоционального, духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР. 

Обучающиеся с ЗПР, наряду с другими учебными трудностями, испытывают 

затруднения при формировании навыка чтения. Они долго и с большим трудом 

овладевают техникой чтения, недостаточно понимают смысл прочитанного, во время 

чтения могут допускать большое количество разнообразных ошибок (пропуски, замены, 

перестановки букв, ударение, чтение по догадке и др.). Обучающиеся с ЗПР часто 

оказываются не в состоянии самостоятельно использовать контекст при осмыслении 

встречающихся в нем незнакомых слов и выражений. Они затрудняются передать 

главную мысль прочитанного, установить причинно-следственные связи, самостоятельно 

охарактеризовать героев произведения и дать оценку их поступкам. Обучающиеся с ЗПР 

долгое время затрудняются в правильном интонировании при чтении.  

 

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

системе подготовки обучающегося с ЗПР. Овладение читательской компетенцией, умение 

излагать свои мысли необходимо для полноценной социализации обучающегося с ЗПР. В 

процессе освоения курса у обучающихся повышается уровень коммуникативной 

культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, 

строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами 

текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить 

информацию в словарях, справочниках. Позитивное отношение к книгам и чтению 

способствует формированию общей культуры.  

Приобретенные обучающимися с ЗПР знания, полученный опыт решения учебных 

задач, а также сформированность предметных и универсальных действий в процессе 

изучения предмета «Литературное чтение» станут фундаментом обучения в основном 

звене школы, а также будут востребованы в жизни. 

Программа отражает содержание обучения предмету «Литературное чтение» с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Коррекционная 

направленность обучения предполагает введение дополнительных видов деятельности и 

специальных упражнений, направленных на преодоление недостатков в развитии речи 

обучающихся с ЗПР, обогащение словарного запаса, активизацию развития звукового 

анализа и синтеза как основы профилактики специфических ошибок чтения. Учитель 

начальных классов должен поддерживать тесную связь с учителем-логопедом, 

осуществляющим профилактику таких расстройств письменной речи как дислексия. 

Для совершенствования техники чтения, преодоления разнообразных ошибок и 

затруднений у обучающихся с ЗПР проводятся специальные тренировочные упражнения, 

включающие чтение слоговых таблиц, столбиков слов с наращиванием слогов, чтение пар 

слов, отличающихся одной буквой, преобразование слов, отработка чтения слов 

определенной слоговой структуры и др. Также используются упражнения по расширению 

поля зрения читающего, тренировки зрительного восприятия. Особое место отводится 

работе с текстом, в процессе которой обучающиеся поэтапно переводятся от умений 

работать с помощью учителя к самостоятельному анализу прочитанного. Склонность 

обучающихся с ЗПР к механическому чтению требует необходимости усиления видов 

деятельности учащихся над осознанностью чтения, пониманием прочитанного. С первого 

класса проводится работа над выборочным чтением, нахождением в предложении или 

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

целостному анализу прочитанного, поиску логических связей между частями 

произведения, причинно-следственных связей между событиями. Большое значение 

уделяется словарной работе. Происходит развитие понятийной стороны речи, расширение 

словаря; обучающиеся с ЗПР приучаются обращать внимание на непонятные слова, 

развивают привычку выяснять их значение, более тонко анализируют языковой материал. 

Должна предусматриваться специальная продолжительная работа по обучению пересказу. 
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Обучающиеся учатся излагать тексты небольшого объема с опорой на картинный план и 

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

излагаемого текста, при этом визуальная поддержка может долго служить опорой для 

обучающегося. 

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

формируется положительная мотивация к систематическому чтению и слушанию 

художественной литературы и произведений устного народного творчества; происходит 

достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого 

развития; формируется первоначальное представление о многообразии жанров 

художественных произведений и произведений устного народного творчества; 

происходит овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, 

осознанного использования при анализе текста изученных литературных понятий в 

соответствии с представленными предметными результатами по классам; происходит 

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

деятельностью, обеспечивающей понимание и использование информации для решения 

учебных задач.  

Программа по литературному чтению представляет вариант распределения 

предметного содержания по годам обучения с характеристикой планируемых результатов. 

Содержание программы по литературному чтению раскрывает следующие направления 

литературного образования обучающегося: речевая и читательская деятельности, круг 

чтения, творческая деятельность. 

В основу отбора произведений для литературного чтения положены 

общедидактические принципы обучения: соответствие возрастным возможностям и 

особенностям восприятия обучающимися фольклорных произведений и литературных 

текстов; представленность в произведениях нравственно-эстетических ценностей, 

культурных традиций народов России, отдельных произведений выдающихся 

представителей мировой детской литературы. 

Важным принципом отбора содержания программы по литературному чтению 

является представленность разных жанров, видов и стилей произведений, 

обеспечивающих формирование функциональной литературной грамотности 

обучающегося, а также возможность достижения метапредметных результатов, 

способности обучающегося воспринимать различные учебные тексты при изучении 

других предметов учебного плана начального общего образования. 

Планируемые результаты изучения литературного чтения включают личностные, 

метапредметные результаты за период обучения, а также предметные достижения 

обучающегося за каждый год обучения на уровне начального общего образования. 

Литературное чтение является преемственным по отношению к учебному предмету 

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

Освоение программы по литературному чтению в 1 классе начинается вводным 

интегрированным учебным курсом «Обучение грамоте» (рекомендуется 297 часов: 

русского языка 165 часов и литературного чтения 132 часа). Содержание литературного 

чтения, реализуемого в период обучения грамоте, представлено в программе по русскому 

языку. После периода обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и 

литературного чтения. На литературное чтение в 1 дополнительном классе отводится 33 

учебные недели (132 часа), для изучения литературного чтения во 2-4 классах 

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

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

1 КЛАСС 

Содержание литературного чтения, реализуемого в период обучения грамоте, 

представлено в программе по русскому языку.  

 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 
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Повторение изученного в 1 классе. Звуковая структура слова. Плавное чтение 

слогов. Чтение слов, включающих: а) открытые и закрытые слоги всех видов; б) гласные 

е, ё, ю, и, й, твердый и мягкий знаки; в) слоги со стечением согласных всех видов.  

Дифференциация близких по акустико-артикуляционным признакам звуков, 

оптическим признакам букв. Чтение целыми словами. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений. Выразительное чтение предложений. 

Осознанное чтение текстов небольших произведений. 

Знакомство с произведениями детской литературы, доступными для детей. Работа с 

текстами азбуки: чтение, анализ содержания, уточнения значения слов, соотнесение 

прочитанного с иллюстрацией. 

 

Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская). Восприятие текста 

произведений художественной литературы и устного народного творчества (не менее 

четырёх произведений). Фольклорная и литературная (авторская) сказка: сходство и 

различия. Реальность и волшебство в сказке. 

Событийная сторона сказок: последовательность событий в фольклорной 

(народной) и литературной (авторской) сказке. Отражение сюжета в иллюстрациях. 

Герои сказочных произведений. Нравственные ценности и идеи в русских 

народных и литературных (авторских) сказках, поступки, отражающие нравственные 

качества (отношение к природе, людям, предметам). 

Произведения для чтения: народные сказки о животных, например, «Лисица и 

тетерев», «Лиса и рак», литературные (авторские) сказки, например, К.Д, Ушинский 

«Петух и собака», сказки В.Г. Сутеева «Кораблик», «Под грибом» и другие (по выбору). 

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

посвящено, о чём рассказывает. Главная мысль произведения: его основная идея (чему 

учит? какие качества воспитывает?). Произведения одной темы, но разных жанров: 

рассказ, стихотворение (общее представление на примере не менее шести произведений 

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

и других). Характеристика героя произведения, общая оценка поступков. Понимание 

заголовка произведения, его соотношения с содержанием произведения и его идеей. 

Осознание нравственно-этических понятий: друг, дружба, забота, труд, взаимопомощь. 

Произведения для чтения: К.Д. Ушинский «Худо тому, кто добра не делает 

никому», Л.Н. Толстой «Косточка», Е.А. Пермяк «Торопливый ножик», 

В.А. Осеева «Три товарища», А.Л. Барто «Я — лишний», Ю.И. Ермолаев «Лучший 

друг» и другие (по выбору). 

Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение 

произведений о природе (на примере трёх-четырёх доступных произведений АК. 

Толстого, А.Н. Плещеева, Е.Ф. Трутневой, СЛ. Маршака и другое). Тема поэтических 

произведений: звуки и краски природы, времена года, человек и природа; Родина, природа 

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

(практическое ознакомление). Настроение, которое рождает поэтическое произведение. 

Отражение нравственной идеи в произведении: любовь к Родине, природе родного края. 

Иллюстрация к произведению как отражение эмоционального отклика на произведение. 

Роль интонации при выразительном чтении. Интонационный рисунок выразительного 

чтения: ритм, темп, сила голоса. 

Устное народное творчество: малые фольклорные жанры (не менее шести 

произведений). Многообразие малых жанров устного народного творчества: потешка, 

загадка, пословица, их назначение (веселить, потешать, играть, поучать). Особенности 

разных малых фольклорных жанров. Потешка игровой народный фольклор. Загадки 

средство воспитания живости ума, сообразительности. Пословицы проявление народной 

мудрости, средство воспитания понимания жизненных правил. 
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Произведения для чтения: потешки, загадки, пословицы. 

Произведения о братьях наших меньших (три-четыре автора по выбору) герои 

произведений: Цель и назначение произведений о взаимоотношениях человека и 

животных воспитание добрых чувств и бережного отношения к животным. Виды текстов: 

художественный и научно-познавательный, их сравнение. Характеристика героя: 

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

животных. 

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

Томку», М.М. Пришвин «Ёж», Н.И. Сладков «Лисица и Ёж» и другие. 

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение произведений о маме 

(не менее одного автора по выбору, на примере произведений Е.А. Благининой, А.Л. 

Барто, А.В. Митяева и других). Осознание нравственно-этических понятий: чувство 

любви как привязанность одного человека к другому (матери к ребёнку, детей к матери, 

близким), проявление любви и заботы о родных людях. 

Произведения для чтения: Е.А. Благинина «Посидим в тишине», А.Л. Барто 

«Мама», А.В. Митяев «За что я люблю маму» и другие (по выбору). 

Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (не менее трёх 

произведений). Способность автора произведения замечать чудесное в каждом жизненном 

проявлении, необычное в обыкновенных явлениях окружающего мира. Сочетание в 

произведении реалистических событий с необычными, сказочными, фантастическими. 

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

Заходер «Моя Вообразилия», Ю.П. Мориц «Сто фантазий» и другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой). Представление о том, что 

книга источник необходимых знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации как элементы 

ориентировки в книге. Умение использовать тематический каталог при выборе книг в 

библиотеке. 

2 КЛАСС 

О нашей Родине. Круг чтения: произведения о Родине (на примере не менее трёх 

произведений И.С. Никитина, Ф.П. Савинова, А,А. Прокофьева и других).  

Патриотическое звучание произведений о родном крае и природе. Отражение в 

произведениях нравственно-этических понятий: любовь к Родине, родному краю, 

Отечеству. Анализ заголовка, соотнесение его с главной мыслью и идеей произведения. 

Отражение темы Родины в изобразительном искусстве (пейзажи И.И. Левитана, И.И. 

Шишкина, В.Д. Поленова и других).   

Произведения для чтения: И.С. Никитин «Русь», Ф.П. Савинов «Родина», А.А. 

Прокофьев «Родина» и другие (по выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых жанров фольклора 

(потешки, считалки, пословицы, скороговорки, небылицы, загадки по выбору). Шуточные 

фольклорные произведения, скороговорки, небылицы. Особенности скороговорок, их 

роль в речи. Игра со словом, «перевёртыш событий» как основа построения небылиц. 

Ритм и счёт как основные средства выразительности и построения считалки. Народные 

песни, их особенности. Загадка как жанр фольклора, тематические группы загадок. Сказка 

— выражение народной мудрости, нравственная идея фольклорных сказок. Особенности 

сказок разного вида (о животных, бытовые, волшебные). Особенности сказок о животных: 

сказки народов России. Бытовая сказка: герои, место действия, особенности построения и 

языка. Диалог в сказке. Понятие о волшебной сказке (общее представление): 

наличие присказки, постоянные эпитеты, волшебные герои. Фольклорные 

произведения народов России: отражение в сказках народного быта и культуры. 

Произведения для чтения: потешки, считалки, пословицы, скороговорки, загадки, 

народные песни, русская народная сказка «Каша из топора», русская народная сказка «У 

страха глаза велики», русская народная сказка «Зимовье зверей», русская народная сказка 

«Снегурочка», сказки народов России (1-2 произведения) и другие. 
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Звуки и краски родной природы в разные времена года. Тема природы в разные 

времена года (осень, зима, весна, лето) в произведениях литературы (по выбору, не менее 

пяти авторов). Эстетическое восприятие явлений природы (звуки, краски времён года). 

Средства выразительности при описании природы: сравнение и эпитет. Настроение, 

которое создаёт пейзажная лирика. Отражение темы «Времена года» в картинах 

художников (на примере пейзажей И.И. Левитана, В.Д. Поленова, А.И. Куинджи, И.И. 

Шишкина и других) и музыкальных произведениях (например, произведения П.И. 

Чайковского, А. Вивальди и других). 

Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Уж небо осенью дышало...», «Вот север, 

тучи нагоняя...», А.А. Плещеев «Осень», АК. Толстой «Осень. Обсыпается наш сад...», 

М.М. Пришвин «Осеннее утро», Г.А. Скребицкий «Четыре художника», Ф.И. Тютчев 

«Чародейкою Зимою», «Зима недаром злится», И.С. Соколов-Микитов «Зима в лесу», 

С.А. Есенин «Поёт зима аукает...», ИВ. Суриков «Лето» и другие. 

О детях и дружбе. Круг чтения: тема дружбы в художественном произведении 

(расширение круга чтения: не менее четырёх произведений, Н.Н. Носова, В.А. Осеевой, 

В.Ю. Драгунского, В.В. Лунина и других). 

Отражение в произведениях нравственно-этических понятий: дружба, терпение, 

уважение, помощь друг другу. Главная мысль произведения (идея). Герой произведения 

(введение понятия «главный герой»), его характеристика (портрет), оценка поступков. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Филиппок», Е.А. Пермяк «Две 

пословицы», Ю.И. Ермолаев «Два пирожных», В.А. Осеева «Синие листья», Н.Н. Носов 

«На горке», «Заплатка», А.Л. Барто «Катя», В.В. Лунин «Я и Вовка», В.Ю. Драгунский 

«Тайное становится явным» и другие (по выбору). 

Мир сказок. Фольклорная (народная) и литературная (авторская) сказка: 

«бродячие» сюжеты (произведения по выбору, не менее четырёх). Фольклорная основа 

авторских сказок: сравнение сюжетов, героев, особенностей языка. Тема дружбы, 

взаимопомощи в произведениях зарубежных авторов. Составление плана произведения: 

части текста, их главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания 

произведения. 

Произведения для чтения: народная сказка «Золотая рыбка», А.С. Пушкин «Сказка 

о рыбаке и рыбке», народная сказка «Морозко», В.Ф. Одоевский «Мороз Иванович», В.И. 

Даль «Девочка Снегурочка» и другие. 

О братьях наших меньших. Жанровое многообразие произведений о животных 

(песни, загадки, сказки, басни, рассказы, стихотворения; произведения по выбору, не 

менее пяти авторов). Дружба людей и животных — тема литературы (произведения Е.И. 

Чарушина, В.В. Бианки, С.В. Михалкова, Б.С. Житкова, М.М. Пришвина и других). 

Отражение образов животных в фольклоре русские народные песни, загадки, сказки). 

Герои стихотворных и прозаических произведений о животных. Описание животных в 

художественном и научно-познавательном тексте. Нравственно-этические понятия: 

отношение человека к животным (любовь и забота), Особенности басни как жанра 

литературы, прозаические и стихотворные басни (на примере произведений И.А. 

Крылова, Л.Н. Толстого). Мораль басни как нравственный урок (поучение). Знакомство с 

художниками-иллюстраторами, анималистами (без использования термина): Е.И. 

Чарушин, В.В. Бианки. 

Произведения для чтения: И.А. Крылов «Лебедь, Щука и Рак», Л.Н. Толстой «Лев и 

мышь», М.М. Пришвин «Ребята и утята», Б.С. Житков «Храбрый утёнок», В.Д. Берестов 

«Кошкин щенок», В.В. Бианки «Музыкант», Е.И. Чарушин «Страшный рассказ», С.В. 

Михалков «Мой щенок» и другие (по выбору). 

О наших близких, о семье. Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых и 

детей в творчестве писателей и фольклорных произведениях (по выбору). Отражение 

нравственных семейных ценностей в произведениях о семье: любовь и сопереживание, 
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уважение и внимание к старшему поколению, радость общения и защищённость в семье. 

Тема художественных произведений: Международный женский день, День Победы. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Отец и сыновья», А.А. Плещеев «Песня 

матери», В.А. Осеева «Сыновья», С.В. Михалков «Быль для детей», С.А. Баруздин 

«Салют» и другое (по выбору). 

Зарубежная литература. Круг чтения: литературная (авторская) сказка (не менее 

двух произведений): зарубежные писатели-сказочники (Ш. Перро, Х.-К. Андерсен и 

другие). Характеристика авторской сказки: герои, особенности построения и языка. 

Сходство тем и сюжетов сказок разных народов. Составление плана художественного 

произведения: части текста, их главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии 

содержания произведения. 

Произведения для чтения: Ш. Перро «Кот в сапогах», Х.-К. Андерсен «Пятеро из 

одного стручка» и другие (по выбору). 

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

Книга как источник необходимых знаний. Элементы книги: содержание или оглавление, 

аннотация, иллюстрация. Выбор книг на основе рекомендательного списка, тематические 

картотеки библиотеки. Книга учебная, художественная, справочная. 

3 КЛАСС 

О Родине и её истории. Любовь к Родине и её история важные темы произведений 

литературы (произведения одного-двух авторов по выбору). Чувство любви к Родине, 

сопричастность к прошлому и настоящему своей страны и родного края главные идеи, 

нравственные ценности, выраженные в произведениях о Родине. Образ Родины в 

стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов XIX и ХХ веков. 

Осознание нравственно-этических понятий: любовь к родной стороне, малой родине, 

гордость за красоту и величие своей Отчизны. Роль и особенности заголовка 

произведения. Репродукции картин как иллюстрации к произведениям о Родине. 

Использование средств выразительности при чтении вслух: интонация, темп, ритм, 

логические ударения. 

Произведения для чтения: К.Д. Ушинский «Наше отечество», М.М. Пришвин «Моя 

Родина», С.А. Васильев «Россия», Н.П. Кончаловская «Наша древняя столица» (отрывки) 

и другое (по выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Круг чтения: малые жанры фольклора 

(пословицы, потешки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки, по выбору). 

Знакомство с видами загадок. Пословицы народов России (значение, характеристика, 

нравственная основа). Книги и словари, созданные В.И. Далем. Активный словарь устной 

речи: использование образных слов, пословиц и поговорок, крылатых выражений. 

Нравственные ценности в фольклорных произведениях народов России. 

Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих ценностей и нравственных 

правил. Виды сказок (о животных, бытовые, волшебные). 

Художественные особенности сказок: построение (композиция), язык (лексика). 

Характеристика героя, волшебные помощники, иллюстрация как отражение сюжета 

волшебной сказки (например, картины В.М. Васнецова, иллюстрации Ю.А. Васнецова, 

И.Я Билибина, В.М. Конашевич). Отражение в сказках народного быта и культуры. 

Составление плана сказки. 

Круг чтения: народная песня. Чувства, которые рождают песни, темы песен. 

Описание картин природы как способ рассказать в песне о родной земле. Былина как 

народный песенный сказ о важном историческом событии, Фольклорные особенности 

жанра былин: язык (напевность исполнения, выразительность), характеристика главного 

героя (где жил, чем занимался, какими качествами обладал). Характеристика былин как 

героического песенного сказа, их особенности (тема, язык). Язык былин, устаревшие 

слова, их место в былине и представление в современной лексике. Репродукции картин 

как иллюстрации к эпизодам фольклорного произведения. 
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Произведения для чтения: малые жанры фольклора, русская народная сказка 

«Иван-царевич и серый волк», былина об Илье Муромце и другие (по выбору). 

Творчество А.С. Пушкина. А.С. Пушкин великий русский поэт. Лирические 

произведения А.С. Пушкина: средства художественной выразительности (сравнение, 

эпитет); рифма, ритм. Литературные сказки А.С. Пушкина в стихах (по выбору, например, 

«Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»). Нравственный смысл произведения, 

структура сказочного текста, особенности сюжета, приём повтора как основа изменения 

сюжета. Связь пушкинских сказок с фольклорными. Положительные и отрицательные 

герои, волшебные помощники, язык авторской сказки. И.Я. Билибин — иллюстратор 

сказок А.С. Пушкина. 

Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди», 

«В тот год осенняя погода...», «Опрятней модного паркета...» и другие (по выбору). 

Творчество И.А. Крылова. Басня произведение-поучение, которое помогает 

увидеть свои и чужие недостатки. Иносказание в баснях. И.А. Крылов великий русский 

баснописец. Басни И.А. Крылова (не менее двух): назначение, темы и герои, особенности 

языка. Явная и скрытая мораль басен. Использование крылатых выражений в речи. 

Произведения для чтения: И.А. Крылов «Ворона и Лисица», «Лисица и виноград», 

«Мартышка и очки» и другие (по выбору). 

Картины природы в произведениях поэтов и писателей XIX-XX веков. Лирические 

произведения как способ передачи чувств людей, автора. Картины природы в 

произведениях поэтов и писателей (не менее пяти авторов по выбору): 

Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, А.Н. Майков, Н.А. Некрасов, А.А. Блок, С.А. Есенин, И.А, 

Бунин, А.П. Чехов, К.Г. Паустовский и другие. Чувства, вызываемые лирическими 

произведениями. Средства выразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, 

антонимы, сравнения. Звукопись, её выразительное значение. Олицетворение как одно из 

средств выразительности лирического произведения. Живописные полотна как 

иллюстрация к лирическому произведению: пейзаж. Сравнение средств создания пейзажа 

в тексте-описании (эпитеты, сравнения, олицетворения), в изобразительном искусстве 

(цвет, композиция. 

Произведения для чтения: Ф.И. Тютчев «Есть в осени первоначальной…», А.А. 

Фет «Кот поёт, глаза прищуря», «Мама! Глянь-ка из окошка…», А.Н. Майков «Осень», 

С.А. Есенин «Берёза», Н.А. Некрасов «Железная дорога» (отрывок), А.А. Блок «Ворона», 

И.А. Бунин «Первый снег» и другие (по выбору). 

Творчество Л.Н. Толстого. Жанровое многообразие произведений Л.Н. Толстого: 

сказки, рассказы, басни, быль (не менее трёх произведений), Рассказ как повествование: 

связь содержания с реальным событием. Структурные части произведения (композиция): 

начало, завязка действия, кульминация, развязка. Эпизод как часть рассказа. Различные 

виды планов. Сюжет рассказа: основные события, главные герои, действующие лица, 

различение рассказчика и автора произведения. Художественные особенности текста-

описания, текста-рассуждения. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Лебеди», «Зайцы», «Прыжок», «Акула» и 

другие. 

Литературная сказка. Литературная сказка русских писателей (не менее двух). Круг 

чтения: произведения В.М. Гаршина, М. Горького, И.С. Соколова-Микитова и других. 

Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). Составление аннотации. 

Произведения для чтения: В.М. Гаршин «Лягушка-путешественница», И.С. 

Соколов-Микитов «Листопадничек», М. Горький «Случай с Евсейкой» и другие (по 

выбору). 

Произведения о взаимоотношениях человека и животных. Человек и его отношения 

с животными: верность, преданность, забота и любовь. Круг чтения (по выбору, не менее 
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четырёх произведений): произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка, К.Г. Паустовского, М.М. 

Пришвина, Б.С. Житкова. Особенности рассказа: тема, герои, реальность событий, 

композиция, объекты описания (портрет героя, описание интерьера). 

Произведения для чтения: Б.С. Житков «Про обезьянку», К.Г. Паустовский 

«Барсучий нос», «Кот Варюга», Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш», А.И. Куприн «Барбос 

и Жулька» и другое (по выбору). 

Произведения о детях. Дети — герои произведений: раскрытие тем «Разные 

детские судьбы», «Дети на войне». Отличие автора от героя и рассказчика. Герой 

художественного произведения: время и место проживания, особенности внешнего вида и 

характера. Историческая обстановка как фон создания произведения: судьбы 

крестьянских детей, дети на войне (произведения по выбору двух-трёх авторов). 

Основные события сюжета, отношение к ним героев произведения. Оценка нравственных 

качеств, проявляющихся в военное время. 

Произведения для чтения: Л. Пантелеев «На ялике», А. Гайдар «Тимур и его 

команда» (отрывки), Л. Кассиль и другие (по выбору). 

Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. 

Герой юмористического произведения. Средства выразительности текста 

юмористического содержания: преувеличение. Авторы юмористических рассказов (не 

менее двух произведений): М.М. Зощенко, Н.Н. Носов, В.Ю. Драгунский и другие (по 

выбору). 

Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы» (1-2 

произведения), Н.Н. Носов «Весёлая семейка» (1-2 рассказа из цикла) и другие (по 

выбору).   

Зарубежная литература. Круг чтения (произведения двух-трёх авторов по выбору): 

литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, Р. Киплинга. Особенности авторских 

сказок (сюжет, язык, герои). Рассказы зарубежных писателей о животных. Известные 

переводчики зарубежной литературы: С.Я. Маршак, КИ. Чуковский, Б.В. Заходер. 

Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен «Гадкий утёнок», Ш. Перро «Подарок 

феи» и другие (по выбору). 

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

Ценность чтения художественной литературы и фольклора, осознание важности 

читательской деятельности. Использование с учётом учебных задач аппарата издания 

(обложка, оглавление, аннотация, предисловие, иллюстрации). Правила юного читателя. 

Книга как особый вид искусства. Общее представление о первых книгах на Руси, 

знакомство с рукописными книгами. 

Изучение литературного чтения в 3 классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных 

учебных действий, совместной деятельности. 

4 КЛАСС 

О Родине, героические страницы истории. Наше Отечество, образ родной земли в 

стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов XIX и ХХ веков (по 

выбору, не менее четырёх, например, произведения С.Т. Романовского, А.Т. 

Твардовского, С.Д. Дрожжина, В.М. Пескова и другие). Представление о проявлении 

любви к родной земле в литературе разных народов (на примере писателей родного края, 

представителей разных народов России). Страницы истории России, великие люди и 

события: образы Александра Невского, Михаила Кутузова и других выдающихся 

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

Родине. Героическое прошлое России, тема Великой Отечественной войны в 

произведениях литературы (на примере рассказов Л.А. Кассиля, С.П. Алексеева). 

Осознание понятия: поступок, подвиг. 
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Круг чтения: народная и авторская песня: понятие исторической песни, знакомство 

с песнями на тему Великой Отечественной войны (2-3 произведения по выбору). 

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

Твардовский Родине большой и малой» (отрывок), С. Т. Романовский «Ледовое 

побоище», С.П. Алексеев (1-2 рассказа военно-исторической тематики) и другие (по 

выбору). 

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

(произведения по выбору). Многообразие видов фольклора: словесный, музыкальный, 

обрядовый (календарный). Культурное значение фольклора для появления 

художественной литературы. Малые жанры фольклора (назначение, сравнение, 

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

животных, бытовые, волшебные. Отражение в произведениях фольклора нравственных 

ценностей, быта и культуры народов мира. Сходство фольклорных произведений разных 

народов по тематике, художественным образам и форме («бродячие» сюжеты). 

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

— защитник страны. Образы русских богатырей: Ильи Муромца, Алёши Поповича, 

Добрыни Никитича, Никиты Кожемяки (где жил, чем занимался, какими качествами 

обладал). Средства художественной выразительности в былине: устойчивые выражения, 

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

современной лексике. Народные былинно-сказочные темы в творчестве художника В. М. 

Васнецова. 

Произведения для чтения: произведения малых жанров фольклора, народные 

сказки (2-3 сказки по выбору), сказки народов России (2-3 сказки по выбору), былины из 

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

Творчество А.С. Пушкина. Картины природы в лирических произведениях А.С. 

Пушкина. Средства художественной выразительности в стихотворном произведении 

(сравнение, эпитет, олицетворение, метафора) на примере 2-3 произведений. 

Литературные сказки А.С. Пушкина в стихах: «Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях». Фольклорная основа авторской сказки. Положительные и отрицательные 

герои, волшебные помощники, язык авторской сказки. 

Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи 

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

Творчество И.А. Крылова. Представление о басне как лиро-эпическом жанре. Круг 

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

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

басне, её герои (положительные, отрицательные). Аллегория в баснях. Сравнение басен: 

назначение, темы и герои, особенности языка. 

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

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

Творчество М.Ю. Лермонтова. Круг чтения: лирические произведения М.Ю. 

Лермонтова (не менее трёх). Средства художественной выразительности (сравнение, 

эпитет, олицетворение); рифма, ритм. Метафора как «свёрнутое» сравнение. Строфа как 

элемент композиции стихотворения. Переносное значение слов в метафоре. Метафора в 

стихотворениях М.Ю. Лермонтова. 

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

Люблю тебя как сын.. .» и другие. 

Литературная сказка. Тематика авторских стихотворных сказок (две-три по 

выбору). Герои литературных сказок (произведения П.П. Ершова, П.П. Бажова, С.Т. 

Аксакова, С.Я. Маршака и другие). Связь литературной сказки с фольклорной: народная 

речь как особенность авторской сказки. Иллюстрации в сказке: назначение, особенности. 

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

Горбунок», С.Т. Аксаков «Аленький цветочек» и другие. 
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Картины природы в творчестве поэтов и писателей XIX—XX веков. Лирика, 

лирические произведения как описание в стихотворной форме чувств поэта, связанных с 

наблюдениями, описаниями природы. Круг чтения: лирические произведения поэтов и 

писателей (не менее пяти авторов по выбору): В.А. Жуковский, И.С. Никитин, Е.А. 

Баратынский, Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, Н.А. Некрасов, И.А. Бунин, А.А. Блок, К.Д. 

Бальмонт и другие. Темы стихотворных произведений, герой лирического произведения. 

Авторские приёмы создания художественного образа в лирике. Средства выразительности 

в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения, олицетворения, 

метафоры. Репродукция картины как иллюстрация к лирическому произведению. 

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

плывут над полями. Ф.И. Тютчев «Как неожиданно и ярко», А.А. Фет «Весенний дождь», 

Е.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист..», И.А. Бунин «Листопад» (отрывки) и 

другие (по выбору). 

Творчество Л.Н. Толстого. Круг чтения (не менее трёх произведений): рассказ 

(художественный и научно-познавательный), сказки, басни, быль. Повесть как эпический 

жанр (общее представление). Значение реальных жизненных ситуаций в создании 

рассказа, повести. Отрывки из автобиографической повести Л.Н. Толстого «Детство». 

Особенности художественного текста-описания: пейзаж, портрет героя, интерьер. 

Примеры текста-рассуждения в рассказах ЛОН. Толстого. 

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

«Черепаха» и другие (по выбору). 

Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения человека и 

животных, защита и охрана природы как тема произведений литературы. Круг чтения (не 

менее трёх авторов): на примере произведений А.И. Куприна, В.П. Астафьева, КГ. 

Паустовского, М.М. Пришвина, Ю.И. Коваля и другие. 

Произведения для чтения: В.П. Астафьев «Капалуха», МОМ. Пришвин 

«Выскочка», С.А. Есенин «Лебёдушка», К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками» 

и другие (по выбору). 

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

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками (на примере  произведений не менее 

трёх авторов): А.П. Чехова, Б.С. Житкова, Н.Г. Гарина-Михайловского, В.В. Крапивина и 

других. Словесный портрет героя как его характеристика. Авторский способ выражения 

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

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

«Детство Тёмы» (отдельные главы), М.М. Зощенко «О Лёньке и Миньке» (1-2 рассказа из 

цикла), К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками» и другие. 

Пьеса. Знакомство с новым жанром пьесой-сказкой. Пьеса - произведение 

литературы и театрального искусства (одна по выбору). Пьеса как жанр драматического 

произведения. 

Пьеса и сказка: драматическое и эпическое произведения. Авторские ремарки: 

назначение, содержание. 

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

Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух произведений по 

выбору): юмористические произведения на примере рассказов М.М. Зощенко, В.Ю. 

Драгунского, Н.Н. Носова, В.В. Голявкина. Герои юмористических произведений. 

Средства выразительности текста юмористического содержания: гипербола. 

Юмористические произведения в кино и театре. 

Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы» (1-2 

произведения по выбору), Н.Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» (отдельные главы) и 

другие. 
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Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений зарубежных 

писателей. Литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, братьев Гримм и других (по 

выбору). Приключенческая литература: произведения Дж. Свифта, Марка Твена.   

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

Свифт «Приключения Гулливера» (отдельные главы), Марк Твен «Том Сойер» (отдельные 

главы) и другие (по выбору). 

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

Польза чтения и книги: книга — друг и учитель. Правила читателя и способы выбора 

книги (тематический, систематический каталог). Виды информации в книге: научная, 

художественная, справочно-иллюстративный материал. Типы книг (изданий): книга-

произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные 

издания. Работа с источниками периодической печати. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по литературному чтению 

достигаются в процессе единства учебной и воспитательной деятельности, 

обеспечивающей позитивную динамику развития личности обучающегося, 

ориентированную на процессы самопознания, саморазвития и самовоспитания. 

Личностные результаты освоения программы по литературному чтению отражают 

освоение обучающимися социально значимых норм и отношений, развитие позитивного 

отношения обучающихся к общественным, традиционным, социокультурным и духовно-

нравственным ценностям, приобретение опыта применения сформированных 

представлений и отношений на практике. 

В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего 

образования у обучающегося с ЗПР будут сформированы следующие личностные 

результаты: 

Гражданско-патриотическое воспитание:   

становление ценностного отношения к своей Родине, малой родине, проявление 

интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации, 

понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; осознание 

своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, сопричастности к 

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

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

произведений выдающихся представителей русской литературы и творчества народов 

России; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 

освоение опыта человеческих взаимоотношений, проявление сопереживания, 

уважения, любви, доброжелательности и других моральных качеств к родным и другим 

людям, независимо от их национальности, социального статуса, вероисповедания; 

осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей 

художественных произведений в ситуации нравственного выбора; выражение своего 

видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и систематизации 

литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; неприятие любых 

форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим 

людям. 

Эстетическое воспитание: 

проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к 

различным видам искусства, восприимчивость к традициям и творчеству своего и других 
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народов, готовность выражать своё отношение в разных видах художественной 

деятельности; приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-

эстетической оценки произведений фольклора и художественной литературы; понимание 

образного языка художественных произведений, выразительных средств, создающих 

художественный образ. 

Трудовое воспитание: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных 

видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологическое воспитание: 

бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и 

животных, отражённых в литературных произведениях; неприятие действий, приносящих 

вред окружающей среде. 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине 

мира, понимание важности слова как средства создания словесно-художественного 

образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора; овладение смысловым чтением 

для решения различного уровня учебных и жизненных задач; потребность в 

самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами литературы, 

развитие познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и 

самостоятельности в познании произведений фольклора и художественной литературы, 

творчества писателей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего 

образования у обучающегося с ЗПР будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

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

и его автора, устанавливать после совместного анализа основания для сравнения 

произведений, устанавливать аналогии;  

объединять произведения по жанру, авторской принадлежности;  

определять с помощью учителя существенный признак для классификации, 

классифицировать произведения по темам, жанрам;  

находить после совместного анализа закономерности и противоречия при анализе 

сюжета (композиции), восстанавливать нарушенную последовательность событий 

(сюжета), составлять аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму;  

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма;  

устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и 

художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике 

поступков героев. 

Базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных учителем вопросов;  

формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, 

ситуации; сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев);  

формулировать с помощь. учителя выводы и подкреплять их доказательствами на 

основе результатов проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, 

исследования);  
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прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации;  

находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде, 

согласно заданному алгоритму;  

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки;  

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

правила информационной безопасности при поиске информации в информационно-

коммуникационной сети «Интернет»;  

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию 

в соответствии с учебной задачей;  

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде;  

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; признавать возможность существования разных точек зрения;  

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; строить речевое 

высказывание в соответствии с поставленной задачей;   

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

готовить с помощью взрослого небольшие публичные выступления; подбирать 

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

Регулятивные универсальные учебные действия  

К концу обучения на уровне начального общего образования у обучающегося с 

ЗПР формируются регулятивные универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

выстраивать последовательность выбранных действий, придерживаться 

последовательности действий в соответствии с целью. 

Самоконтроль: 

устанавливать после совместного анализа причины успеха (неудач) учебной 

деятельности;  

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместная деятельность: 

с помощью учителя формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) 

ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков;  

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы;  

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

ответственно выполнять свою часть работы;  

оценивать после совместного анализа свой вклад в общий результат;  

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы;  

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

выстраивать последовательность выбранных действий. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 КЛАСС 
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Предметные результаты учебного предмета «Литературное чтение», реализуемого 

в период обучения грамоте в 1 классе, представлено в программе по русскому языку.  

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

К концу обучения в 1 дополнительном классе обучающийся научится: 

— понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в 

различных жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для личного 

развития, находить в художественных произведениях отражение нравственных ценностей, 

традиций, быта разных народов под руководством учителя;  

— владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми 

словами, читать осознанно вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и 

слогов доступные для восприятия и небольшие по объёму произведения в темпе не менее 

30 слов в минуту (без отметочного оценивания);  

— читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не 

менее 2 стихотворений на выбор о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные 

времена года;  

— различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; различать 

и называть отдельные жанры фольклора (устного народного творчества) и 

художественной литературы (загадки, пословицы, потешки, сказки (фольклорные и 

литературные), рассказы, стихотворения);  

— понимать содержание прослушанного (прочитанного) произведения: 

понимать заголовок произведения , и уметь соотносить с его содержанием, отвечать на 

вопросы по фактическому содержанию произведения; владеть элементарными умениями 

анализа текста прослушанного (прочитанного) произведения под руководством учителя: 

определять последовательность событий в произведении, характеризовать поступки 

(положительные или отрицательные) героя, объяснять значение незнакомого слова с 

использованием словаря (из словаря учебника); 

— участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: 

отвечать на вопросы о впечатлении от произведения, использовать в беседе изученные 

литературные понятия (автор, герой, тема, заголовок, содержание произведения), 

подтверждать свой ответ примерами из текста;  

— пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением 

последовательности событий, с опорой на предложенные ключевые слова, вопросы, 

рисунки, предложенный план; читать по ролям с соблюдением норм произношения, 

расстановки ударения;  

— составлять высказывания по содержанию произведения (не менее  2 

предложений) по заданному алгоритму под руководством учителя;  

— ориентироваться в книге (учебнике) по обложке, оглавлению, 

иллюстрациям; выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с 

учётом рекомендованного учителем списка, рассказывать о прочитанной книге по 

предложенному алгоритму;  

— формировать потребность в систематическом чтении. 

2 КЛАСС 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

— объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в 

различных жизненных ситуациях: переходить от чтения вслух к чтению про себя в 

соответствии с учебной задачей, обращаться к разным видам чтения (изучающее, 

ознакомительное, поисковое выборочное), находить в фольклоре и литературных 

произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных 

народов, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных 

произведений с направляющей помощью учителя;  

— читать вслух целыми словами (допускается послоговое чтение слов сложной 

слоговой структуры) без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 
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восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе 

не менее 35-40 слов в минуту (без отметочного оценивания);  

— читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не 

менее 3 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена 

года;  различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

произведения (ритм, рифма);  

— понимать содержание, смысл прослушанного (прочитанного) произведения: 

отвечать на вопросы по фактическому содержанию произведения; различать и называть 

отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, 

народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и 

художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни);  

— владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: 

определять тему и главную мысль, воспроизводить последовательность событий тексте 

произведения, составлять план текста после совместного анализа (вопросный, 

номинативный);  

— описывать характер героя по образцу, находить в тексте средства 

изображения (портрет) героя и выражения его чувств, оценивать поступки героев 

произведения, устанавливать взаимосвязь между характером героя и его поступками, 

сравнивать героев одного произведения по предложенным критериям и образцу, 

характеризовать отношение автора к героям, его поступкам; объяснять значение 

незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря с направляющей 

помощью учителя;  

— находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном 

значении под руководством учителя; осознанно применять для анализа текста изученные 

понятия (автор, литературный герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения, 

сравнение, эпитет);  

— участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: 

понимать жанровую принадлежность произведения, формулировать устно простые 

выводы, подтверждать свой ответ примерами из текста; пересказывать (устно) содержание 

произведения подробно, выборочно, от лица героя, от третьего лица; читать по ролям с 

соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсценировать небольшие 

эпизоды из произведения;  

— составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения 

(не менее 3 предложений);    

— ориентироваться в книге и (или) учебнике по обложке, оглавлению, 

иллюстрациям, условным обозначениям;  

— выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного 

списка, рассказывать о прочитанной книге;  

— использовать справочную литературу для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей под руководством учителя. 

3 КЛАСС 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

— с помощью учителя отвечать на вопрос о культурной значимости устного 

народного творчества и художественной литературы, находить в фольклоре и 

литературных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, 

культуры разных народов, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в 

контексте изученных произведений;  

— читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать 

разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое 

выборочное);  

— читать вслух целыми словами (проводится дополнительная работа со 

словами сложной слоговой структуры) без пропусков и перестановок букв и слогов 
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доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные  

произведения в темпе не менее 60 слов в минуту (без отметочного оценивания); читать 

наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной тематикой произведений;  

— различать художественные произведения и познавательные тексты; 

различать прозаическую и стихотворную речь:  

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

отличать лирическое произведение от эпического после совместного анализа;   

— понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного 

(прочитанного) произведения: отвечать и формулировать вопросы к учебным и 

художественным текстам;  

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

пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, 

бытовые и волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, 

стихотворения, басни), приводить примеры произведений фольклора разных народов 

России;  

— владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: 

формулировать тему и главную мысль, определять последовательность событий в тексте 

произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста; составлять план текста 

(вопросный, номинативный, цитатный);  

— характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам 

героев, составлять портретные характеристики персонажей под контролем учителя;  

— выявлять взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами героев, 

сравнивать героев одного произведения и сопоставлять их поступки после совместного 

анализа по предложенным критериям (по аналогии или по контрасту);  

— отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать с 

помощью учителя отношение автора к героям, поступкам, описанной картине, находить в 

тексте  средства изображения героев (портрет), описание пейзажа и интерьера;  

— объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с 

использованием словаря; находить после совместного анализа в тексте примеры 

использования слов в прямом и переносном значении, средств художественной 

выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение);  

— уметь применять изученные понятия с опорой на визуализацию термина 

(автор, мораль басни, литературный герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, 

содержание произведения, эпизод, смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, 

олицетворение);  

— участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: 

строить монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением орфоэпических и 

пунктуационных норм, устно и письменно формулировать простые выводы, подтверждать 

свой ответ примерами из текста;  

— использовать в беседе изученные литературные понятия;  

— пересказывать произведение (устно) подробно с опорой на план, выборочно, 

сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица;  

— при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи 

(повествование, описание, рассуждение) с учётом специфики учебного и художественного 

текстов; читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать небольшие 

эпизоды из произведения;  

— составлять устные и письменные высказывания на основе прочитанного 

(прослушанного) текста на заданную тему по содержанию произведения (не менее 5-6 

предложений устно, 3-4 письменно);  

— составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному 

алгоритму;  
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— придумывать продолжение прочитанного произведения; использовать в 

соответствии с учебной задачей аппарат издания: обложку, оглавление, аннотацию, 

иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания;  

— выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного 

списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге;  

— использовать справочные издания, в том числе верифицированные 

электронные образовательные и информационные ресурсы, включённые в федеральный 

перечень. 

4 КЛАСС 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

— с помощью учителя отвечать на вопрос о значимости художественной 

литературы и фольклора для всестороннего развития личности человека, находить в 

произведениях  отражение нравственных ценностей, фактов бытовой и духовной 

культуры народов России и мира, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в 

контексте изученных произведений;  

— демонстрировать интерес и положительную мотивацию к систематическому 

чтению и слушанию художественной литературы и произведений устного народного 

творчества: формировать собственный круг чтения; читать вслух и про себя в 

соответствии с учебной задачей, использовать разные виды чтения (изучающее, 

ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное);  

— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

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

— читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной 

тематикой произведений;  

— различать художественные произведения и познавательные тексты; 

различать прозаическую и стихотворную речь:  

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

отличать лирическое произведение от эпического;  

— понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного 

(прочитанного) произведения: отвечать и формулировать вопросы с помощью учителя (в 

том числе проблемные) к познавательным, учебным и художественным текстам;  

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

пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, 

бытовые и волшебные), приводить примеры произведений фольклора разных народов 

России;  

— соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы 

(литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры разных 

жанров литературы России и стран мира;  

— владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: 

определять тему и главную мысль, последовательность событий в тексте произведения, 

выявлять связь событий, эпизодов текста;  

— характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные 

характеристики персонажей под контролем учителя, выявлять взаимосвязь между 

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

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

собственное отношение к героям, поступкам;  

— находить в тексте средства изображения героев (портрет) и выражения их 

чувств, описание пейзажа и интерьера, устанавливать причинно-следственные связи 

событий, явлений, поступков героев;  

— объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с 

использованием словаря;  
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— находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном 

значении, средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, 

метафора);  

— уметь применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный 

герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, 

смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, эпос, 

образ);  

— участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: 

строить монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм русского 

литературного языка (норм произношения, словоупотребления, грамматики);  

— устно и письменно формулировать простые выводы на основе 

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

— составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), 

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

лица рассказчика, от третьего лица;  

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

инсценировать небольшие эпизоды из произведения;  

— составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по 

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

сочинения на заданную тему используя разные типы речи (повествование, описание, 

рассуждение);  

— корректировать собственный текст с учётом правильности, выразительности 

письменной речи;  

— составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному 

алгоритму;  

— сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, 

от имени одного из героев, придумывать продолжение прочитанного произведения (не 

менее  7 - 9 предложений);  

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

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

— выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного 

списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге;  

— использовать справочную литературу, электронные образовательные и 

информационные ресурсы информационно-коммуникационной сети «Интернет» (в 

условиях контролируемого входа), для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей. 

 

2.1.3. ФЕДЕРАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» (ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ И 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ» («ОКРУЖАЮЩИЙ МИР») (ДАЛЕЕ СООТВЕТСТВЕННО – 

ПРОГРАММА ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ, ОКРУЖАЮЩИЙ МИР) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Федеральная рабочая программа по предмету «Окружающий мир» на уровне 

начального общего образования обучающихся с ЗПР составлена на основе Требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте начального общего образования, Федеральной программы воспитания. 

Учебный предмет «Окружающий мир» предметной области «Обществознание и 

естествознание» несет в себе большой развивающий потенциал: у детей формируются 

предпосылки научного мировоззрения, познавательные интересы и способности, 

создаются условия для самопознания и саморазвития. Знания, формируемые в рамках 
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данного учебного предмета, имеют глубокий личностный смысл и тесно связаны с 

практической жизнью. У обучающихся с ЗПР, которым рекомендовано обучение по 

варианту программы 7.2., мал запас дошкольных знаний и умений, недостаточен 

практический опыт, даже если они уже неоднократно встречались с теми или иными 

объектами и явлениями. Вместе с тем эмоциональная окрашенность большинства тем, 

яркость иллюстраций учебников и пособий, возможность видеосопровождения и наличие 

компьютерных программ, которые можно использовать в качестве обучающих, делает 

этот учебный предмет потенциально привлекательным для обучающихся с ЗПР.  

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, 

предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям 

и интересам обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста и направлено на 

достижение следующих целей:  

формировании начальных знаний о природе и обществе, формирование 

предпосылок целостного взгляда на мир, начальных знаний о месте в нём человека на 

основе целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду 

обитания); освоение элементарных естественнонаучных, обществоведческих, 

нравственно-этических понятий, представленных в содержании данного учебного 

предмета; формирование представлений о ценности здоровья человека, его сохранения и 

укрепления, приверженности здоровому образу жизни; развитие умений и навыков 

применять полученные знания в реальной учебной и жизненной практике, связанной с 

поисково-исследовательской деятельностью (наблюдения, опыты, трудовая деятельность); 

духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, понимание 

своей принадлежности к Российскому государству, определённому этносу; проявление 

уважения к истории, культуре, традициям народов РФ; освоение обучающимися с ЗПР 

основ мирового культурного опыта по созданию общечеловеческих ценностей, законов и 

правил построения взаимоотношений в социуме; обогащение духовного опыта 

обучающихся с ЗПР, развитие способности к социализации на основе принятия 

гуманистических норм жизни, приобретение начального опыта эмоционально-

положительного отношения к природе в соответствии с экологическими нормами 

поведения; становление базовых навыков повседневного проявления культуры общения, 

гуманного отношения к людям, уважительного отношения к их взглядам, мнению и 

индивидуальности.  

В ходе изучения предмета «Окружающий мир» обучающиеся с ЗПР овладевают 

основами практикоориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся 

осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире. Коррекционно-

развивающий потенциал предмета заключается в развитии способности обучающегося с 

ЗПР использовать сформированные представления о мире для решения разнообразных 

предметно-практических и коммуникативных задач, развитии активности, 

любознательности и разумной предприимчивости во взаимодействии с миром живой и 

неживой природы. 

Предмет обладает широкими возможностями для формирования у обучающихся 

фундамента экологической и культурологической грамотности и соответствующих 

компетентностей – умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать 

правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это 

позволит обучающимся с ЗПР освоить основы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде, заложит 

основу для осмысления личного опыта, позволяя сделать явления окружающего мира 

понятными, знакомыми и предсказуемыми, давая обучающемуся с ЗПР возможность 

найти свое место в ближайшем окружении, попытаться прогнозировать направление 

своих личных интересов в гармонии с интересами природы и общества, тем самым 

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

для обучающихся с ЗПР. 
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Существенная особенность учебного предмета «Окружающий мир» состоит в том, 

что в нем заложена содержательная основа для широкой реализации межпредметных 

связей всех дисциплин начального образования.  

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов 

обучения окружающему миру является раскрытие роли человека в природе и обществе, 

ознакомление с правилами поведения в среде обитания и освоение общечеловеческих 

ценностей взаимодействия в системах: «Человек и природа», «Человек и общество», 

«Человек и другие люди», «Человек и познание». Важнейшей составляющей всех 

указанных систем является содержание, усвоение которого гарантирует формирование у 

обучающихся с ЗПР основ здорового и безопасного образа жизни на основе 

развивающейся способности предвидеть результаты своих поступков и оценки возникшей 

ситуации. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения окружающего мира, – 336 

часов (два часа в неделю в каждом классе): 1 класс – 66 часов, 1 дополнительный класс – 

66 часов, 2 класс – 68 часов, 3 класс – 68 часов, 4 класс – 68 часов. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Содержание обучения в 1 классе 

Человек и общество 

Школа. Школьные праздники. Классный, школьный коллектив. Друзья, 

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

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

школьника: удобное размещение учебных материалов и учебного оборудования; поза; 

освещение рабочего места. Правила безопасной работы на учебном месте. 

Режим труда и отдыха. 

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

Взаимоотношения и взаимопомощь в семье. Совместный труд и отдых. Домашний адрес.  

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

гимн). Первоначальные сведения о родном крае.  

Ценность и красота рукотворного мира. Правила поведения в социуме. 

Человек и природа 

Природа – среда обитания человека. Природа и предметы, созданные человеком. 

Бережное отношение к предметам, вещам, уход за ними. Неживая и живая природа. 

Наблюдение за погодой своего края. Погода и термометр. Определение температуры 

воздуха по термометру.  

Сезонные изменения в природе. Правила нравственного и безопасного поведения в 

природе.  

Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, называние, 

краткое описание). Лиственные и хвойные растения. Части растения (называние, краткая 

характеристика значения для жизни растения): корень, стебель, лист, цветок. Комнатные 

растения, правила содержания и ухода. 

Мир животных. Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы и 

другие). Домашние и дикие животные (различия в условиях жизни). Забота о домашних 

питомцах.  

Правила безопасной жизнедеятельности 

Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил личной гигиены. 

Правила безопасности в быту: пользование бытовыми электроприборами, газовыми 

плитами. 

Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода (дорожные 

знаки, дорожная разметка, дорожные сигналы). 

Содержание обучения в 1 дополнительном классе 

Человек и общество 
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Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Классный, школьный 

коллектив. Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи.  

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

школьника: удобное размещение учебных материалов и учебного оборудования; поза; 

освещение рабочего места. Правила безопасной работы на учебном месте. 

Режим труда и отдыха. 

Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фамилии членов семьи, их 

профессии. Взаимоотношения и взаимопомощь в семье. Совместный труд и отдых. 

Домашний адрес.  

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

гимн). Народы России. Первоначальные сведения о родном крае. Название своего 

населённого пункта (города, села), региона. Культурные объекты родного края.  

Ценность и красота рукотворного мира. Правила поведения в социуме. 

Человек и природа 

Природа – среда обитания человека. Природа и предметы, созданные человеком. 

Природные материалы. Бережное отношение к предметам, вещам, уход за ними. Неживая 

и живая природа. Наблюдение за погодой своего края. Погода и термометр. Определение 

температуры воздуха (воды) по термометру.  

Сезонные изменения в природе. Взаимосвязи между человеком и природой. 

Правила нравственного и безопасного поведения в природе.  

Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, называние, 

краткое описание). Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие и культурные 

растения. Части растения (называние, краткая характеристика значения для жизни 

растения): корень, стебель, лист, цветок, плод, семя. Комнатные растения, правила 

содержания и ухода. 

Мир животных. Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы и 

другие). Домашние и дикие животные (различия в условиях жизни). Забота о домашних 

питомцах.  

Правила безопасной жизнедеятельности 

Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового питания и 

личной гигиены.  Правила безопасности в быту: пользование бытовыми 

электроприборами, газовыми плитами. 

Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода (дорожные 

знаки, дорожная разметка, дорожные сигналы).  

Безопасность в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (электронный 

дневник и электронные ресурсы школы) в условиях контролируемого доступа в 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

Содержание обучения во 2 классе 

Человек и общество 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Россия и её столица на карте. 

Государственные символы России. Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни 

России: Кремль, Красная площадь, Большой театр и другие. Характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля 

и другие). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. Города России. Россия – 

многонациональное государство. Народы России, их традиции, обычаи, праздники. 

Родной край, его природные и культурные достопримечательности. Значимые события 

истории родного края. 

Свой регион и его главный город на карте; символика своего региона. 

Хозяйственные занятия, профессии жителей родного края. Значение труда в жизни 

человека и общества. 
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Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление схемы 

родословного древа, истории семьи. 

Правила культурного поведения в общественных местах. Доброта, справедливость, 

честность, уважение к чужому мнению и особенностям других людей – главные правила 

взаимоотношений членов общества. 

Человек и природа 

Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерения. 

Звёзды и созвездия, наблюдения звёздного неба. Планеты. Чем Земля отличается от 

других планет; условия жизни на Земле. Изображения Земли: глобус, карта, план. Карта 

мира. Материки, океаны. Определение сторон горизонта при помощи компаса. 

Ориентирование на местности по местным природным признакам, Солнцу. Компас, 

устройство; ориентирование с помощью компаса. 

Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни растений. 

Многообразие животных. Насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные, 

пресмыкающиеся: общая характеристика внешних признаков. Связи в природе. Годовой 

ход изменений в жизни животных. 

Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных 

Красной книги. Заповедники, природные парки. Охрана природы. Правила нравственного 

поведения на природе. 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных занятий, 

двигательной активности) и рациональное питание (количество приёмов пищи и рацион 

питания). Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и 

укрепления здоровья. Правила безопасности в школе (маршрут до школы, правила 

поведения на занятиях, переменах, при приёмах пищи и на пришкольной территории), в 

быту, на прогулках. Правила безопасного поведения пассажира наземного транспорта и 

метро (ожидание на остановке, посадка, размещение в салоне или вагоне, высадка, знаки 

безопасности на общественном транспорте). Номера телефонов экстренной помощи. 

Правила поведения при пользовании компьютером. Безопасность в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» (коммуникация в мессенджерах и социальных 

группах) в условиях контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную 

сеть «Интернет». 

Содержание обучения в 3 классе 

Человек и общество 

Общество как совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Наша Родина – 

Российская Федерация. Уникальные памятники культуры России, родного края. 

Государственная символика Российской Федерации и своего региона. Города Золотого 

кольца России. Народы России. Уважение к культуре, традициям своего народа и других 

народов, государственным символам России. 

Семья – коллектив близких, родных людей. Семейный бюджет, доходы и расходы 

семьи. Уважение к семейным ценностям. 

Правила нравственного поведения в социуме. Внимание, уважительное отношение 

к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 

значимая ценность в культуре народов России. Особенности труда людей родного края, их 

профессии. 

Страны и народы мира. Памятники природы и культуры – символы стран, в 

которых они находятся. 

Человек и природа 
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Методы изучения природы. Карта мира. Материки и части света. Вещество. 

Разнообразие веществ в окружающем мире. 

Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. 

Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. Воздух – смесь 

газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. Вода. 

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

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

воздуха, воды. Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в 

хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные 

ископаемые родного края (2–3 примера). Почва, её состав, значение для живой природы и 

хозяйственной жизни человека. 

Первоначальные представления о бактериях. Грибы: строение шляпочных грибов, 

грибы съедобные и несъедобные. Разнообразие растений. 

Зависимость жизненного цикла организмов от условий окружающей среды. 

Размножение и развитие растений. Особенности питания и дыхания растений. Роль 

растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Условия, 

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

фиксация изменений. Растения родного края, названия и краткая характеристика на 

основе наблюдений. Охрана растений. 

Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмов от условий 

окружающей среды. Размножение и развитие животных (рыбы, птицы, звери). 

Особенности питания животных. Цепи питания. Условия, необходимые для жизни 

животных (воздух, вода, тепло, пища). Роль животных в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к животным. Охрана животных. Животные родного края, 

их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Природные сообщества: лес, луг, пруд. 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). Правила нравственного поведения в 

природных сообществах. 

Человек – часть природы. Общее представление о строении тела человека. 

Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, 

нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Измерение температуры 

тела человека, частоты пульса. 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, динамические 

паузы), закаливание и профилактика заболеваний. Забота о здоровье и безопасности 

окружающих людей. Безопасность во дворе жилого дома (правила перемещения внутри 

двора и пересечения дворовой проезжей части, безопасные зоны электрических, газовых, 

тепловых подстанций и других опасных объектов инженерной инфраструктуры жилого 

дома, предупреждающие знаки безопасности). Правила безопасного поведения пассажира 

железнодорожного, водного и авиатранспорта (правила безопасного поведения на 

вокзалах и в аэропортах, безопасное поведение в вагоне, на борту самолёта, судна; знаки 

безопасности). 

Безопасность в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(ориентирование в признаках мошеннических действий, защита персональной 

информации, правила коммуникации в мессенджерах и социальных группах) в условиях 

контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

Содержание обучения в 4 классе 

Человек и общество 

Конституция – Основной закон Российской Федерации. 
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Права и обязанности гражданина Российской Федерации. Президент Российской 

Федерации – глава государства. Политико-административная карта России. Общая 

характеристика родного края, важнейшие достопримечательности, знаменитые 

соотечественники. 

Города России. Святыни городов России. Главный город родного края: 

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с ним. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности 

и упрочения духовных связей между соотечественниками. Новый год, День защитника 

Отечества, Международный женский день, День весны и труда, День Победы, День 

России, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего 

региона. Уважение к культуре, истории, традициям своего народа и других народов, 

государственным символам России. 

История Отечества. «Лента времени» и историческая карта. 

Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в 

разные исторические периоды: Государство Русь, Московское государство, Российская 

империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и 

культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных 

эпох как носители базовых национальных ценностей. Наиболее значимые объекты списка 

Всемирного культурного наследия в России и за рубежом. Охрана памятников истории и 

культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного 

наследия своего края. 

Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям независимо от 

их национальности, социального статуса, религиозной принадлежности. 

Человек и природа 

Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, измерения, 

опыты по исследованию природных объектов и явлений. Солнце ближайшая к нам звезда, 

источник света и тепла для всего живого на Земле. Характеристика планет Солнечной 

системы. Естественные спутники планет. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как 

причина смены дня и ночи. Обращение Земли вокруг Солнца и смена времён года. Формы 

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

обозначение равнин и гор на карте). Равнины и горы России. Особенности поверхности 

родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). Водоёмы, их разнообразие 

(океан, море, озеро, пруд, болото); река как водный поток; использование рек и водоёмов 

человеком. Крупнейшие реки и озёра России, моря, омывающие её берега, океаны. 

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

Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного наследия в России и за 

рубежом (2–3 объекта). 

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

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

природу изучаемых зон, охрана природы). Связи в природных зонах. 

Некоторые доступные для понимания экологические проблемы взаимодействия 

человека и природы. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. Правила нравственного поведения в природе. 

Международная Красная книга (отдельные примеры). 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. 

Безопасность в городе (планирование маршрутов с учётом транспортной 

инфраструктуры города; правила безопасного поведения в общественных местах, зонах 

отдыха, учреждениях культуры). Правила безопасного поведения велосипедиста с учётом 

дорожных знаков и разметки, сигналов и средств защиты велосипедиста, правила 
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использования самоката и других средств индивидуальной мобильности. Безопасность в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (поиск достоверной 

информации, опознавание государственных образовательных ресурсов и детских 

развлекательных порталов) в условиях контролируемого доступа в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет». 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Личностные результаты  

Личностные результаты освоения программы по окружающему миру 

характеризуют готовность обучающихся с ЗПР руководствоваться традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и должны отражать приобретение 

первоначального опыта деятельности обучающихся, в части: 

1) гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине – России; понимание особой 

роли многонациональной России в современном мире; осознание своей этнокультурной и 

российской гражданской идентичности, принадлежности к российскому народу, к своей 

национальной общности; сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей 

страны и родного края; проявление интереса к истории и многонациональной культуре 

своей страны, уважения к своему и другим народам; первоначальные представления о 

человеке как члене общества, осознание прав и ответственности человека как члена 

общества; 

2) духовно-нравственного воспитания: 

проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, 

признанию их индивидуальности; принятие существующих в обществе нравственно-

этических норм поведения и правил межличностных отношений, которые строятся на 

проявлении гуманизма, сопереживания, уважения и доброжелательности; применение 

правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, неприятие 

любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда 

другим людям; 

3) эстетического воспитания: 

понимание особой роли России в развитии общемировой художественной 

культуры, проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; использование 

полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в разных видах 

художественной деятельности. 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других 

людей) образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в 

том числе информационной); приобретение опыта эмоционального отношения к среде 

обитания, бережное отношение к физическому и психическому здоровью; 

5) трудового воспитания: 

осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям; 

6) экологического воспитания: 

осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм 

поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред; 

7) ценности научного познания: 

осознание ценности познания для развития человека, необходимости 

самообразования и саморазвития; проявление познавательного интереса, активности, 
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инициативности, любознательности и самостоятельности в расширении своих знаний, в 

том числе с использованием различных информационных средств. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося ЗПР к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем; 

формирование навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

участие в социально значимой деятельности; 

развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий. 

В результате изучения окружающего мира на уровне начального общего 

образования у обучающегося с ЗПР будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

Метапредметные результаты 

У обучающегося с ЗПР будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной 

среды обитания) на доступном уровне , проявлять способность ориентироваться в 

изменяющейся действительности; на основе наблюдений доступных объектов 

окружающего мира устанавливать связи и зависимости между объектами (часть целое; 

причина – следствие; изменения во времени и в пространстве) по наводящим вопросам; 

сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии по предложенному плану, опорной схеме; объединять части 

объекта (объекты) по определённому признаку; определять существенный признак для 

классификации, классифицировать предложенные объекты после проведенного анализа/ с 

опорой на образец; находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного алгоритма; выявлять недостаток 

информации для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного 

алгоритма с помощью учителя. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

проводить (по предложенному плану) наблюдения, несложные опыты; проявлять 

интерес к экспериментам, проводимым под руководством учителя; определять разницу 

между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных 

вопросов; формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы; моделировать с 

помощью учителя ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и 

неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; 

поведение и его последствия; коллективный труд и его результаты и другое); проводить 

по предложенному плану под руководством учителя опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть – целое, 

причина – следствие); формулировать выводы на основе результатов проведённого 

наблюдения (опыта, измерения, исследования) по наводящим вопросам. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 
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использовать под руководством учителя различные источники для поиска 

информации, выбирать источник получения информации с учётом учебной задачи; 

находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде, 

согласно заданному алгоритму; распознавать достоверную и недостоверную информацию 

на основе предложенного учителем способа её проверки; находить и использовать с 

помощью взрослых для решения учебных задач текстовую, графическую, 

аудиовизуальную информацию; читать и интерпретировать с помощью учителя 

графически представленную информацию: схему, таблицу, иллюстрацию; соблюдать 

правила информационной безопасности в условиях контролируемого доступа в 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (с помощью учителя); 

создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей; фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, 

выступление, высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма) с помощью 

взрослых. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения; признавать 

возможность существования разных точек зрения; корректно высказывать своё мнение; 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение к 

собеседнику; использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли 

текста о природе, социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей; создавать 

устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) на доступном 

уровне; конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов 

наблюдений и опытной работы, подкреплять их доказательствами с помощью взрослых; 

находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах и 

явлениях природы, событиях социальной жизни; готовить небольшие публичные 

выступления с возможной презентацией (текст, рисунки, фото, плакаты и другое) к тексту 

выступления с помощью взрослых. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать с помощью учителя действия по решению учебной задачи; 

выстраивать последовательность выбранных действий и операций по опорному плану.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля и 

самооценки как части регулятивных универсальных учебных действий: 

осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности по 

предложенному алгоритму; находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; 

корректировать свои действия при необходимости (с небольшой помощью учителя); 

объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с оценкой 

учителя; оценивать при помощи учителя целесообразность выбранных способов действия, 

при необходимости корректировать их. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной 

(практической) задачи; участвовать в формулировании краткосрочных и долгосрочных 

целей совместной деятельности (на основе изученного материала по окружающему миру) 

по наводящим вопросам; участвовать в коллективной деятельности по достижению общей 

цели: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;   

выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать 

работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать 

конфликтов, при их возникновении мирно разрешать их (при необходимости обращаясь с 

помощи взрослого); ответственно выполнять свою часть работы. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 

1 класс 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

называть себя по фамилии, имени, отчеству, домашний адрес; проявлять уважение 

(на доступном уровне) к семейным ценностям и традициям, соблюдать при напоминании 

взрослого правила нравственного поведения в социуме и на природе; воспроизводить 

название своего населённого пункта, страны;  приводить примеры школьных праздников, 

традиций своей семьи;   иметь представление об объектах живой и неживой природы; 

знать и показывать части растений (корень, стебель, лист, цветок); иметь представление о 

группах животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); описывать на основе опорных схем 

наиболее распространённые в родном крае растения, животных, сезонные явления в 

разные времена года; применять правила ухода за комнатными растениями и домашними 

животными используя памятку с алгоритмом последовательности действий; проводить 

под руководством взрослого, соблюдая правила безопасного труда, несложные 

индивидуальные наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе своей 

местности), измерения температуры воздуха и опыты под руководством учителя; знать 

правила поведения в быту, в общественных местах; соблюдать под руководством 

взрослого правила безопасности на учебном месте школьника во время наблюдений и 

опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами (при обязательном 

присутствии взрослого); иметь представление о правилах личной гигиены; соблюдать 

правила безопасного поведения пешехода;  соблюдать правила безопасного поведения в 

природе. 

1 дополнительный класс 

К концу обучения в 1 дополнительном классе обучающийся научится: 

называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии 

членов своей семьи, домашний адрес и адрес своей школы; проявлять уважение (на 

доступном уровне) к семейным ценностям и традициям, соблюдать при напоминании 

взрослого правила нравственного поведения в социуме и на природе; воспроизводить 

название своего населённого пункта, региона, страны;  приводить с помощью учителя 

примеры культурных объектов родного края, школьных традиций и праздников, традиций 

и ценностей своей семьи, профессий; различать с опорой на образец объекты живой и 

неживой природы, объекты, созданные человеком, и природные материалы; знать и 

показывать части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя); знать  группы 

животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); описывать на основе опорных схем/слов 

наиболее распространённые в родном крае дикорастущие и культурные растения, диких и 

домашних животных, сезонные явления в разные времена года; деревья, кустарники, 

травы; основные группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); выделять их 

наиболее существенные признаки применяя опорные слова, используя алгоритм; 

применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными используя 

памятку с алгоритмом последовательности действий; проводить под руководством 

взрослого, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и индивидуальные 

наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе своей местности), 

измерения (в том числе вести счёт времени, измерять  температуру воздуха )  и опыты под 

руководством учителя (используя наглядный алгоритм последовательности действий); 

давать оценку на примитивном уровне ситуациям, раскрывающим положительное и 

негативное отношение к природе; знать правила поведения в быту, в общественных 

местах; соблюдать под руководством взрослого правила безопасности на учебном месте 

школьника во время наблюдений и опытов; безопасно пользоваться бытовыми 

электроприборами (при обязательном присутствии взрослого); иметь представление о 

правилах здорового питания и соблюдать правила личной гигиены; соблюдать правила 

безопасного поведения пешехода;  соблюдать правила безопасного поведения в природе; с 
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помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным дневником и 

электронными образовательными и информационными ресурсами. 

2 класс 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

находить Россию на карте мира, на карте России – Москву; узнавать 

государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и своего региона; 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и 

других народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного 

поведения в социуме и на природе; распознавать изученные объекты окружающего мира 

по их описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; приводить 

примеры (используя дидактический материал, учебник, рабочую тетрадь) изученных 

традиций, обычаев и праздников народов родного края, важных событий прошлого и 

настоящего родного края, трудовой деятельности и профессий жителей родного края; 

проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и опыты с 

природными объектами, измерения (по алгоритму последовательных действий); иметь 

представление об изученных взаимосвязях в природе, приводить с помощью учителя 

примеры, иллюстрирующие значение природы в жизни человека; описывать на основе 

предложенного плана или опорных слов изученные культурные объекты 

(достопримечательности родного края, музейные экспонаты); описывать на основе 

предложенного плана или опорных слов изученные природные объекты и явления; 

группировать с опорой на образец изученные объекты живой и неживой природы по 

предложенным признакам;   сравнивать с опорой на образец объекты живой и неживой 

природы на основе внешних признаков; иметь представление об особенностях 

ориентирования на местности по местным природным признакам, Солнцу, компасу; 

создавать по заданному плану и опорным словам высказывания о природе;   соблюдать 

правила нравственного поведения в социуме и в природе, оценивать на доступном уровне 

примеры положительного и негативного отношения к объектам природы, проявления 

внимания, помощи людям, нуждающимся в ней; соблюдать правила безопасного 

поведения в школе, правила безопасного поведения пассажира наземного транспорта и 

метро; соблюдать режим дня и питания, используя визуальные подсказки; безопасно 

использовать мессенджеры в условиях контролируемого доступа в информационно-

коммуникационную сеть «Интернет»;  безопасно осуществлять коммуникацию в 

школьных сообществах с помощью учителя (при необходимости). 

3 класс 

К концу обучения в З классе обучающийся научится: 

различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг); 

проявлять уважение к государственным символам России и своего региона; проявлять 

уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других 

народов; соблюдать правила нравственного поведения в социуме; приводить примеры 

памятников природы, культурных объектов и достопримечательностей родного края 

(используя справочно-дидактический материал, материалы учебника, записи в тетради), 

столицы России; иметь представление о памятниках природы, культурных объектах и 

достопримечательностях городов РФ с богатой историей и культурой, российских центров 

декоративно-прикладного искусства; проявлять интерес и уважение к истории и культуре 

народов России; показывать с помощью учителя на карте мира материки, изученные 

страны мира; иметь представление о расходах и доходах семейного бюджета; 

распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и фотографиям, 

различать их в окружающем мире; проводить по предложенному плану или инструкции 

небольшие опыты с природными объектами с использованием простейшего 

лабораторного оборудования и измерительных приборов (под руководством учителя); 

соблюдать безопасность проведения опытов; группировать с опорой на образец изученные 

объекты живой и неживой природы, проводить простейшую классификацию (при 
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необходимости при помощи учителя); сравнивать с опорой на образец/алгоритм/схему по 

заданному количеству признаков объекты живой и неживой природы (после 

предварительного анализа); описывать (на доступном уровне) на основе предложенного 

плана и опорных слов изученные объекты и явления природы, выделяя их существенные 

признаки и характерные свойства; использовать знания о взаимосвязях в природе, связи 

человека и природы для объяснения простейших явлений и процессов в природе, 

организме человека (используя наглядность и помощь учителя); фиксировать результаты 

наблюдений, опытной работы, в процессе коллективной деятельности обобщать 

полученные результаты и делать выводы (с помощью учителя); создавать по заданному 

плану собственные высказывания о природе, человеке и обществе, сопровождая 

выступление иллюстрациями (презентацией); соблюдать правила безопасного поведения 

пассажира железнодорожного, водного и авиатранспорта; иметь представления об основах 

здорового образа жизни, в том числе требованиях к двигательной активности и принципы 

здорового питания; иметь представления об основах профилактики заболеваний; 

соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома; соблюдать правила 

нравственного поведения на природе; безопасно использовать персональные данные в 

условиях контролируемого доступа в информационно-коммуникационную сеть 

«Интернет»; иметь представление о возможных мошеннических действиях при общении в 

мессенджерах.  

4 класс 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа 

и других народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного 

поведения в социуме; показывать с помощью учителя на физической карте изученные 

крупные географические объекты России (горы, равнины, реки, озёра, моря, омывающие 

территорию России); показывать с помощью учителя на исторической карте места 

изученных исторических событий; иметь представление о месте изученных событий на 

«ленте времени»; иметь представление об основных правах и обязанностях гражданина 

Российской Федерации; иметь представление о соотнесении изученных исторических 

событий и исторических деятелей с веками и периодами истории России;  рассказывать с  

опорой на план/опорные слова о государственных праздниках России, наиболее важных 

событиях истории России, наиболее известных российских исторических деятелях разных 

периодов, достопримечательностях столицы России и родного края; описывать на основе 

предложенного плана/опорных слов изученные объекты, выделяя их существенные 

признаки, в том числе государственную символику России и своего региона; проводить по 

предложенному плану несложные наблюдения, опыты с объектами природы с 

использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов, 

следуя правилам безопасного труда; распознавать изученные объекты и явления живой и 

неживой природы по их описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем 

мире; группировать с опорой на образец изученные объекты живой и неживой природы, 

самостоятельно выбирая признак для группировки; проводить простейшие классификации 

(при необходимости при помощи учителя); сравнивать с порой на образец/алгоритм/схему 

объекты живой и неживой природы на основе их внешних признаков и известных 

характерных свойств (после предварительного анализа); использовать знания о 

взаимосвязях в природе для объяснения простейших явлений и процессов в природе (в 

том числе смены дня и ночи, смены времён года, сезонных изменений в природе своей 

местности, причины смены природных зон) с опорой на наглядные дидактические 

материалы; иметь представление о наиболее значимых природных объектах Всемирного 

наследия в России и за рубежом (в пределах изученного); иметь представление о 

экологических проблемах и путях их решения; создавать по заданному плану собственные 

высказывания о природе и обществе; использовать под руководством учителя различные 

источники информации для поиска и извлечения информации, ответов на вопросы; 
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соблюдать правила нравственного поведения на природе;   иметь представление о 

возможных последствиях вредных привычек для здоровья и жизни человека; соблюдать 

правила безопасного поведения при использовании объектов транспортной 

инфраструктуры населённого пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых центрах, парках и 

зонах отдыха, учреждениях культуры (музеях, библиотеках и других); соблюдать правила 

безопасного поведения при езде на велосипеде, самокате и других средствах 

индивидуальной мобильности; осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов 

и верифицированной информации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» под руководством учителя/родителей; соблюдать правила безопасного для 

здоровья использования электронных образовательных и информационных ресурсов. 

 

2.1.4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК» (ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» (ДАЛЕЕ 

СООТВЕТСТВЕННО – ПРОГРАММА ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ, АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по английскому языку на уровне начального общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО, представленных в 

ФГОС НОО ОВЗ и программе воспитания. 

Рабочая программа раскрывает цели образования, развития и воспитания 

обучающихся средствами учебного предмета «Ино¬странный язык» на начальном уровне 

обязательного общего об¬разования, определяет обязательную (инвариантную) часть со-

держания учебного курса по изучаемому иностранному языку, за пределами которой 

остается возможность выбора учителем ва¬риативной составляющей содержания 

образования по предмету. 

При изучении программы по предмету «Иностранный язык» нет возможности 

рекомендовать конкретный учебник и рабочую тетрадь. Обучающиеся с ЗПР имеют очень 

существенные трудности в усвоении иностранного языка, которые связаны и с 

недостатками произвольной памяти, и типичным для них недостатком языковой 

способности, и с ухудшенной способностью к подражанию. Поскольку в первом-втором 

классах они не без труда овладевают письмом и чтением даже на родном языке, начало 

изучения иностранного языка отложено к 3 классу.  

Изучение иностранного языка целесообразно начинать с изучения звуков и букв, 

формирования навыков чтения, устанавливающих звуко-буквенные соответствия. 

Графические навыки формируются многократным прописыванием букв и одновременным 

повторением звука, который буква обозначает на письме. Формирование навыка чтения 

рекомендуется начинать с трехбуквенных слов, состоящих из одного закрытого слога (II 

тип, звук читается кратко). В дальнейшем, при введении лексических единиц и 

формировании базового словарного запаса, используется прием глобального чтения, 

основанного на принципе запоминания учащимися зрительного образа всего слова как 

картинки. При обучении алфавиту необходимо обращать внимание обучающихся на 

различное написание и чтение похожих букв (по написанию: b-d, p-q, d-g, n-h, по 

названию: j-g, c-s), поскольку дети с ЗПР склонны их смешивать. Возникающие ошибки в 

чтении и написании необходимо своевременно корректировать, возможно с применением 

американского жестового языка. 

Вводить лексические единицы необходимо с использованием наглядного 

материала: картинки, видеоролики, муляжи и т.п. Базовые грамматические структуры 

вводятся и отрабатываются на уроках с использованием активной лексики тематического 

раздела.  

Обучающиеся с ЗПР будут чувствовать себя увереннее на уроках иностранного 

языка, если уроки будут представлять цикличную систему. Работу над каждым 

тематическим разделом следует начинать с постановки цели и учебных задач, 
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планирования деятельности обучающихся под руководством учителя. На следующем 

уроке вводится языковой материал, происходит первичное закрепление. Далее языковой 

материал закрепляется в предложенной ситуации во всех видах речевой деятельности. 

Затем обучающиеся применяют изученный материал в реальных ситуациях общения, 

выполняют творческую работу по теме, представляют ее одноклассникам. На 

заключительном уроке материал актуализируется, закрепляется; проводится контроль 

освоения изученного материала. 

Каждый урок также должен строиться по определенной схеме. Единообразие 

уроков позволяет детям быстрее понимать привычные формулировки и уделять все 

внимание содержанию заданий. У учителя должен быть определенный и ограниченный 

набор упражнений на овладение языковым материалом во всех видах речевой 

деятельности. Незнакомый и непривычный вид работы может вызвать у обучающихся 

серьезные затруднения. Смена видов деятельности на уроке позволяет удержать внимание 

обучающихся, поддержать их интерес на уроке. 

Особенности обучающихся требуют обязательного игрового компонента в подаче 

учебного материала, закрепления изученной лексики в разных сочетаниях. От учителя 

требуется тщательное продумывание каждого урока. Отсутствие адекватного для 

обучающихся с ЗПР возможностей учебника требует конструирования наглядного 

материала к изучаемым темам, специальной подготовки, включающей изготовление 

многочисленных карточек с изображениями и соответствующими названиями или 

речевыми оборотами, записей простейших текстов для развития способности к 

аудированию, моделирования коммуникативных ситуаций для обучения говорению. 

Следует поощрять любые проявления активности в говорении, вовлекать всех без 

исключения обучающихся в повторение изучаемых оборотов. Не следует стремиться к 

заучиванию слов без введения их в контекст высказывания. Целесообразно максимально 

использовать зрительные опоры (картинки, схемы, напоминающие ребенку конструкцию 

необходимого оборота).  

Полезны различные дидактические игры, которые учитель иностранного языка 

также должен конструировать самостоятельно. Существует огромное количество 

языковых (фонетических, орфографических, лексических, грамматических) и речевых игр. 

Учителю рекомендуется выбирать универсальные игры, которые можно применять при 

введении и закреплении различного языкового материала. Набор игр должен быть 

разнообразен по видам речевой деятельности, но ограничен по количеству. Правила игры 

должны быть предельно понятными обучающимся.  

Двигательная активность обучающихся на уроке не позволяет им переутомиться и 

поддерживает работоспособность. Обязательные физкультминутки рекомендуется 

проводить с использованием изучаемого лексического материала. Для английской речи 

характерно произнесение ударных слогов через сравнительно равные промежутки 

времени (ритм), независимо от количества неударных слогов между ними, таким образом 

полезными будут ритмические упражнения при отработке грамматических структур, 

изучении стихов, рифмовок. 

Учителю иностранного языка должен использовать те же условные обозначения, 

схемы слов и предложений, которые применяются на уроках русского языка и 

логопедических занятиях.  

От учителя требуется большое умение для того, чтобы предмет вызвал интерес 

обучающихся и принес пользу для их развития. Планируемое количество часов 

недостаточно для усвоения достаточно большого (хоть и сокращенного по отношению к 

обучающимся с условно-нормативным развитием) количества лексики. Поэтому следует 

обязательно давать домашние задания, привлекать родителей, рассмотреть возможность 

введения дополнительной образовательной услуги – дополнительных занятий 

иностранным языком. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
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Предметное содержание речи 

Знакомство. Свое имя. Приветствие, прощание.  

Я и моя семья. Члены семьи. Их имена. Представление членов семьи. 

Мой дом. Комнаты в доме. Мебель. Цвет, размер, расположение предметов мебели 

и интерьера. Моя комната. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность. Любимая еда. Поздравления с днем 

рождения. 

Моё домашнее животное. Название, кличка, возраст, внешность, размер, цвет, 

черты характера, что умеет делать. 

Времена года. Природа. Погода. Одежда.  

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

• элементарные этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового и 

учебнотрудового общения (знакомство, поздравление, благодарность, приветствие) – 2-3 

реплики с каждой стороны; 

• диалограсспрос (запрос информации и ответ на него) с опорой на картинку 

и модель, объем диалогического высказывания 2-3 реплики с каждой стороны; 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, 

рассказ, характеристика (персонажей) с опорой на картинку и модель (3-4 предложения). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное. 

В русле чтения 

Читать (использовать метод глобального чтения): 

• вслух читать слова изучаемой лексики и понимать небольшие диалоги, 

построенные на изученном языковом материале; находить необходимую информацию 

(имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Знать и уметь писать буквы английского алфавита. 

Владеть: 

• умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография. Буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Апостроф.  

Фонетическая сторона речи. Произношение и различение на слух звуков и 

звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость 

гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Ударение в слове, фразе. Отсутствие 

ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Ритмикоинтонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и 

специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления.  

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 100-120 лексических единиц 

для усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые 

клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Интернациональные слова (например, doctor, film).  

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 



95 
 

Вопросительные слова: what, who, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и 

составным глагольным (She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в 

утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные 

предложения в настоящем времени (It is cold.). Простые распространённые предложения. 

Предложения с однородными членами.  

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по 

правилу), существительные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем.  

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this, that), неопределённые (some, any — некоторые случаи 

употребления). 

Наречия времени (never, usually, often, sometimes). Наречие степени (very). 

Количественные числительные (до 20). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, under, to, from. 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся 

знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными 

персонажами популярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных 

сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на 

иностранном языке; с элементарными формами речевого и неречевого поведения, 

принятого в странах изучаемого языка. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты освоения адаптированной образовательной программы 

начального общего образования по иностранному языку должны отражать: 

• осознание себя как гражданина России проявляется в понимании 

значимости русского языка как государственного, а иностранного как средства для 

международного общения; 

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир 

проявляется в осознании роли иностранного языка как средства для международного 

общения; 

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов проявляется в появлении первичного представления о различиях 

в жизни сверстников в странах изучаемого языка; 

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире проявляется в умении использовать адекватные речевые средства в 

разных коммуникативных ситуациях; 

• развитие этических чувств, доброжелательности проявляется в овладении 

общепринятыми формами этикетного общения на иностранном языке; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками проявляется 

в овладении умением попросить о помощи, предложить помощь и т.п. на иностранном 

языке; 

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях проявляется в умении выразить словесно свои затруднения; 

• способность к осмыслению и дифференциации картины мира проявляется в 

соотнесении гражданства и языка. 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в начальной школе: 

Познавательные УУД: 

• использование речевых средств для решения коммуникативных задач 

проявляется в умении задавать вопросы и отвечать на них; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения 

проявляется в умении распределять изученную лексику по темам; 
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• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

иностранного языка проявляется в умении говорить на иностранном языке в соответствии 

с нормами произношения. 

Регулятивные УУД: 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения 

типовых учебных задач проявляется в способности удерживать инструкцию и 

использовать предложенные речевые образцы в заданной коммуникативной ситуации; 

• умение оценить результат своих действий проявляется в способности 

соотнести его с эталонным. 

Коммуникативные УУД: 

• готовность слушать собеседника и вести диалог проявляется в умении 

понимать обращенную речь и адекватно реагировать на нее, используя речевые клише. 

• умение работать в разных формах учебной кооперации проявляется в 

способности работать в паре, группе; 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций 

проявляется в выборе неязыковых средств для выражения эмоций. 

Личностные УУД: 

• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивной действовать даже в ситуации неуспеха 

проявляется в возможности ответить на вопрос о причине сегодняшнего неуспеха и 

необходимых мерах достижения результатов.  

Предметные результаты: 

• начальные элементарные навыки восприятия устной и письменной речи на 

иностранном языке; 

• начальные лингвистические представления, необходимые для восприятия на 

элементарном уровне устной и письменной речи на иностранном языке; 

• основы дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.  

 

2.1.5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «МАТЕМАТИКА» 

(ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА» (ДАЛЕЕ 

СООТВЕТСТВЕННО – ПРОГРАММА ПО МАТЕМАТИКЕ, МАТЕМАТИКА) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) обучающихся с 

ОВЗ, примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2.). Программа отражает содержание 

обучения предмету «Математика» с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР). Сущность специфических для 

варианта 7.2 образовательных потребностей в приложении к изучению предмета 

раскрывается в соответствующих разделах пояснительной записки, учитывается в 

распределении учебного содержания по годам обучения и в календарно-тематическом 

планировании.  

Учебный предмет «Математика» в начальной школе является ведущим, 

обеспечивающим формирование общеучебных умений и познавательной деятельности 

обучающихся с ЗПР. 

Общей целью изучения предмета «Математика» является формирование базовых 

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

доступном уровне программу основного общего образования, решать адекватные возрасту 
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практические задачи, требующие действий с величинами, а также коррекция недостатков 

отдельных познавательных процессов и познавательной деятельности в целом. 

В соответствии с перечисленными трудностями и обозначенными во ФГОС НОО 

обучающихся с ЗПР особыми образовательными потребностями определяются общие 

задачи учебного предмета: 

 формировать представления о числах и величинах, арифметических 

действиях; 

 формировать устойчивые навыки вычислений в определенном программой 

объеме; 

 уточнять и расширять представления о простейших геометрических 

фигурах, пространственных отношениях;  

 формировать умения пользоваться измерительными инструментами, а также 

оперировать с результатами измерений и использовать их на практике; 

 учить решать простые текстовые задачи с помощью сложения и вычитания;  

 формировать способность использовать знаково-символические средства 

путем усвоения математической символики и обучения составлению различных схем; 

 формировать приемы умственной деятельности, необходимые для овладения 

начальным курсом математики (наблюдения, анализа, сравнения, противопоставления и 

обобщения математических свойств и отношений); 

 развивать связную устную речь через формирование учебного высказывания 

с использованием математической терминологии; 

 удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР за 

счет упрощения учебно-познавательных задач, решаемых в ходе образования, обучения 

переносу полученных знаний в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

 способствовать совершенствованию познавательной деятельности и речевой 

коммуникации, обеспечивающих преодоление недостатков сферы жизненной 

компетенции, типичных для младших школьников с ЗПР;  

 содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных 

результатов образования, совершенствованию сферы жизненной компетенции. 

Приведенная примерная программа составлена по 132 часа в 1 и в первом 

дополнительном классах (по 4 часа в неделю при 33 учебных неделях); по 136 часов во 2, 

3 и 4 классах (по 4 часа в неделю при 34 учебных неделях).  

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

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, 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 
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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 дополнителоьный 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 

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, 
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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 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. 
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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. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО МАТЕМАТИКЕ 

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

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, 

повышающих общий уровень сформированности учебно-познавательной деятельности (в 

качестве средств выступают символические обозначения количества предметов, условия 

задачи); 

 улучшение мелкой моторики, зрительно-моторной координации; 

 совершенствование зрительно-пространственных представлений 

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

 улучшение качества учебного высказывания за счет расширения словарного 

запаса математическими терминами, предъявления «эталонных» речевых образцов; 

 развитие самоконтроля при оценке полученного результата. 

Личностные результаты освоения ПРП для 1 класса по учебному предмету 

«Математика» могут проявляться:  

 в принятии и освоении социальной роли обучающегося, формировании и 

развитии социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 в формировании навыков сотрудничества со сверстниками (на основе 

работы в парах); 

 в развитии доброжелательности и эмоционально-нравственной 

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

 в развитии адекватных представлений о собственных возможностях; 

 в овладении навыками коммуникации (с учителем, одноклассниками); 

 в овладении социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни (на основе овладения арифметическим счетом, составления и 

решения задач из житейских ситуаций). 

Метапредметные результаты освоения для 1 класса по учебному предмету 

«Математика» включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться).  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим 

образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

 осознавать цель выполняемых действий и наглядно представленный способ 

ее достижения (ориентировка на заданный образец); 
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 кодировать и перекодировать информацию (заменять предмет символом, 

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

 осуществлять разносторонний анализ объекта (геометрическая фигура, 

графическое изображение задачи и т.п.); 

 сравнивать геометрические фигуры, предметы по разным 

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

 обобщать (самостоятельно выделять признаки сходства). 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

 понимать смысл предъявляемых учебных задач (проанализировать, написать 

и т.п.); 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условием ее реализации (например, рисование рисунка к условию задачи, сравнить 

полученный ответ с условием и вопросом); 

 различать способы и результат действия (складывать или вычитать); 

 вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета 

характера сделанных ошибок; 

 осуществлять пошаговый и итоговый контроль результатов под 

руководством учителя и самостоятельно. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью: 

 адекватно использовать речевые средства при обсуждении результата 

деятельности;  

 использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с соучениками и 

учителем. 

Учебный предмет «Математика» имеет большое значение для формирования 

сферы жизненной компетенции, мониторинг становления которой оценивается по ниже 

перечисленным направлениям. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в 

умениях:  

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

удержание ручки, расположение тетради и т.п.); 

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

– распределять время на выполнение задания в обозначенный учителем отрезок 

времени;  

– словесно обозначать цель выполняемых действий и их результат. 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия проявляется: 

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

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

порицание, критику со стороны одноклассников. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно- 

временной организации проявляется в понимании роли математических знаний в быту и 

профессии.   

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей проявляется в стремлении 

научиться правильно считать, решать задачи. 

Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального образования. 

Они обозначаются в ФГОС НОО ОВЗ как: 

1) формирование начальных математических знаний о числах, геометрических 

фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также 

оценки их количественных и пространственных отношений;  
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2) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;  

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

решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом;  

4) исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры. 

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; 

 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 ПРП 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 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; 
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 кодировать и перекодировать информацию в знаково-символической или 

графической форме; 

 строить математические сообщения в устной и письменной форме; 

 проводить сравнения по нескольким основаниям, в т.ч. самостоятельно 

выделенным, строить выводы на основе сравнения; 

 осуществлять разносторонний анализ объекта; 

 обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

 устанавливать аналогии. 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

 понимать смысл различных учебных задач, вносить в них свои коррективы; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условием ее реализации; 

 различать способы и результат действия; 

 принимать активное участие в групповой и коллективной работе; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, 

другими людьми; 

 вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета 

характера сделанных ошибок; 

 осуществлять пошаговый и итоговый контроль результатов под 

руководством учителя и самостоятельно. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью: 

 принимать участие в работе парами и группами; 

 допускать существование различных точек зрения, ориентироваться на 

позицию партнера в общении, уважать чужое мнение; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных задач при 

изучении математики и других предметов; 

 активно проявлять себя в коллективной работе, понимая важность своих 

действий для конечного результата; 

 слушать учителя и вести с ним диалог. 

Учебный предмет «Математика» имеет очень большое значение для формирования 

сферы жизненной компетенции, мониторинг становления которой оценивается по 

перечисленным ниже направлениям. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в 

умениях:  

– организовать себя на рабочем месте (учебники и математические 

принадлежности лежат в должном порядке); 

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

– распределять время на выполнение задания в обозначенный учителем отрезок 

времени;  

– проанализировать ход решения вычислительного навыка, найти ошибку, 

исправить ее и объяснить правильность решения. 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия проявляется: 

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

–в умении работать активно при фронтальной работе на уроке, при работе в группе 

высказывать свою точку зрения, не боясь неправильного ответа. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно- 

временной организации проявляется:  

– в обучении и расширении ранее имеющихся представлений о символических 

изображениях, которые используются в современной культуре для ориентировки в 
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пространстве здания, улицы, города и т.д. с целью перевода их в знаково-символические 

действия, необходимые в процессе обучения;  

– в формировании внутреннего чувства времени (1 мин, 5 мин и т.д.) и календарно-

временных представлений; 

– в умении вычислить расстояние в пространстве. 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей проявляется в умении находить 

компромисс в спорных вопросах. 

Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального образования. 

Они обозначаются в ФГОС НОО ОВЗ как: 

1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, 

величинах и геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 

2) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры. 

2 класс 

Личностные результаты освоения ПРП для 2-го класса по учебному предмету 

«Математика» 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: 
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- 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 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 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 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 
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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); 

-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 

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. 
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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 ПРП 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). 

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. 
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 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 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.); 
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- 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 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 
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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 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; 
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 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; 

 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. 

 

2.1.6. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ОСНОВЫ 

РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» (ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» (ДАЛЕЕ 

СООТВЕТСТВЕННО – ПРОГРАММА ПО ОСНОВАМ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И 

СВЕТСКОЙ ЭТИКИ, ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по основам религиозных культур и светской этики на уровне 

начального общего образования составлена на основе требований к результатам освоения 

АООП НОО, представленных в ФГОС НОО ОВЗ и программе воспитания. 

Предметная область ОРКСЭ состоит из учебных модулей по выбору «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской 

культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы религиозных культур народов 

России», «Основы светской этики». В соответствии с федеральным законом выбор модуля 

осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. Выбор установлен в ФЗ «Об образовании в РФ» (ч. 2 ст. 87.). 

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 (4 класс), то все результаты 

обучения представляются за этот период. Целью ОРКСЭ является формирование у 

обучающегося мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на 

знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа 

России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Основными задачами ОРКСЭ являются: 

 знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской 

этики по выбору родителей (законных представителей); 
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 развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и 

ценностей в жизни личности, семьи, общества; 

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

ранее полученных в начальной школе, формирование ценностно-смысловой сферы 

личности с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

 развитие способностей обучающихся к общению в поли- этничной, 

разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения 

и диалога. Основной методологический принцип реализации ОРКСЭ — 

культурологический подход, способствующий формированию у младших школьников 

первоначальных представлений о культуре традиционных религий народов России 

(православия, ислама, буддизма, иудаизма), российской светской (гражданской) этике, 

основанной на конституционных правах, свободах и обязанностях человека и гражданина 

в Российской Федерации. 

Культурологическая направленность предмета способствует развитию у 

обучающихся представлений о нравственных идеалах и ценностях религиозных и 

светских традиций народов России, формированию ценностного отношения к социальной 

реальности, осознанию роли буддизма, православия, ислама, иудаизма, светской этики в 

истории и культуре нашей страны. Коммуникативный подход к преподаванию предмета 

ОРКСЭ предполагает организацию коммуникативной деятельности обучающихся, 

требующей от них умения выслушивать позицию партнера по деятельности, принимать 

ее, согласовывать усилия для достижения поставленной цели, находить адекватные 

вербальные средства передачи информации и рефлексии. Деятельностный подход, 

основывающийся на принципе диалогичности, осуществляется в процессе активного 

взаимодействия обучающихся, сотрудничества, обмена информацией, обсуждения разных 

точек зрения и т. п. 

Предпосылками усвоения младшими школьниками содержания курса являются 

психологические особенности детей, завершающих обучение в начальной школе: интерес 

к социальной жизни, любознательность, принятие авторитета взрослого. Психологи 

подчеркивают 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. Все это становится предпосылкой к 

пониманию законов существования в социуме и принятию их как руководства к 

собственному поведению. Вместе с тем в процессе обучения необходимо учитывать, что 

младшие школьники с трудом усваивают абстрактные философские сентенции, 

нравственные поучения, поэтому особое внимание должно быть уделено эмоциональной 

стороне восприятия явлений социальной жизни, связанной с проявлением или 

нарушением нравственных, этических норм, обсуждение конкретных жизненных 

ситуаций, дающих образцы нравственно ценного поведения. 

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 (Письмо 

Минобрнауки России от 22.08.2012 №08-250 «О введении учебного курса ОРКСЭ»). 

Место ОРКСЭ в учебном плане: ОРКСЭ изучается в 4 классе, один час в неделю 

(34 ч). 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ (УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА) «ОСНОВЫ 

РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

Модуль «Основы православной культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в православную традицию. Культура и религия. 

Во что верят православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое 

правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и 

ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и 
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другие святыни. Символический язык православной культуры: христианское искусство 

(иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. 

Праздники. Христианская семья и ее ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы исламской культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в исламскую традицию. Культура и религия. 

Пророк Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. 

Во что верят мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Нравственные основы 

ислама. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и 

сострадание. Столпы ислама. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена 

мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. 

Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности проведения. 

Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы буддийской культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и 

религия. Будда и его учение. Буддийские святыни. Будды и бодхисатвы. Семья в 

буддийской культуре и ее ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине 

мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские 

священные сооружения. 

Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. 

Искусство в буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы иудейской культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и 

религия. Тора — главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи 

еврейского народа. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. 

Назначение синагоги и ее устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в 

России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие 

заповедей. Еврейский дом. Еврейский календарь: его устройство и особенности. 

Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской 

традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы религиозных культур народов России» 

Россия — наша Родина. Культура и религия. Религиозная культура народов России. 

Мировые религии и иудаизм. Их основатели. Священные книги христианства, ислама, 

иудаизма, буддизма. Хранители предания в религиях. Человек в религиозных традициях 

народов России. Добро и зло. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. 

Религия и мораль. Нравственные заповеди христианства, ислама, иудаизма, буддизма. 

Обычаи и обряды. Праздники и календари в религиях. Семья, семейные ценности. Долг, 

свобода, ответственность, труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные 

проблемы общества и отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы светской этики» 

Россия — наша Родина. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники как одна 

из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культуре Отечества, в 

культурах разных народов России. Государство и мораль гражданина, основной закон 
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(Контитуция) в государстве как источник российской светской (гражданской) этики. 

Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть 

нравственным в наше время. Нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Нормы 

морали. Семейные ценности и этика семейных отношений. Этикет. Образование как 

нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПОГРАММЫ ПО ОСНОВАМ 

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, осознавать 

свою этническую и национальную принадлежность; 

 понимать значение гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; осознавать ценность человеческой жизни; 

 понимать значение нравственных норм и ценностей как условия жизни 

личности, семьи, общества; 

 осознавать право гражданина РФ исповедовать любую традиционную 

религию или не исповедовать никакой религии;  

 строить свое общение, совместную деятельность на основе правил 

коммуникации: умения договариваться, мирно разрешать конфликты, уважать другое 

мнение, независимо от принадлежности собеседников к религии или к атеизму; 

 соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в 

российском обществе, проявлять уважение к духовным традициям народов России, 

терпимость к представителям разного вероисповедания; 

 строить свое поведение с учетом нравственных норм и правил; проявлять в 

повседневной жизни доброту, справедливость, доброжелательность в общении, желание 

при необходимости прийти на помощь; 

 понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-нравственной 

культуре, стремиться анализировать свое поведение, избегать негативных поступков и 

действий, оскорбляющих других людей; 

 понимать необходимость бережного отношения к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

 овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной 

деятельности, поиска оптимальных средств их достижения; 

 формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять и 

находить наиболее эффективные способы достижения результата, вносить 

соответствующие коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учета 

характера ошибок, понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;  

 совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и 

коммуникативных ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств 

информационно-коммуникационных технологий для решения различных 

коммуникативных и познавательных задач; 

 совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления 

информационного поиска для выполнения учебных заданий; 
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 овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров, осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами 

коммуникации; 

 овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и право каждого иметь свою 

собственную, умений излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

 совершенствовать организационные умения в области коллективной 

деятельности, умения определять общую цель и пути ее достижения, умений 

договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества 

— мораль, этика, этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность, а также 

используемых в разных религиях (в пределах изученного); —использовать разные методы 

получения знаний о традиционных религиях и светской этике (наблюдение, чтение, 

сравнение, вычисление); 

 применять логические действия и операции для решения учебных задач: 

сравнивать, анализировать, обобщать, делать выводы на основе изучаемого фактического 

материала;  

 признавать возможность существования разных точек зрения; обосновывать 

свои суждения, приводить убедительные доказательства; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 

Работа с информацией: 

 воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчеркивать 

ее принадлежность к определенной религии и/или к гражданской этике; 

 использовать разные средства для получения информации в соответствии с 

поставленной учебной задачей (текстовую, графическую, видео); 

 находить дополнительную информацию к основному учебному материалу в 

разных информационных источниках, в том числе в Интернете (в условиях 

контролируемого входа); 

 анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных 

источниках, с помощью учителя, оценивать ее объективность и правильность. 

Коммуникативные УУД: 

 использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных 

притч, сказаний, произведений фольклора и художественной литературы, анализа и 

оценки жизненных ситуаций, раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого 

этикета; 

 соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать 

вопросы и высказывать свое мнение; проявлять уважительное отношение к собеседнику с 

учетом особенностей участников общения; 

 создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для 

воссоздания, анализа и оценки нравственно-этических идей, представленных в 

религиозных учениях и светской этике. 

Регулятивные УУД: 

 проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в 

осуществлении учебной деятельности и в конкретных жизненных ситуациях; 
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контролировать состояние своего здоровья и эмоционального благополучия, предвидеть 

опасные для здоровья и жизни ситуации и способы их предупреждения; 

 проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, 

ориентируясь на нравственные правила и нормы современного российского общества; 

проявлять способность к сознательному самоограничению в поведении;  

 анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и 

негативного отношения к окружающему миру (природе, людям, предметам трудовой 

деятельности); 

 выражать свое отношение к анализируемым событиям, поступкам, 

действиям: одобрять нравственные нормы поведения; осуждать проявление 

несправедливости, жадности, нечестности, зла; 

 проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, 

желание больше узнать о других религиях и правилах светской этики и этикета. 

Совместная деятельность: 

 выбирать партнера не только по личным симпатиям, но и по деловым 

качествам, корректно высказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать 

замечания к своей работе, объективно их оценивать; 

 владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, 

руководить; терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты; 

 готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и 

дополнительному материалу с иллюстративным материалом и видеопрезентацией. 

Предметные результаты 

Модуль «Основы православной культуры» 

Предметные результаты обучения по модулю «Основы православной культуры» 

обеспечивают следующие достижения обучающегося: 

 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 

развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, 

людях, окружающей действительности; 

 выражать своими словами понимание значимости нравственного 

совершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

 выражать понимание и принятие значения российских традиционных 

духовных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, 

российского общества как источника и основы духовного развития, нравственного 

совершенствования; 

 рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, их 

значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности;  

 раскрывать основное содержание нравственных категорий в православной 

культуре, традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, 

ответственность, послушание, грех как нарушение заповедей, борьба с грехом, спасение), 

основное содержание и соотношение ветхозаветных Десяти заповедей и Евангельских 

заповедей Блаженств, христианского нравственного идеала; объяснять «золотое правило 

нравственности» в православной христианской традиции;  

 первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, 

поведения (своих и других людей) с позиций православной этики; 

 раскрывать своими словами первоначальные представления о 

мировоззрении (картине мира) в православии, вероучении о Боге-Троице, Творении, 

человеке, Богочеловеке Иисусе Христе как Спасителе, Церкви; 

 рассказывать о Священном Писании Церкви — Библии (Ветхий Завет, 

Новый Завет, Евангелия и евангелисты), апостолах, святых и житиях святых, 

священнослужителях, богослужениях, молитвах, Таинствах (общее число Таинств, смысл 

Таинств Крещения, Причастия, Венчания, Исповеди), монашестве и монастырях в 

православной традиции;  
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 рассказывать о назначении и устройстве православного храма (собственно 

храм, притвор, алтарь, иконы, иконостас), нормах поведения в храме, общения с 

мирянами и священнослужителями; 

 рассказывать о православных праздниках (не менее трех, включая 

Воскресение Христово и Рождество Христово), православных постах, назначении поста; 

 раскрывать основное содержание норм отношений в православной семье, 

обязанностей и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и 

сестрам, старшим по возрасту, предкам; православных семейных ценностей; 

 распознавать христианскую символику, объяснять своими словами ее смысл 

(православный крест) и значение в православной культуре; 

 рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об 

иконописи; выделять и объяснять особенности икон в сравнении с картинами; 

 излагать основные исторические сведения о возникновении православной 

религиозной традиции в России (Крещение Руси), своими словами объяснять роль 

православия в становлении культуры народов России, российской культуры и 

государственности; 

 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

православного исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, 

монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению ее 

результатов; 

 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 

этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать 

согласно своей совести; 

 выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание 

российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 

понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) 

патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры 

сотрудничества последователей традиционных религий;  

 называть традиционные религии в России (не менее трех, кроме изучаемой), 

народы России, для которых традиционными религиями исторически являются 

православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в православной духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы исламской культуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

исламской культуры» отражают сформированность умений: 

 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 

развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, 

людях, окружающей действительности; 

 выражать своими словами понимание значимости нравственного 

совершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

 выражать понимание и принятие значения российских традиционных 

духовных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, 

российского общества как источника и основы духовного развития, нравственного 

совершенствования; 

 рассказывать о нравственных заповедях, нормах исламской религиозной 

морали, их значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и 

деятельности; 

 раскрывать основное содержание нравственных категорий в исламской 

культуре, традиции (вера, искренность, милосердие, ответственность, справедливость, 
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честность, великодушие, скромность, верность, терпение, выдержка, достойное 

поведение, стремление к знаниям);  

 первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, 

поведения (своих и других людей) с позиций исламской этики; 

 раскрывать своими словами первоначальные представления о 

мировоззрении (картине мира) в исламской культуре, единобожии, вере и ее основах; 

 рассказывать о Священном Коране и сунне — примерах из жизни пророка 

Мухаммада; о праведных предках, о ритуальной практике в исламе (намаз, хадж, пост, 

закят, дуа, зикр); 

 рассказывать о назначении и устройстве мечети (минбар, михраб), нормах 

поведения в мечети, общения с верующими и служителями ислама; 

 рассказывать о праздниках в исламе (Ураза-байрам, Курбан-байрам, 

Маулид); 

 раскрывать основное содержание норм отношений в исламской семье, 

обязанностей и ответственности членов семьи; норм отношений детей к отцу, матери, 

братьям и сестрам, старшим по возрасту, предкам; норм отношений с дальними 

родственниками, соседями; исламских семейных ценностей;  

 распознавать исламскую символику, объяснять своими словами ее смысл и 

охарактеризовать назначение исламского орнамента; 

 рассказывать о художественной культуре в исламской традиции, 

религиозных напевах, каллиграфии, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной 

атрибутике, одежде; 

 излагать основные исторические сведения о возникновении исламской 

религиозной традиции в России, своими словами объяснять роль ислама в становлении 

культуры народов России, российской культуры и государственности;  

 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

исламского исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (мечети, 

медресе, памятные и святые места), оформлению и представлению ее результатов; 

 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 

этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности поступать 

согласно своей совести; 

 выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание 

российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 

понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) 

патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры 

сотрудничества последователей традиционных религий;  

 называть традиционные религии в России (не менее трех, кроме изучаемой), 

народы России, для которых традиционными религиями исторически являются 

православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в исламской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы буддийской культуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

буддийской культуры» отражают сформированность умений: 

 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 

развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, 

людях, окружающей действительности; 

 выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

 выражать понимание и принятие значения российских традиционных 

духовных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, 
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российского общества как источника и основы духовного развития, нравственного 

совершенствования; 

 рассказывать о нравственных заповедях, нормах буддийской религиозной 

морали, их значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и 

деятельности; 

 раскрывать основное содержание нравственных категорий в буддийской 

культуре, традиции (сострадание, милосердие, любовь, ответственность, благие и 

неблагие деяния, освобождение, борьба с неведением, уверенность в себе, постоянство 

перемен, внимательность); основных идей (учения) Будды о сущности человеческой 

жизни, цикличности и значения сансары; понимание личности как совокупности всех 

поступков; значение понятий «правильное воззрение» и «правильное действие»; 

 первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, 

поведения (своих и других людей) с позиций буддийской этики; 

 раскрывать своими словами первоначальные представления о 

мировоззрении (картине мира) в буддийской культуре, учении о Будде (буддах), 

бодхисаттвах, Вселенной, человеке, обществе, сангхе, сансаре и нирване; понимание 

ценности любой формы жизни как связанной с ценностью человеческой жизни и бытия; 

 рассказывать о буддийских писаниях, ламах, службах; 

 смысле принятия, восьмеричном пути и карме;  

 рассказывать о назначении и устройстве буддийского храма, нормах 

поведения в храме, общения с мирскими последователями и ламами; 

 рассказывать о праздниках в буддизме, аскезе; 

 раскрывать основное содержание норм отношений в буддийской семье, 

обязанностей и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и 

сестрам, старшим по возрасту, предкам; буддийских семейных ценностей;  

 распознавать буддийскую символику, объяснять своими словами ее смысл и 

значение в буддийской культуре;  

 рассказывать о художественной культуре в буддийской традиции; 

 излагать основные исторические сведения о возникновении буддийской 

религиозной традиции в истории и в России, своими словами объяснять роль буддизма в 

становлении культуры народов России, российской культуры и государственности; 

 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

буддийского исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, 

монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению ее 

результатов; 

 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 

этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать 

согласно своей совести; 

 выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание 

российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 

понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) 

патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры 

сотрудничества последователей традиционных религий; 

 называть традиционные религии в России (не менее трех, кроме изучаемой), 

народы России, для которых традиционными религиями исторически являются 

православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в буддийской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы иудейской культуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

иудейской культуры» отражают сформированность умений: 
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 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 

развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, 

людях, окружающей действительности; 

 выражать своими словами понимание значимости нравственного 

совершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

 выражать понимание и принятие значения российских традиционных 

духовных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, 

российского общества как источника и основы духовного развития, нравственного 

совершенствования; 

 рассказывать о нравственных заповедях, нормах иудейской морали, их 

значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

 раскрывать основное содержание нравственных категорий в иудейской 

культуре, традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, 

ответственность, послушание, исполнение заповедей, борьба с грехом и спасение), 

основное содержание и место заповедей (прежде всего, Десяти заповедей) в жизни 

человека; объяснять «золотое правило нравственности» в иудейской религиозной 

традиции;  

 первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, 

поведения (своих и других людей) с позиций иудейской этики; 

 раскрывать своими словами первоначальные представления о 

мировоззрении (картине мира) в иудаизме, учение о единобожии, об основных принципах 

иудаизма; 

 рассказывать о священных текстах иудаизма — Торе и Танахе, о Талмуде, 

произведениях выдающихся деятелей иудаизма, богослужениях, молитвах; 

 рассказывать о назначении и устройстве синагоги, о раввинах, нормах 

поведения в синагоге, общения с мирянами и раввинами; 

 рассказывать об иудейских праздниках (не менее четырех, включая Рош-а-

Шана, Йом-Киппур, Суккот, Песах), постах, назначении поста; 

 раскрывать основное содержание норм отношений в еврейской семье, 

обязанностей и ответственности членов семьи, отношений детей к отцу, матери, братьям и 

сестрам, старшим по возрасту, предкам; иудейских традиционных семейных ценностей; 

 распознавать иудейскую символику, объяснять своими словами ее смысл 

(магендовид) и значение в еврейской культуре; 

 рассказывать о художественной культуре в иудейской традиции, 

каллиграфии, религиозных напевах, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной 

атрибутике, одежде; 

 излагать основные исторические сведения о появлении иудаизма на 

территории России, своими словами объяснять роль иудаизма в становлении культуры 

народов России, российской культуры и государственности;  

 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

иудейского исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (синагоги, 

кладбища, памятные и святые места), оформлению и представлению ее результатов; 

 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 

этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать 

согласно своей совести; 

 выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание 

российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 

понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) 

патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры 

сотрудничества последователей традиционных религий;  
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 называть традиционные религии в России (не менее трех, кроме изучаемой), 

народы России, для которых традиционными религиями исторически являются 

православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в иудейской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы религиозных культур народов России» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

религиозных культур народов России» отражают сформированность умений: 

 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 

развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, 

людях, окружающей действительности; 

 выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

 выражать понимание и принятие значения российских традиционных 

духовных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, 

российского общества как источника и основы духовного развития, нравственного 

совершенствования; 

 рассказывать о нравственных заповедях, нормах морали в традиционных 

религиях России (православие, ислам, буддизм, иудаизм), их значении в выстраивании 

отношений в семье, между людьми; 

 раскрывать основное содержание нравственных категорий (долг, свобода, 

ответственность, милосердие, забота о слабых, взаимопомощь) в религиозной культуре 

народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме); объяснять «золотое правило 

нравственности» в религиозных традициях; 

 соотносить нравственные формы поведения с нравственными нормами, 

заповедями в традиционных религиях народов России; 

 раскрывать своими словами первоначальные представления о 

мировоззрении (картине мира) в вероучении православия, ислама, буддизма, иудаизма; об 

основателях религий;  

 рассказывать о священных писаниях традиционных религий народов России 

(Библия, Коран, Трипитака (Ганджур), Танах), хранителях предания и служителях 

религиозного культа (священники, муллы, ламы, раввины), религиозных обрядах, 

ритуалах, обычаях (1—2 примера);  

 рассказывать о назначении и устройстве священных сооружений (храмов) 

традиционных религий народов России, основных нормах поведения в храмах, общения с 

верующими;  

 рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных 

религий народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма, не менее одного 

религиозного праздника каждой традиции); 

 раскрывать основное содержание норм отношений в религиозной семье 

(православие, ислам, буддизм, иудаизм), общее представление о семейных ценностях в 

традиционных религиях народов России; понимание отношения к труду, учению в 

традиционных религиях народов России;  

 распознавать религиозную символику традиционных религий народов 

России (православия, ислама, буддизма, иудаизма минимально по одному символу), 

объяснять своими словами ее значение в религиозной культуре;  

 рассказывать о художественной культуре традиционных религий народов 

России (православные иконы, исламская каллиграфия, буддийская танкопись); главных 

особенностях религиозного искусства православия, ислама, буддизма, иудаизма 

(архитектура, изобразительное искусство, язык и поэтика религиозных текстов, музыки 

или звуковой среды); 
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 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 ее результатов;  

 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 

этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности поступать 

согласно своей совести; 

 выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание 

российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 

понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) 

патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры 

сотрудничества последователей традиционных религий; 

 называть традиционные религии в России, народы России, для которых 

традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в традиционных религиях народов России. 

Модуль «Основы светской этики» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

светской этики» отражают сформированность умений: 

 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 

развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, 

людях, окружающей действительности; 

 выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

 выражать понимание и принятие значения российских традиционных 

духовных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, 

российского общества как источника и основы духовного развития, нравственного 

совершенствования; 

 рассказывать о российской светской (гражданской) этике как общепринятых 

в российском обществе нормах морали, отношений и поведения людей, основанных на 

российских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах и 

обязанностях человека и гражданина в России;  

 раскрывать основное содержание нравственных категорий российской 

светской этики (справедливость, совесть, ответственность, сострадание, ценность и 

достоинство человеческой жизни, взаимоуважение, вера в добро, человеколюбие, 

милосердие, добродетели, патриотизм, труд) в отношениях между людьми в российском 

обществе; объяснять «золотое правило нравственности»; 

 высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в 

жизни человека, семьи, народа, общества и государства; умение различать нравственные 

нормы и нормы этикета, приводить примеры; 

 первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, 

поведения (своих и других людей) с позиций российской светской (гражданской) этики; 

 раскрывать своими словами первоначальные представления об основных 

нормах российской светской (гражданской) этики: любовь к Родине, российский 

патриотизм и гражданственность, защита Отечества; уважение памяти предков, 

исторического и культурного наследия и особенностей народов России, российского 

общества; уважение чести, достоинства, доброго имени любого человека; любовь к 

природе, забота о животных, охрана окружающей среды;  
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 рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти народа, 

общества; российских праздниках (государственные, народные, религиозные, семейные 

праздники); российских государственных праздниках, их истории и традициях (не менее 

трех), религиозных праздниках (не менее двух разных традиционных религий народов 

России), праздниках в своем регионе (не менее одного), о роли семейных праздников в 

жизни человека, семьи; 

 раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на 

основе российских традиционных духовных ценностей (семья — союз мужчины и 

женщины на основе взаимной любви для совместной жизни, рождения и воспитания 

детей; любовь и забота родителей о детях; любовь и забота детей о нуждающихся в 

помощи родителях; уважение старших по возрасту, предков); российских традиционных 

семейных ценностей; 

 распознавать российскую государственную символику, символику своего 

региона, объяснять ее значение; выражать уважение российской государственности, 

законов в российском обществе, законных интересов и прав людей, сограждан; 

 рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой 

деятельности, предпринимательства в России; выражать нравственную ориентацию на 

трудолюбие, честный труд, уважение к труду, трудящимся, результатам труда;  

 рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о 

культурных и природных достопримечательностях своего региона; 

 раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) этики 

на примерах образцов нравственности, российской гражданственности и патриотизма в 

истории России; 

 объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в 

становлении российской государственности;  

 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

исторического и культурного наследия народов России, российского общества в своей 

местности, регионе, оформлению и представлению ее результатов;  

 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 

этические нормы российской светской (гражданской) этики и внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести; 

 выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание 

российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 

понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) 

патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры 

сотрудничества последователей традиционных религий; 

 называть традиционные религии в России, народы России, для которых 

традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в российской светской (гражданской) этике. 

 
2.1.7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» (ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ИСКУССТВО» 

(ДАЛЕЕ СООТВЕТСТВЕННО – ПРОГРАММА ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ 

ИСКУССТВУ, ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) обучающихся с 

ОВЗ и примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2). Программа отражает содержание 

обучения предмету «Изобразительное искусство» с учетом особых образовательных 
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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.   

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» ФОП  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 ФОП определяются общие задачи курса: 

 формирование первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его духовно-нравственном развитии; 

 формирование эстетических чувств, умений видеть и понимать красивое, 

дифференцировать «красивое» от «некрасивого», умения высказывать оценочные 

суждения о произведениях искусства; 

 формирование умения выражать собственные мысли и чувства от 

воспринятого, делиться впечатлениями, достаточно адекватно используя 

терминологическую и тематическую лексику; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (изобразительного, декоративно-

прикладного и народного искусства, рисунке, живописи, скульптуре, дизайна и др.), а 

также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ 

(цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.); 

 воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к 

произведениям искусства; 

 формирование умения воспринимать и выделять в окружающем мире (как в 

природном, так и в социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по 

отношению к ним собственное эмоционально-оценочное отношение; 

 овладение практическими умениями самовыражения средствами 

изобразительного искусства. 

В учебном плане предмет «Изобразительное искусство» является составляющей 

обязательной части. Предмет изучается все 5 лет обучения. На его реализацию первые два 

года отводится по 1 часу в неделю при 33 учебных неделях, во 2, 3 и 4 классах отводится 

по 1 часу в неделю при 34 учебных неделях. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

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 
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разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. 

Изображение деревьев, птиц, животных, их общие и характерные черты. Владение 

цветом, как основой языка живописи. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Истоки декоративноприкладного 

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. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Рисунок. Красота и разнообразие природы, выраженные средствами 

рисунка. Живопись. Цвет – основа языка живописи. 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. 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). 

Декоративноприкладное 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. Линия, штрих, пятно и художественный образ. 

Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 

формы. Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 

Выразительность объёмных композиций. Ритм. Роль ритма в эмоциональном звучании 

композиции в живописи и рисунке. Особая роль ритма в декоративно прикладном 

искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 
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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. 

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 (8 часов)  

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.  

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. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-

прикладном искусстве.  

Азбука искусства. Как говорит искусство? (8 часов)  

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? (10 часов)  

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. (8 часов)  
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Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного 

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 содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

3 класс 

Виды художественной деятельности (8 часов) 

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? (7 часов) 

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 

декоративно¬-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? (11 часов) 



128 
 

Земля — наш общий дом. Жанр пейзажа. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. 

Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т.д. 

Родина моя — Россия. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в 

украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного 

искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах 

мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Искусство дарит людям красоту. Художественное конструирование и оформление 

помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек.  

Опыт художественнотворческой деятельности. (8 часов) 

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. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

1 класс 

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.   
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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). 

В ходе реализации учебного предмета «Изобразительное искусство» достигаются 

личностные, метапредметные и предметные результаты. Оценка результатов может 

осуществляться как поурочно, так и по окончании определенного временного периода 

(изучение темы, окончание четверти и т.п.). Итоговая оценка результатов происходит по 

завершении периода начального образования.  

Личностные результаты: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей 

страны и мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей – потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, 

потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную 

деятельность  и работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки 

зрения содержания и средств его выражения; 

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения 

собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать 

конкретные поступки, которые можно оценить как позитивные (приносящие приятные 

ощущения себе и окружающим) или негативные (приносящие неприятные ощущения 

либо себе, либо окружающим);  

 называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых 

произведений искусства, объяснять свое отношение к поступкам с позиции 

общечеловеческих нравственных ценностей;  

 проявлять интерес к отдельным видам предметно-практической, творческой, 

изобразительной деятельности;  

 определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

 знать основные моральные нормы поведения, техники безопасности; 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Изобразительное искусство»  

являются формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 работать по предложенному учителем плану; 

 отличать верно выполненное задание от неверного; 
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 совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке; 

 определять и формулировать цель выполнения заданий в жизненных 

ситуациях под руководством учителя; 

 понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу; 

 определять план выполнения заданий, в жизненных ситуациях под 

руководством учителя; 

 учиться высказывать свое предположение (версию) о предполагаемом 

результате действий на основе работы;  

 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения 

задания способов;  

 учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой на пошаговую инструкцию, образцы, рисунки;  

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих 

действий. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного 

с помощью учителя; 

 ориентироваться в пространстве класса и на плоскости; 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке, от родных, близких, друзей, 

других информационных источников; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса; 

 сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т. д.); 

 ориентироваться в задании и инструкции: определять умения, которые будут 

необходимы, для выполнения задания или инструкции на основе изучения данного 

раздела; 

 отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в 

пространстве; 

 сравнивать, группировать предметы, объекты: находить общее и различие; 

 понимать знаки, символы, модели, схемы, используемые на уроках;  

 анализировать объекты творчества с выделением их существенных 

признаков; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

 обобщать – выделять класс объектов по заданному признаку.  

 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью: 

 пользоваться языком изобразительного искусства; 

 слушать и понимать высказывания собеседников; 

 согласованно работать в группе, договариваться с партнерами и приходить к 

общему решению; 

 отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу, участвовать в диалоге на 

уроке; 

 соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить, извиняться; 

 принимать участие в коллективных работах, работах парами и группами; 

 контролировать свои действия при совместной работе; 
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 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 в целом оцениваются в конце начального образования. 

Они обозначаются в ФГОС НОО ОВЗ как: 

 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

 развитие 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, выражать по отношению к ним 

собственное эмоционально-оценочное отношение;  

 овладение практическими умениями самовыражения средствами 

изобразительного искусства. 

1 дополнительный класс 

Предмет «Изобразительное искусство» имеет значение для формирования сферы 

жизненной компетенции обучающегося с ЗПР, мониторинг становления которой 

проводится по перечисленным ниже 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: 

– умением слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную речь, 

получать и уточнять информацию от собеседника;  

– умением отвечать на вопросы учителя, адекватно реагировать на его одобрение и 

порицание, критику со стороны одноклассников; 

– умением 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, проявляющиеся: 

– 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). 

В ходе реализации учебного предмета «Изобразительное искусство» достигаются 

личностные, метапредметные и предметные результаты. Оценка результатов может 

осуществляться как поурочно, так и по окончании определенного временного 
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периода(изучение темы, окончание четверти,  и т.п.). Итоговая оценка результатов 

происходит по завершении периода начального образования.  

Личностные результаты: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей 

страны и мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, 

потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную 

деятельность  и работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки 

зрения содержания и средств его выражения; 

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения 

собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать 

конкретные поступки, которые можно оценить как позитивные (приносящие приятные 

ощущения себе и окружающим) или негативные (приносящие неприятные ощущения 

либо себе, либо окружающим);  

 называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых 

произведений искусства, объяснять свое отношение к поступкам с позиции 

общечеловеческих нравственных ценностей;  

 проявлять интерес к отдельным видам предметно-практической, творческой, 

изобразительной деятельности;  

 определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

 знать основные моральные нормы поведения, техники безопасности; 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство»  

являются формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 работать по предложенному учителем плану; 

 отличать верно выполненное задание от неверного; 

 совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке; 

 определять и формулировать цель выполнения заданий в жизненных 

ситуациях под руководством учителя; 

 понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу; 

 определять план выполнения заданий, в жизненных ситуациях под 

руководством учителя; 

 учиться высказывать свое предположение (версию) о предполагаемом 

результате действий на основе работы;  
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 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения 

задания способов;  

 учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой на пошаговую инструкцию, образцы, рисунки;  

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих 

действий. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного 

с помощью учителя; 

 ориентироваться в пространстве класса и на плоскости; 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке, от родных, близких, друзей, 

других информационных источников; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса; 

 сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т.д.); 

 ориентироваться в задании и инструкции: определять умения, которые будут 

необходимы, для выполнения задания или инструкции на основе изучения данного 

раздела; 

 отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в 

пространстве; 

 сравнивать, группировать предметы, объекты: находить общее и различие; 

 понимать знаки, символы, модели, схемы, используемые на уроках;  

 анализировать объекты творчества с выделением их существенных 

признаков; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

 обобщать-выделять класс объектов по заданному признаку. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью: 

 пользоваться языком изобразительного искусства; 

 слушать и понимать высказывания собеседников; 

 согласованно работать в группе, договариваться с партнерами и приходить к 

общему решению; 

 отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу, участвовать в диалоге на 

уроке;  

 соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить, извиняться; 

 принимать участие в коллективных работах, работах парами и группами; 

 контролировать свои действия при совместной работе; 

 осуществлять работу над проектом (думать, рассуждать вслух, спорить, 

делиться своим жизненным опытом, разбираться в предлагаемом задании, способах его 

выполнения, выстраивать цепочку своих практических действий). 

Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального образования. 

Они обозначаются в ФГОС НОО ОВЗ как: 

 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

 развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, 

дифференцировать красивое от «некрасивого», воспитание активного эмоционально-

эстетического отношения к произведениям искусства; 



134 
 

 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, выражать по отношению к ним 

собственное эмоционально-оценочное отношение; 

 овладение практическими умениями самовыражения средствами 

изобразительного искусства. 

 2 класс 

Личностные результаты освоения для 2-го класса по учебному предмету 

«Изобразительное искусство» оцениваются по следующим направлениям:  

Осознание себя как гражданина России проявляется в:  

• стремлении пополнить свои знания о различных картинах, художниках, 

художественных промыслах народов России  

Освоение социальной роли ученика проявляется в:  

• умении организовывать рабочее место и рабочее пространство (порядок в 

учебных принадлежностях, бережное отношение к учебникам, школьному имуществу);  

• проявлении ответственного поведения (подготовка к уроку, трансляция 

заданий учителя дома взрослым, беспокойство по поводу соблюдения требований);  

• соблюдении школьных правил (сидеть за партой, поднимать руку, 

действовать в соответствии с инструкцией учителя, правилами безопасной работы с 

инструментами);  

• подчинении дисциплинарным требованиям;  

• стремлении отвечать на вопросы учителя, быть успешным в учебе, 

социально одобряемые ответы на вопросы об отношении к предметам художественного 

искусства;  

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации 

проявляется в:  

• умении получать и уточнять информацию от партнера, учителя (обратиться 

с вопросом, просьбой);  

• описывать результат своей изобразительной деятельности, говорить об 

испытываемых эмоциях, намерениях в отношении объектов художественного творчества, 

наблюдаемых объектов;  

• способности объяснять что-либо, выслушивать объяснение или мнение 

коммуникативного партнера (ребенка и взрослого, знакомого и малознакомого);  

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в:  

• использовании форм речевого этикета в различных учебных ситуациях;  

• умении сочувствовать при затруднениях и неприятностях, выражать 

согласие (стремление) помочь при выполнении коллективной работы.  

• уважительном отношении к результатам художественного творчества;  

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в:  

• различении красивого и некрасивого,  

• проявлении интереса к демонстрации произведений скульптуры, живописи, 

красот природы и предметного мир;  

• стремлении замечать и создавать красоту вокруг себя (украшать поделку, 

пр.)  

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях проявляется в:  

• осознании своих затруднений (не понимаю, не успел), потребностей (плохо 

видно, надо выйти, повторите, пожалуйста);  

• умении разграничивать ситуации, требующие и не требующие помощи 

педагога.  
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• 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 освоения для 2-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:  

• ориентироваться в известных понятиях.  

• сравнивать, группировать предметы, объекты: находить общее и различие;  

• с помощью учителя отличать новое от уже известного;  

• анализировать объекты изобразительной деятельности с выделением их 

существенных признаков;  

• обобщать – выделять класс объектов по заданному признаку.  

•  использовать элементарные знаково-символические средства для 

организации своих познавательных процессов;  

•  устанавливать причинно-следственные связи между событиями и 

явлениями.  

  

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в 

умении:  

- определять цель выполнения заданий под руководством учителя;  

• выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с 

опорой на образцы, рисунки, схемы;  

• самостоятельно ориентироваться в задании, где ученику предоставляется 

возможность выбора материалов и способов выполнения задания;  

• самостоятельно планировать последовательность выполнения действий по 

образцу;  

•  контролировать свои действия в процессе выполнения работы и после ее 

завершения;  

• предлагать конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения 

отдельных этапов изобразительной деятельности (на основе пробных поисковых 

упражнений и продуктивных заданий в учебнике) из числа освоенных, работая по плану, 

составленному с учителем, осуществлять контроль точности выполнения операций (с 

помощью шаблонов, инструментов);  

• выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные 

требования к организации учебной деятельности;  

• исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с 

образцом и замечать несоответствия под руководством учителя и самостоятельно.  

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия 

проявляются в умении:  

• отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу, участвовать в диалоге на 

уроке;  

• соблюдать нормы речевого этикета в трудовом взаимодействии;  
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• принимать участие в коллективных работах, работе в парах и группах;  

• договариваться с партнерами и приходить к общему решению;  

• слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий  

• слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и 

поддерживать его;  

• адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

Предметные результаты  

По итогам обучения во 2 классе можно проверять сформированность следующих 

знаний, представлений и умений:  

• владение первоначальными представлениями о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;  

• проявление эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, 

дифференцировать красивое от «некрасивого», воспитание активного эмоционально-

эстетического отношения к произведениям искусства;  

• овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (изобразительного, декоративно-

прикладного и народного искусства, дизайна и др.);  

• умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так 

и в социальном) эстетически привлекательные объекты, проявлять к ним собственное 

эмоционально-оценочное отношение;  

• овладение практическими умениями самовыражения средствами 

изобразительного искусства.  

- умение организовывать свое рабочее место, соблюдать правила техники 

безопасной работы с красками (гуашь, акварель), палитрой, фломастерами, карандашами, 

пластилином, бумагой, ножницами;  

• умение аргументированно высказывать суждение о воспринимаемых 

произведениях искусства;  

• умение смешивать краски и получать новые цвета и оттенки;  

• умение различать основные и составные, холодные и тёплые цвета.  

• умение экспериментировать, исследовать возможности краски в процессе 

создания различных цветовых пятен.  

• умение наблюдать, изображать природные стихии  

• владение названиями оттенков цветов  

• умение работать крупными кистями, сгибать, разрезать и склеивать бумагу 

разными способами (Конус, цилиндр, гармошка), использовать различные техники 

(мозаика, аппликация)  

• умение использовать для изображения замысла различные материалы: 

серпантин, конфетти, семена, нитки, траву.  

• умение использовать для изображения замысла природные мотивы: узоры, 

формы.  

• умение отражать контрастные по характеру образы  

• умение анализировать с позиций творческих задач данной темы, с точки 

зрения содержания и средств его выражения.  

• участие в групповой работе по созданию панно и коллажей.  

• умение      свободно, без напряжения проводить от руки линии в нужных 

направлениях, не поворачивая при этом лист бумаги;  

•   умение    ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой 

геометрической форме в соответствии с инструкцией учителя;  
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•  умение     использовать данные учителем ориентиры (опорные точки) и в 

соответствии с ними размещать изображение на листе бумаги;  

•    умение   закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры 

изображения, направление штрихов и равномерный характер нажима        на карандаш;  

• умение      рисовать от руки предметы округлой, прямоугольной и 

треугольной формы;  

      понимать принцип повторения или чередования элементов в узоре (по форме и 

цвету);  

• умение      узнавать в иллюстрациях персонажей народных сказок, проявлять 

эмоционально-эстетическое отношение к ним.    

Раздел «Восприятие искусства и виды художественной деятельности».  

- умение различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла;  

- умение различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику;  

- умение эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами художественного языка;  

- умение узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 

русского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны 

(разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений;  

называть ведущие художественные музеи России  

- умение воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание 

знакомых произведений;  

- умение видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, 

архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре;  

высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу 

и человека в различных эмоциональных состояниях.  

Раздел «Азбука искусства. Как говорит искусство?».  

- умение создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве;  

- умение использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные 

материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла;  

- умение различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-

творческой деятельности;  

- умение создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции 

лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений 

человека;  

- умение наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы 

для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании;  

- умение использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 

узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию 

форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой 
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деятельности специфику стилистики произведений народных художественных промыслов 

в России (с учетом местных условий).  

- умение пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в 

собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные 

эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных 

композиций на заданные темы;  

- умение моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации 

известного создавать новые образы природы, человека, фантастического существа 

средствами изобразительного искусства;  

- умение выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции,  

Раздел «Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?».  

- умение осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности;  

- умение выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего 

отношения к ним; решать художественные задачи с опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы действия;  

- умение передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного 

героя, предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая свое 

отношение к качествам данного объекта.  

- умение видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов;  

- умение понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и 

мнениям;  

- умение изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое 

эмоциональное отношение;  

- умение изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

3 класс 

Личностные результаты освоения для 3-го класса по учебному предмету 

«Изобразительное искусство» оцениваются по следующим направлениям: 

Осознание себя как гражданина России проявляется в: 

 освоении нравственно-эстетического и социально-исторического опыта 

народов, проживающих на территории России, отражённого в изобразительной культуре; 

 знании различных изобразительных промыслах народов России 

- проявлении чувства гордости за культуру и искусство Красноярского края, своего 

народа, России; 

 стремлении создавать окружающую действительность, ориентируясь на 

значимые эстетические ценности России,  

 стремлении пополнить свои знания о различных картинах, художниках 

России, мира 

Освоение социальной роли ученика проявляется в: 

 умении организовывать рабочее место и рабочее пространство 

(рациональная организация рабочего пространства); 

 проявлении ответственного поведения (соблюдение требований, 

выполнение обещаний); 

 соблюдении школьных правил (соблюдение правил безопасной 

деятельности); 

 соответствии поведения дисциплинарным требованиям; 
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 социально одобряемых действиях в отношении к предметам окружающей 

действительности; 

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации 

проявляется в: 

 умении устанавливать коммуникацию с партнером, учителем для 

реализации собственной потребности; 

 описывать порядок получения результата своей изобразительной 

деятельности, говорить об испытываемых эмоциях, 

 умении вербализовать свои впечатления от наблюдения объектов, 

иллюстраций, результатов художественной деятельности мастера; 

 умении согласованно выполнять необходимые действия в паре и в малой 

группе, не разрушая общего замысла; 

 умении контролировать импульсивные желания, вербальную агрессию; 

 способности вежливо отказываться от нежелательных предложений; 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в: 

 умении действовать, согласно принятым группой правилам, при выполнении 

коллективной работы. 

 Использовании социально-одобряемых форм речевого этикета в различных 

учебных ситуациях; 

 умении анализировать свои переживания и поступки, ориентируясь в 

нравственном содержании собственных поступков и поступков других людей, находить 

общие нравственные категории в культуре разных народов. 

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в: 

 стремлении украшать предметы окружающей действительности,  

 интересе к произведениям скульптуры, живописи, красоте природы и 

предметного мира,  

- Проявлении эстетических чувств на основе знакомства с разными видами 

искусства, наблюдениями за природой. 

- использовании средств художественной выразительности в целях гармонизации 

форм и цвета при выполнении работ на основе законов и правил декоративно-

прикладного искусства и дизайна. 

 умении самостоятельно замечать красоту в природе, окружающем 

предметном мире и в людях.  

Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире и 

позитивного отношения к нему проявляется в: 

 умении рассматривать и анализировать природные объекты, как 

универсальный источник художественных идей для мастера; деятельности человека как 

создателя эстетической среды обитания; 

 осознании важности эстетической красоты окружающего мира; 

 демонстрировании целостной картины мира, художественной и духовной 

культуры, как продукта творческой изобразительной деятельности человека, осмысления 

содержания предметного мира и его единства с миром природы; 

- знании функций профессий художественной направленности; 

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях проявляется в: 

 осознании своих возможностей при выполнении индивидуальной и 

коллективной работы (выбор приемов реализации задуманного),  

 умении получить одобряемый результат своей изобразительной 

деятельности 

Овладение основами художественной деятельности, необходимой в разных 

жизненных сферах проявляется в умениях: 

 рационально организовывать рабочее место  
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 рационально использовать инструменты и материалы для изобразительной 

деятельности в соответствии с их свойствами.  

 называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых 

произведений искусства, объяснять свое отношение к поступкам с позиции 

общечеловеческих нравственных ценностей;  

 осуществлять точные манипуляции с различными предметами, использовать 

глазомер, работать с различными источниками информации; 

 изображать (преобразовать объекты из чувственной формы в изображения, 

воссоздавать изображения по памяти, мысленно трансформировать изображения и пр.), 

выполнять построение форм с учётом основ геометрии, работать с геометрическими 

фигурами, телами; 

 переживать чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранять и 

приумножать её богатства, отражая их в художественных произведениях, предметах 

декоративно-прикладного искусства. 

 стремиться к добру, самосовершенствованию и самореализации, соблюдать 

принципы здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, 

психическом и социально-нравственном здоровье. 

 сострадать и проявлять милосердие, стремление помочь ближнему, как 

проявление высшей человеческой способности - любви. 

  понимать ценность художественного творчества как естественного условия 

человеческой жизни, испытывать потребности творческой самореализации,  

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации проявляется: 

- в рефлексивной способности оценивать собственное продвижение и свой вклад в 

результаты общей деятельности и умений делового сотрудничества; 

 - в интересе к информационной и коммуникативной деятельности,  

 в способности замечать новое, принимать и использовать социальный опыт;  

- в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

намерениями, для осуществления поставленной задачи.  

Метапредметные результаты освоения 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. 
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 сравнивать, группировать, классифицировать предметы, объекты, действия; 

 понимать знаки, символы, модели, схемы, используемые на уроках;  

анализировать объекты изобразительной деятельности с выделением их 

существенных признаков; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

 передавать, искать, преобразовывать, сохранять информацию, использовать 

компьютер для поиска (проверки) необходимой информации в словарях, каталоге 

библиотеки 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в 

умении: 

- самостоятельно определять цель выполнения заданий;  

 выполнять практическую работу по предложенному учителем плану;  

 самостоятельно ориентироваться в задании; 

– самостоятельно планировать последовательность выполнения действий при 

выполнении заданий; 

– контролировать свои действия в процессе выполнения работы и после ее 

завершения; 

- определять изобразительные приёмы и способы выполнения отдельных этапов 

изобразительной деятельности из числа, освоенных, работая по составленному плану, 

осуществлять контроль точности выполнения техники изображения; 

 исправлять допущенные ошибки, самостоятельно соотносить полученный 

результат с образцом и замечать несоответствия.  

 оценивать результат своих действий.  

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия 

проявляются в умении: 

 вести диалог по обозначенной теме;  

 договариваться о своей роли в коллективных работах, работе в парах и 

группах;  

 приходить в обсуждении к общему решению;  

 учитывать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий 

 использовать допустимые адекватные речевые средства для решения 

коммуникативных и познавательных задач;  

Предметные результаты 

По итогам обучения в 3 классе можно проверять сформированность следующих 

знаний, представлений и умений: 

 добывать доступные сведения о культуре и быте людей на примерах 

произведений известнейших центров народных художественных промыслов России 

(Жостово, Хохлома, Полхов-Майдан и т.д.); 

 добывать начальные сведения о декоративной росписи матрёшек из 

Сергиева Посада, Семёнова и Полхов-Майдана. 

 узнавать известные центры народных художественных ремесел России; 

 узнавать ведущие художественные музеи России. 

 выражать своё отношение к рассматриваемому произведению искусства 

(понравилась картина или нет, что конкретно понравилось, какие чувства вызывает 

картина); 

 соблюдать последовательное выполнение рисунка (построение, прорисовка, 

уточнение общих очертаний и форм); 

 расписывать готовые изделия согласно эскизу; 

 применять навыки декоративного оформления в аппликациях, плетении, 

вышивке, при изготовлении игрушек на уроках труда; 
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 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и 

зарубежных художников, называть их авторов; 

 сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, 

живописи, декоративно – прикладного искусства) 

Раздел «Восприятие искусства и виды художественной деятельности». 

 - различать понятия «набросок», «тёплый цвет», «холодный цвет»; 

«живопись», «живописец», «графика», «график», «архитектура», «архитектор»; 

 различать основные жанры и виды произведений изобразительного 

искусства; 

 чувствовать гармоничное сочетание цветов в окраске предметов, изящество 

их форм, очертаний; 

- умение эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами художественного языка; 

- умение воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание 

знакомых произведений; 

- умение видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, 

архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре; 

высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу 

и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Раздел «Азбука искусства. Как говорит искусство?». 

 применять простейшие правила смешения основных красок для получения 

более холодного и тёплого оттенков: красно-оранжевого и жёлто-оранжевого, жёлто-

зелёного и сине-зелёного, сине-фиолетового и красно-фиолетового; 

- умение создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

- умение использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные 

материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

 использовать особенности силуэта, ритма элементов в полосе, 

прямоугольнике, круге; 

 чувствовать и определять холодные и тёплые цвета; 

 сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом, использовать линию 

симметрии в рисунках с натуры и узорах; 

 правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции, 

конструктивное строение, цвет; 

 выделять интересное, наиболее впечатляющее в сюжете, подчёркивать 

размером, цветом главное в рисунке; 

- умение наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы 

для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

- умение использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учетом местных условий). 

- умение пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в 

собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные 
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эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных 

композиций на заданные темы; 

- умение моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации 

известного создавать новые образы природы, человека, фантастического существа 

средствами изобразительного искусства; 

- умение выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции,  

Раздел «Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?». 

- умение осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

 выполнять эскизы оформления предметов на основе декоративного 

обобщения форм растительного и животного мира; 

 творчески применять простейшие приёмы народной росписи; цветные круги 

и овалы, обработанные тёмными и белыми штрихами, дужками, точками в изображении 

декоративных ягод, трав; 

 использовать силуэт и светлотный контраст для передачи «радостных» 

цветов в декоративной композиции; 

- умение выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего 

отношения к ним; решать художественные задачи с опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы действия; 

- умение видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов; 

- умение понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и 

мнениям; 

- умение изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое 

эмоциональное отношение; 

- умение изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

2.1.8. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «МУЗЫКА» 

(ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ИСКУССТВО») (ДАЛЕЕ СООТВЕТСТВЕННО – 

ПРОГРАММА ПО МУЗЫКЕ, МУЗЫКА) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство». Он 

способствует эстетическому и духовно-нравственному воспитанию, коррекции 

эмоционального неблагополучия, социализации обучающихся с ЗПР. 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта  начального общего образования (ФГОС НОО) обучающихся 

с ОВЗ, примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2). Программа отражает 

содержание обучения предмету «Музыка» 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.   

Общей целью изучения предмета «Музыка» является формирование 

общекультурной компетенции обучающихся с ЗПР, привитие любви и вкуса к искусству, 

формирование способности символического (звукового, двигательного) опосредствования 

своих эмоциональных состояний. 

Овладение учебным предметом «Музыка» представляет определенную сложность 

для учащихся с ЗПР. Это связано с недостатками предшествующего обучения и 
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воспитания, невыраженностью интереса к окружающему миру и себе, дефицитом 

регулятивных умений, препятствующих целенаправленному прослушиванию 

музыкальных произведений, несформированностью возможностей эмоциональной 

рефлексии. 

В соответствии перечисленными трудностями и обозначенными во ФГОС НОО 

обучающихся с ЗПР особыми образовательными потребностями определяются общие 

задачи учебного предмета: 

 расширять общий кругозор, способствующий совершенствованию учебно-

познавательной деятельности; 

 формировать элементы музыкальной культуры и возможность 

элементарных эстетических суждений; 

 совершенствовать возможности саморегуляции во время прослушивания 

музыкальных произведений и исполнительской деятельности; 

 способствовать осознанному восприятию музыки и созданию различных 

образов, развивающих возможности символического опосредствования чувств. 

программа составлена для 1 и 1 дополнительного классов на 33 часа (по 1 часу в 

неделю при 33 учебных неделях); для 2, 3 и 4 классов на 34 часа (по 1 часу в неделю при 

34 учебных неделях). 

Количество часов, отводимых на изучение учебного предмета «Музыка» может 

корректироваться в рамках предметной области «Искусство» с учётом психофизических 

особенностей обучающихся. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

1 класс 

Музыка в жизни человека. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, 

чувств и характера человека. 

Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. 

Опера, балет. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Музыкальный и поэтический 

фольклор: песни, танцы, обряды, скороговорки. Народная и профессиональная музыка.  

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационнообразная 

природа музыкального искусства. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и 

различия. Интонация – источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное 

воздействие. Композитор – исполнитель –слушатель. Особенности музыкальной речи в 

сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи.  

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественнообразного 

содержания произведений.  

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы 

(хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. 

Музыка для детей: радио  и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, 

оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, 

мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. 

1 дополнительный класс 

Музыка в жизни человека. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, 

скороговорки, загадки, игрыдраматизации. Историческое прошлое в музыкальных 

образах.  
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Основные закономерности музыкального искусства. Интонационнообразная 

природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика, тембр и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное 

воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в 

сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы 

(хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. 

Музыка для детей: радио  и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, 

оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, 

мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, 

народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкальнопоэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

2 класс 

Музыка в жизни человека. (15 часов) 

Обобщённое представление об основных образно¬-эмоциональных сферах музыки 

и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, 

кантата, мюзикл. 

 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 

загадки, игры¬драматизации.  

Основные закономерности музыкального искусства. (11 часов) 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное 

воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в 

сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Музыкальная картина мира. (8 часов) 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, 

оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, 

мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, 

народных инструментов. 

3 класс 

Музыка в жизни человека.  

Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная 

музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. 

Основные закономерности музыкального искусства.  
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Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального 

развития (повтор и контраст). 

Музыкальная картина мира.  

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО МУЗЫКЕ НА 

УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1 класс 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР личностные результаты, оцениваемые после освоения всей АООП 

НОО, которые могут быть сформированы при изучении учебного предмета «Музыка» 

отражают: 

 осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности;  

 формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

 формирование установки на бережное отношение к духовным ценностям; 

 способность к осмыслению и дифференциации музыкальной картины мира, 

ее временной организации. 

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: 

 осуществлять разносторонний анализ (звучащей музыки); 

 сравнивать музыкальные произведения; 

 обобщать-классифицировать музыкальные произведения. 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

 понимать смысл предъявляемых учебных задач (прослушать, определить, 

придумать и т.п.); 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условием ее реализации (например, высказывание по результату прослушивания, 

двигательное изображение по заданию и т.п.); 

 осуществлять контроль результатов (выучена запевка, стихотворение, 

куплет и пр.) 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. 
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Учебный предмет «Музыка» имеет значение для формирования сферы жизненной 

компетенции, мониторинг становления которой оценивается по перечисленным ниже 

направлениям. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в 

умениях:  

– обозначить понимание и впечатление от воспринимаемого (понимаю –не 

понимаю); 

– оценка своих возможностей в выполнении музыкальных заданий, сопоставление 

успешности их выполнения (развитие возможностей самооценки). 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия проявляется: 

– в умении слушать внимательно, не мешать другим, адекватно реагировать на 

творческие попытки одноклассников;  

– в умении выполнять задания учителя, преодолевать стеснительность, адекватно 

реагировать на одобрение и порицание, возможную критику со стороны одноклассников. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации проявляется в понимании роли музыки и культуры в трансляции 

культурного наследия.  

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей проявляются в стремлении 

научиться слушать и понимать музыку, выполнять музыкальные задания. 

Кроме того изучение учебного предмета «Музыка» непосредственно связано с 

реализацией программы духовно-нравственного развития, воспитания. 

Решаются следующие важнейшие задачи воспитания: 

– формирование основ российской гражданской идентичности – осознание себя как 

гражданина России;  

– пробуждение чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России;  

– осознание своей этнической и национальной принадлежности, воспитание 

положительного отношения к своей национальной культуре;  

– формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам (в 

ходе организации праздников);  

– воспитание эмоционально-положительного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального образования. 

Они обозначаются в ФГОС НОО ОВЗ как: 

1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических 

суждений; 

3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе 

активной музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных 

произведений; 

4) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 

произведений различных жанров; 

5) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 

1 допонительный класс 
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С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР личностные результаты, оцениваемые после освоения всей АООП 

НОО, которые могут быть сформированы при изучении учебного предмета «Музыка» 

отражают: 

 осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности;  

 формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

 формирование установки на бережное отношение к духовным ценностям; 

 способность к осмыслению и дифференциации музыкальной картины мира, 

ее временной организации. 

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: 

 осуществлять разносторонний анализ (звучащей музыки); 

 сравнивать музыкальные произведения; 

 обобщать-классифицировать музыкальные произведения. 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

 понимать смысл предъявляемых учебных задач (прослушать, определить, 

придумать и т.п.); 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условием ее реализации (например, высказывание по результату прослушивания, 

двигательное изображение по заданию и т.п.); 

 осуществлять контроль результатов (выучена запевка, стихотворение, 

куплет и пр.) под руководством учителя и самостоятельно. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью: 

 адекватно использовать речевые средства при обсуждении результата 

деятельности;  

 использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с соучениками и 

учителем. 

Учебный предмет «Музыка» имеет значение для формирования сферы жизненной 

компетенции, мониторинг становления которой оценивается по перечисленным ниже 

направлениям. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в 

умениях:  

– обозначить понимание и впечатление от воспринимаемого (понимаю – не 

понимаю); 

– оценка своих возможностей в выполнении музыкальных заданий, сопоставление 

успешности их выполнения (развитие возможностей самооценки). 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия проявляется: 
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–в умении слушать внимательно, не мешать другим, адекватно реагировать на 

творческие попытки одноклассников;  

–в умении выполнять задания учителя, преодолевать стеснительность, адекватно 

реагировать на одобрение и порицание, возможную критику со стороны одноклассников. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации проявляется в понимании роли музыки и культуры в трансляции 

культурного наследия.  

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей проявляется в стремлении 

научиться слушать и понимать музыку, выполнять музыкальные задания. 

Кроме того изучение учебного предмета «Музыка» непосредственно связано с 

реализацией программы духовно-нравственного развития, воспитания. 

Решаются следующие важнейшие задачи воспитания: 

– формирование основ российской гражданской идентичности – осознание себя как 

гражданина России;  

– пробуждение чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России;  

– осознание своей этнической и национальной принадлежности, воспитание 

положительного отношения к своей национальной культуре;  

– формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам (в 

ходе организации праздников);  

– воспитание эмоционально-положительного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального образования. 

Они обозначаются в ФГОС НОО ОВЗ как: 

1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в  духовно-нравственном развитии человека; 

2) формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических 

суждений; 

3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе 

активной музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных 

произведений; 

4) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 

произведений различных жанров; 

5) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 

2 класс 

Личностные результаты освоения для 2-го класса по учебному предмету «Музыка» 

оцениваются по следующим направлениям: 

Осознание себя как гражданина России проявляется в: 

 положительном отношении к людям музыкальных профессий, музыке 

других народов, проживающих в России; 

 стремлении пополнить свои знания о различных музыкальных 

направлениях, разучивать песни, спеть, родным и близким на праздники, посвященные 

знаменательным для России датам; 

  коммуникации с детьми, независимо от их этнокультурной 

принадлежности. 

Освоение социальной роли ученика проявляется в: 
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 умении организовывать 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); 

 стремлении быть успешным (старательность при выполнении заданий); 

 соблюдении школьных правил (сидеть за партой, поднимать руку, 

действовать в соответствии с инструкцией учителя); 

 подчинении дисциплинарным требованиям; 

 стремлении отвечать на вопросы учителя, быть успешным в учебе, 

социально одобряемые ответы на вопросы об отношении к музыке и музыкальным 

произведениям; 

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации 

проявляется в: 

 способности отвечать на вопросы; 

 умении получать и уточнять информацию от партнера, учителя (обратиться 

с вопросом, просьбой); 

 умении аргументировать свои решения, 

 описывать, говорить об испытываемых эмоциях, намерениях в отношении 

прослушанных или исполняемых произведений; 

 умении вербализовать свои впечатления; 

 умении контролировать импульсивные желания, сдерживать неодобряемые 

инфантильные поведенческие проявления (ябедничать, обзываться, громко плакать), 

вербальной агрессии; 

  способности объяснять что-либо, выслушивать объяснение или мнение 

коммуникативного партнера (ребенка и взрослого, знакомого и малознакомого); 

 способность проявлять избирательность при обращении с просьбами, 

требованиями, предложениями со стороны других людей; 

 способности вежливо отказываться от нежелательных предложений; 

 проявлении внимания к настроению партнера по общению; 

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. 

 развитии доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам одноклассников; 

 уважительном отношении к творческим достижениям; 

 уважительном отношении к культурным традициям, музыкальным 

произведениям других народов. 

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в: 

 различении мелодичного и диссонансного, активном стремлении 

воспроизводить и слушать мелодичные произведения; 

 проявлении интереса в процессе прослушивания музыкальных 

произведений, в том числе классической музыки, исполнителей разных жанров, 

 проявлении интереса к музыкальным произведениям и музыкальному 

творчеству; 

 умении самостоятельно замечать красоту звуков в природе, окружающем 

мире.  

Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире и 

позитивного отношения к нему проявляется в: 

 умении называть и различать основные виды профессиональной 

музыкальной деятельности человека: музыкант, композитор, исполнитель, певец и т.д. 
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 способности к осмыслению значения музыки, осознании её ценности; 

-знании некоторых названий музыкальных направлений (фольклор, классическая 

музыка, инструментальная музыка);  

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях проявляется в: 

 осознании своих затруднений (не понимаю, не запомнил, повторите), 

потребностей (плохо слышно, надо выйти, повторите, пожалуйста); 

 способности анализировать причины успехов и неудач; 

 умении разграничивать ситуации, требующие и не требующие помощи 

педагога. 

 адекватных представлениях о собственных возможностях в 

воспроизведении музыкального материала; 

 стремлении получить одобряемый результат своего творчества, 

Овладение основами музыкальной деятельности, необходимой в разных 

жизненных сферах проявляется в умениях: 

 организовывать деятельность с помощью учителя для овладения 

музыкальными навыками; 

 пользоваться простыми музыкальными инструментами и приспособлениями 

для воспроизведения звука.  

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации проявляется: 

 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 для 2-го класса по учебному предмету 

«Музыка» 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: 

 воспринимать музыку и размышлять о ней;  

 воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых 

произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах;  

 импровизировать в разнообразных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

 находить нужную информацию в словарях учебника; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, 

 используя справочные материалы учебника; 

 ориентироваться в задании и инструкции: определять умения, которые будут 

необходимы для выполнения задания; 

 осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, устанавливать аналогии и причинно-

следственные связи, строить рассуждения, ориентироваться в известных понятиях. 

 отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в 

информационном пространстве;  

 сравнивать, группировать предметы, объекты: находить общее и различие; 

 с помощью учителя отличать новое от уже известного;  
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 понимать знаки, символы, модели, схемы, используемые на уроках;  

 анализировать музыкальный материал с выделением их существенных 

признаков; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

 обобщать – выделять класс объектов по заданному признаку.  

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в 

умении: 

- определять и формулировать цель выполнения заданий под руководством 

учителя;  

- выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи); 

 определять успешность выполнения своего задания (в диалоге с учителем). 

 самостоятельно ориентироваться в задании, где ученику предоставляется 

возможность выбора способов выполнения задания; 

 контролировать свои действия в процессе выполнения творческих заданий и 

после их завершения; 

 работая по плану, составленному с учителем, использовать необходимые 

средства (приспособления и музыкальные инструменты); 

 понимать смысл инструкции учителя; 

 определять план выполнения заданий под руководством учителя;  

 проговаривать последовательность действий; 

 использовать простые музыкальные инструменты (ложки, треугольник, 

бубен, маракасы);  

 выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с 

опорой на образцы, рисунки, схемы;  

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке;  

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками свои действия.  

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия 

проявляются в умении: 

 выражать собственное эмоциональное отношение к музыкальному 

произведению; 

 выражать эмпатию и выявлять выраженные в музыке настроения и чувства, 

передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения; 

 отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу, участвовать в диалоге на 

уроке;  

 соблюдать нормы речевого этикета в творческом 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 действий). 

 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 

 реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные 

знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, 

  действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в повседневной жизни. 

Предметные результаты  
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По итогам обучения во 2 классе можно проверять сформированность следующих 

знаний, представлений и умений: 

 воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

 понимать содержание, интонационно-образный смысл произведений разных 

жанров и стилей; 

 эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной;  

- познакомится с достижениями национальной, российской и мировой 

музыкальной культуры и традициями, многообразием музыкального фольклора России 

(«Музыка в народном стиле»), образцами народной и профессиональной музыки; 

- исполнение певческого материала в диапазоне до1- до2; 

- интонировать и выравнивать звучание на всем диапазоне. 

- правильно интонировать выученные песни в составе группы и индивидуально, 

- четко выдерживать ритмический рисунок произведения без сопровождения 

учителя и инструмента. 

- совместно согласованно петь. Одновременное начало и исполнение пения. 

- правильно формировать гласные и отчетливо произносить согласные звуки в 

зависимости от смыслового отношения слова в тексте песни. 

- эмоционально отзываться и реагировать на музыку различного характера. 

- различать звуки по высоте (высокие-низкие) и длительности (долгие-короткие). 

- представления о плавном и отрывистом проведении мелодии в музыкальных 

произведениях. 

- представления о различных музыкальных коллективах: ансамбль, оркестр. 

- знание названий музыкальных инструментов и их звучания: орган, арфа, флейта. 

- играть на простых доступных музыкальных ударно-шумовых инструментах 

(ложки, трещотка, треугольник, металлофон, бубен). 

- знать названия и различать музыкальные коллективы (хор, ансамбль, оркестр); 

-различать музыкальные интонации в образах; 

-знать названия произведений для детей П.И. Чайковского. 

- интонационно выделять гласные звуки в зависимости от смыслового отношения 

слова в тексте песни; 

- воспринимать музыкальные произведения с ярко выраженным жизненным 

содержанием, определять их характер и настроение. 

 различать пение соло и хором. 

 Различать на слух танец, песню и марш 

 Описывать словами разнообразные по содержанию музыкальные 

произведения: маршевая, плясовая, весёлая, грустная и напевная 

 Определять в песне запев, припев, вступление, заключение 

 Выразительно петь выученную песню с простыми динамическими 

оттенками 

 Играть на ложках песню-прибаутку на повторяющихся нотах 

3 класс 

Личностные результаты освоения для 3-го класса по учебному предмету «Музыка» 

оцениваются по следующим направлениям: 

Осознание себя как гражданина России проявляется в: 

 проявлении чувства гордости за музыкальную культуру и искусство 

Красноярского края, своего народа, России; 

 осознании своей этнической и национальной принадлежности, на основе 

изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских 

композиторов, музыки Русской православной церкви, различных направлений 

современного музыкального искусства России; 
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 целостном, социально ориентированном взгляде на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления 

произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

 понимании историко-географического образа России (территория, границы 

географические особенности, многонациональность, основные исторические события; 

государственная символика, гимн, праздники, права и обязанности гражданина. 

 проявлении уважения к семье, к музыкальной культуре своего народа и 

других народов, населяющих Россию. 

 освоении нравственно-эстетического и социально-исторического опыта 

народов, проживающих на территории России, отражённого в музыкальной культуре; 

 изучении этнокультурных традиций; 

 уважительном отношении к произведениям музыкального искусства других 

народов нашей страны и мира в целом; 

 понимании особой роли музыки в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

 стремлении пополнить свои знания о различных музыкальных 

произведениях, композиторах России, мира 

 коммуникации с детьми, независимо от их этнокультурной принадлежности. 

 осознавать себя как члена общества, народа, представителя страны и 

государства. 

 проявлять чувство любви к России, народу, малой родине, в осознанном 

желании служить Отечеству. 

Освоение социальной роли ученика проявляется в: 

 проявлении ответственного поведения (сдерживание данного слова, 

выполнение взятых на себя обязательств); 

 стремлении быть успешным (проявлять инициативу в достижении 

положительного результата, стремление получить максимально возможный 

положительный результат); 

 подчинении дисциплинарным требованиям; 

 стремлении давать социально одобряемые ответы на вопросы об отношении 

к музыкальному творчеству; 

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации 

проявляется в: 

 способности задавать вопросы по теме; 

 умении получать и уточнять информацию от партнера, учителя; 

 умении описывать свои впечатления, говорить об испытываемых эмоциях, 

намерениях в отношении музыкальных произведений, исполняемых и прослушанных; 

 умении контролировать импульсивные желания, вербальную агрессию; 

 способности объяснять что-либо, выслушивать объяснение или мнение 

коммуникативного партнера (ребенка и взрослого, знакомого и малознакомого); 

 способности вежливо отказываться от нежелательных предложений; 

 проявлении внимания к настроению партнера по общению; 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в: 

 использовании 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. 

 уважительном отношении к чужому мнению; 

 умении сочувствовать при затруднениях и неприятностях, выражать 

согласие (стремление) помочь. 

 развитии доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам одноклассников; 
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 уважительном отношении к творческим результатам; 

 уважительном отношении к культурным традициям других народов, 

понимание того, что каждый музыкальный материал является результатом чьего-то 

творчества, самовыражения одноклассников, людей. 

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в: 

Проявлении эстетических чувств на основе знакомства с разными направлениями 

музыкального искусства. 

 проявлении интереса к музыкальным произведениям разных жанров и 

направлений 

 умении самостоятельно замечать красоту музыки 

 проявлении эстетических потребностей, потребностей в общении с 

музыкальным искусством, природой, потребностей в творческом отношении к 

окружающему миру; 

Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире и 

позитивного отношения к нему проявляется в: 

 осознании важности   эстетической красоты музыки; 

 демонстрировании целостной картины мира, художественной и духовной 

культуры, как продукта творческой музыкальной деятельности человека, осмысления 

содержания предметного мира и его единства с миром музыки; 

- знании функций профессий музыкальной направленности; 

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях проявляется в: 

- желании успеха и достижений, творческой самореализации, интереса к музыке; 

 осознании своих затруднений, потребностей; 

 способности анализировать причины успехов и неудач; 

 мотивации к музыкальному творчеству, бережному отношению к 

художественным и духовным ценностям;  

 адекватных представлениях о собственных возможностях в музыкальном 

творчестве; 

 стремлении получить одобряемый результат своей деятельности, 

Овладение основами музыкальной деятельности, необходимой в разных 

жизненных сферах проявляется в умениях: 

 называть и объяснять свои чувства и ощущения от музыкальных 

произведений, объяснять свое отношение к поступкам с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей;  

 признавать человеческую жизнь и существование живого в природе и 

материальном мире в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного 

сознания. 

 переживать чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранять и 

приумножать её богатства, отражая их в музыкальном творчестве,  

 стремиться к добру, самосовершенствованию и самореализации, соблюдать 

принципы здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, 

психическом и социально-нравственном здоровье. 

 сострадать и проявлять милосердие, стремление помочь ближнему, как 

проявление высшей человеческой способности - любви. 

  понимать ценность музыкального 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,  
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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.  

Метапредметные результаты освоения для 3-го класса по учебному предмету 

«Музыка» 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: 

 использовать начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 

позитивно оценивать свои музыкально-творческие возможности; 

 осуществлять смысловое прочтение содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

 составлять тексты, связанные с размышлениями о музыке и личностной 

оценкой ее содержания, в устной и письменной форме; 

 осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого 

анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

  осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации 

(включая пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, 

цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с 

интерактивной доской и т. п.). 

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств 

ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

 решать проблемы творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

 воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых 

произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах;  

 импровизировать в разнообразных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

 понимать знаки, символы, модели, схемы, используемые на уроках;  

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в 

умении: 

- определять и формулировать цель выполнения заданий под руководством 

учителя;  

- выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи); 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания содержания 

музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения результата 

в исполнительской и творческой деятельности; 

 контролировать свои действия в процессе выполнения творческих заданий и 

после их завершения; 

 работая по плану, составленному с учителем, использовать необходимые 

средства (приспособления и музыкальные инструменты); 

 понимать смысл инструкции учителя; 
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 использовать простые музыкальные инструменты (ложки, треугольник, 

бубен, маракасы);  

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками свои действия.  

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия 

проявляются в умении: 

 продуктивно сотрудничать (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 

внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

 осознанно строить речевое высказывание о содержании, характере, 

особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих направлений в 

соответствии с задачами коммуникации; 

 выражать собственное эмоциональное отношение к музыкальному 

произведению; 

 выражать эмпатию и выявлять выраженные в музыке настроения и чувства, 

передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения; 

 отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу, участвовать в диалоге на 

уроке;  

 соблюдать нормы речевого этикета в творческом 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 действий). 

 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 

 реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные 

знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, 

  действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в повседневной жизни. 

Предметные результаты  

По итогам обучения в классе можно проверять сформированность следующих 

знаний, представлений и умений: 

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

развитии; 

– общее представление о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере 

изучаемых музыкальных произведений; 

– знание основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

–устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 

музыкально-творческой деятельности; 

–воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

– эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать 

содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 
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–воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизациях. 

 воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально 

выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные 

предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм; 

 воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых 

произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах; 

 вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в 

обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 

 реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные 

знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и 

художественно- практических задач; 

 понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и 

приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности. 

 Описывать словами разнообразные по содержанию музыкальные 

произведения: маршевая, плясовая, весёлая, грустная и напевная 

Музыка в жизни человека 

 воспринимать и понимать музыку разного эмоционально-образного 

содержания, разных жанров, включая фрагменты опер. Балетов, кантат, симфоний; 

 различать русскую музыку и музыку других народов; сопоставлять 

произведения профессиональной и народной музыки; 

 понимать нравственный смысл сказочных образов в опере и балете, 

героических образов в русских народных песнях и в музыке крупных жанров: опере и 

кантате; 

 эмоционально выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

 ориентироваться в жанрах и основных особенностях музыкального 

фольклора; 

 понимать возможности музыки, передавать чувства и мысли человека; 

 передавать в музыкально -художественной деятельности художественно-

образное содержание и основные особенности сочинений разных композиторов и 

народного творчества. 

 соотносить исполнение музыки с собственным жизненными впечатлениями 

и осуществлять свой исполнительский замысел, предлагая исполнительский план песни и 

т.д. 

 осуществлять (в рамках решения проектных задач) поиск необходимой 

информации, в т. ч. ИКТ; 

 владеть первоначальными навыками самоорганизации и самооценки 

культурного досуга. 

Основные закономерности музыкального искусства 

 слушать музыкальное произведение, выделять в нем выразительные и 

изобразительные интонации, различать произведения разных жанров; 

 наблюдать за развитием музыкальных образов, тем, интонаций, 

воспринимать различие в формах построения музыки; 

 участвовать в коллективном воплощении музыкальных образов, выражая 

свое мнение в общении со сверстниками; 

 узнавать черты музыкальной речи отдельных композиторов; применять 

полученные знания в исполнительской деятельности; 
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 узнавать народные мелодии в творчестве композиторов; звучание 

музыкальных инструментов и певческих голосов. 

 проявлять творческую инициативу в реализации собственных замыслов в 

процессе пения, игры на детских элементарных музыкальных инструментах под музыку;  

 импровизировать мелодии на отдельные фразы и законченные фрагменты 

стихотворного текста в характере песни, танца и марша; 

 пользоваться записью, принятой в относительной и абсолютной 

сольминизации; 

 находить в музыкальном тексте особенности формы, изложения; 

 различать звучание музыкальных инструментов (включая тембр арфы, 

виолончели, челесты). 

 представлениями о композиторском (М.И. Глинка, П.И. Чайковский, А.П. 

Бородин. Н.А. Римский-Корсаков, Ф.-Й Гайдн, И. -С. Бах, В.-А Моцарт, Э. Григ, Г.В. 

Свиридов, С.С. Прокофьев, Р.К. Щедрин и др.) исполнительском творчестве; 

 музыкальными понятиям: мажорная и минорная гаммы, фермата, паузы 

различных длительностей, диез, бемоль, ария, канон и др. 

Музыкальная картина мира 

 выразительно исполнять попевки и песни с соблюдением основных правил 

пения в т.ч. с дирижированием (2\4, 3\4, 4\4. 3\8, 6\8) 

 петь темы из отдельных прослушиваемых музыкальных произведений; 

исполнять песни в одноголосном и двухголосном изложении; 

 различать мелодию и аккомпанемент, передавать различный ритмический 

рисунок в исполнении доступных произведений; 

 сопоставлять музыкальные образы в звучании разных музыкальных 

инструментов; 

 различать язык музыки разных стран мира. 

 сравнивать звучание одного и того же произведения в разном исполнении; 

 узнавать пройденные музыкальные произведения и их авторов; 

 приводить примеры известных музыкальных жанров, форм; 

 собирать музыкальные коллекции, принимать участие в проведении 

культурных мероприятий в классе, представлять результаты проектной деятельности. 

 

2.1.9. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ТЕХНОЛОГИЯ» 

(ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ТЕХНОЛОГИЯ» (ДАЛЕЕ СООТВЕТСТВЕННО – 

ПРОГРАММА ПО ТЕХНОЛОГИИ, ТЕХНОЛОГИЯ) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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).  

Примерная рабочая программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС 

НОО) обучающихся с ОВЗ и примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2). 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. 



160 
 

Общая цель изучения предмета «Технология» 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, технико-

технологическими умениями и проектной деятельностью; 

 формировании позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду 

и людям труда. 

Овладение учебным предметом «Технология» представляет сложность для детей с 

ЗПР. Это связано с недостатками моторики, пространственной ориентировки, 

непониманием содержания инструкций, несформированностью основных мыслительных 

операций.  

В соответствии перечисленными трудностями и обозначенными во АООП НОО 

обучающихся с ЗПР особыми образовательными потребностями определяются общие 

задачи учебного предмета: 

 получение первоначальных представлений о значении труда в жизни 

человека и общества, о мире профессий; 

 усвоение правил техники безопасности; 

 овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных 

жизненных сферах, навыками коммуникации в процессе социального и трудового 

взаимодействия; 

 овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных 

сферах, овладение умением адекватно применять доступные технологии и освоенные 

трудовые навыки в жизни;  

 формирование положительного опыта и установки на активное 

использование освоенных технологий и навыков для своего жизнеобеспечения, 

социального развития и помощи близким. 

В учебном плане предмет «Технология» является составляющей обязательной 

части. Предмет изучается все 5 лет обучения. На его реализацию первые два года 

отводится по 1 часу в неделю при 33 учебных неделях, а последующие три года по 2 часа 

в неделю при 34 учебных неделях. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

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 
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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. Трудовая деятельность и её 

значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие 

предметов рукотворного мира.  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

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. Основы 

культуры труда и самообслуживание.  

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

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. Выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским 

ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия 

(клеевое, ниточное соединение). Чтение условных графических изображений. Разметка 

деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. 

Конструирование и моделирование. 

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). 

Практика работы с компьютером 

Способы получения, хранения, переработки информации. Назначение основных 

устройств компьютера. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на 

компьютере. 
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2 класс 

 Общекультурные и общетрудовые компетенции. (8 часов) 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира: техника, предметы 

быта и декоративно-¬прикладного 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. (8 

часов) 

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 декоративно¬-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; 

обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в 

действии, внесение необходимых дополнений и изменений.  

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с 

помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание 

ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и 

др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное соединения), отделка изделия или 

его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в 

соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России 

(растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, 
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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. (16 часов) 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких¬-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы 

их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 

(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико¬-

технологическим, функциональным, декоративно¬-художественным и пр.).  

Практика работы с компьютером (2 часа) 

Способы получения, хранения, переработки информации. Назначение основных 

устройств компьютера: ввода, вывода, обработки информации. Соблюдение безопасных 

приёмов труда при работе на компьютере (Включение и выключение компьютера и 

подключаемых к нему устройств, клавиатура). Общее представление о правилах 

клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств 

текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам. 

Бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (CD). 

3 класс 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 

искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные 

условия конкретного народа. 

Мастера и их профессии. Бережное отношение к природе как источнику сырьевых 

ресурсов.  

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 

информации (из учебника и других дидактических материалов), её использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчинённый). 

Творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности.  

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 

искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные 

условия конкретного народа. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Исследование физических, механических и технологических свойств доступных 

материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-¬художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 
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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 каких-¬либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы 

их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 

(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико¬-

технологическим, функциональным, декоративно-¬художественным и пр.).  

Практика работы с компьютером. 

Информация и её отбор. Способы получения, хранения, переработки информации. 

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, 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. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1 класс 

В ходе реализации учебного предмета «Технология» достигаются личностные, 

метапредметные и предметные результаты, подлежащие экспертной оценке в конце этапа 

начального образования.  

Результатом изучения предмета «Технология» должна явиться коррекция 

недостатков моторики, регуляции, операционального компонента мышления и 

деятельности. Успешность решения поставленных задач оценивается учителем и членами 

экспертной группы, а также родителями (законными представителями) обучающегося с 

ЗПР и обсуждается на школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме с целью 
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разработки и корректировки программы  коррекционной работы с обучающимися. 

Учителю рекомендуется оценивать результаты (исключительно для возможности 

своевременной коррекции своих действий) регулярно, как поурочно, так и по окончании 

определенного временного периода (изучение темы, окончание четверти и т.п.). 

В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет «Технология» 

позволяет наиболее достоверно проконтролировать наличие позитивных изменений по 

ниже перечисленным параметрам. 

Личностные результаты на конец обучения: 

 формирование коммуникативной компетенции в её органичном единстве с 

трудовой и преобразовательной деятельностью; 

 формирование уважительного отношения к трудовым достижениям; 

 овладение начальными навыками преобразования окружающей 

материальной действительности; 

 формирование и развитие мотивов трудовой деятельности; 

 способность к осмыслению значения труда, осознание его ценности; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам одноклассников при коллективной работе; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

 формирование мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям;  

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях в 

преобразовании материальной действительности, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

 овладение умениями организации рабочего места и рабочего пространства.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД позволяют:  

 определять и формулировать цель выполнения заданий под руководством 

учителя;  

 понимать смысл инструкции учителя; 

 определять план выполнения заданий под руководством учителя;  

 проговаривать последовательность действий; 

 учиться высказывать свое предположение (версию) о результате действий;  

 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов;  

 использовать в своей деятельности простейшие приборы: линейку, 

треугольник и т.д.; 

 учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки, схемы;  

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке; 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих 

действий. 

Познавательные УУД позволяют:  

 ориентироваться в задании и инструкции: определять умения, которые будут 

необходимы для выполнения задания; 

 отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в 

информационном пространстве; 

 сравнивать, группировать предметы, объекты: находить общее и определять 

различие; 

 с помощью учителя различать новое от уже известного;  
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 понимать знаки, символы, модели, схемы, используемые на уроках;  

 анализировать объекты труда с выделением их существенных признаков; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

 обобщать – выделять класс объектов по заданному признаку.  

Коммуникативные УУД позволяют: 

 отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу, участвовать в диалоге на 

уроке;  

 соблюдать нормы речевого этикета в трудовом взаимодействии; 

 принимать участие в коллективных работах, работе в парах и группах;  

 контролировать свои действия при совместной работе; 

 договариваться с партнерами и приходить к общему решению; 

 осуществлять работу над проектом (думать, рассуждать вслух, спорить, 

делиться своим жизненным опытом, разбираться в предлагаемом задании, способах его 

выполнения, выстраивать цепочку своих практических действий). 

Учебный предмет «Технология» имеет большое значение для формирования сферы 

жизненной компетенции, мониторинг становления которой оценивается по ниже 

перечисленным направлениям.  

Овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных 

сферах проявляется в умениях: 

– осуществлять экологичные действия по преобразованию окружающей 

действительности, направленные на удовлетворение своих потребностей; 

– пользоваться инструментами и приспособлениями для обработки материалов в 

соответствии с их свойствами.  

Овладение технологиями, необходимыми для полноценной коммуникации, 

социального и трудового взаимодействия проявляется в умениях: 

–использовать вербальную и невербальную коммуникацию как средство 

достижения цели;  

– получать и уточнять информацию от партнера, учителя; 

– осваивать культурные формы коммуникативного взаимодействия.  

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации проявляется: 

– в расширении и уточнении представлений об окружающем предметном и 

социальном мире, пространственных и временных отношениях;  

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

– в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

намерениями, для осуществления поставленной задачи.  

Результатом обучения, в соответствии с АООП НОО с учетом специфики 

содержания области «Технология», являются освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для данной предметной области, готовность к их применению. 

Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального образования. 

Они обозначаются в ФГОС НОО ОВЗ как: 

 формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, 

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

зависимости от их свойств; 

 формирование организационных трудовых умений (правильно располагать 

материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и 

санитарно-гигиенические требования и т.д.); 

 формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми 

технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники 

безопасности; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач; 
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 приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. 

1 дополнительный класс 

В ходе реализации учебного предмета «Технология» достигаются личностные, 

метапредметные и предметные результаты, подлежащие экспертной оценке в конце этапа 

начального образования.  

Результатом изучения предмета «Технология» должна явиться коррекция 

недостатков моторики, регуляции, операционального компонента мышления и 

деятельности. Успешность решения поставленных задач оценивается учителем и членами 

экспертной группы, а также родителями (законными представителями) обучающегося с 

ЗПР и обсуждается на школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме с целью 

разработки и корректировки программы коррекционной работы с обучающимися. 

Учителю рекомендуется оценивать результаты (исключительно для возможности 

своевременной коррекции своих действий) регулярно как поурочно, так и по окончании 

определенного временного периода (прохождение темы, окончание четверти и т.п.). 

В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет «Технология» 

позволяет наиболее достоверно проконтролировать наличие позитивных изменений по 

следующим параметрам: 

Личностные результаты на конец обучения: 

 формирование коммуникативной компетенции в её органичном единстве с 

трудовой и преобразовательной деятельностью; 

 формирование уважительного отношения к трудовым достижениям; 

 овладение начальными навыками преобразования окружающей 

материальной действительности; 

 формирование и развитие мотивов трудовой деятельности; 

 способность к осмыслению значения труда, осознание его ценности; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам одноклассников при коллективной работе; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

 формирование мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям;  

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях в 

преобразовании материальной действительности, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

 овладение умениями организации рабочего места и рабочего пространства.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД позволяют:  

 определять и формулировать цель выполнения заданий под руководством 

учителя;  

 понимать смысл инструкции учителя; 

 определять план выполнения заданий под руководством учителя;  

 проговаривать последовательность действий; 

 учиться высказывать свое предположение (версию) о результате действий;  

 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов;  

 использовать в своей деятельности простейшие приборы: линейку, 

треугольник и т.д.;  

 учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки, схемы;  

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 
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 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке;  

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих 

действий.  

Познавательные УУД позволяют:  

 ориентироваться в задании и инструкции: определять умения, которые будут 

необходимы для выполнения задания; 

 отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в 

информационном пространстве;  

 сравнивать, группировать предметы, объекты: находить общее и различие; 

 с помощью учителя отличать новое от уже известного;  

 понимать знаки, символы, модели, схемы, используемые на уроках;  

 анализировать объекты труда с выделением их существенных признаков; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

 обобщать – выделять класс объектов по заданному признаку.  

Коммуникативные УУД позволяют: 

 отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу, участвовать в диалоге на 

уроке;  

 соблюдать нормы речевого этикета в трудовом взаимодействии; 

 принимать участие в коллективных работах, работе в парах и группах;  

 контролировать свои действия при совместной работе; 

 договариваться с партнерами и приходить к общему решению;  

 осуществлять работу над проектом (думать, рассуждать вслух, спорить, 

делиться своим жизненным опытом, разбираться в предлагаемом задании, способах его 

выполнения, выстраивать цепочку своих практических действий). 

Учебный предмет «Технология» имеет большое значение для формирования сферы 

жизненной компетенции, мониторинг становления которой оценивается по 

перечисленным ниже 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 умении использовать вербальную и невербальную коммуникацию как средство 

достижения цели;  

– в умении получать и уточнять информацию от партнера, учителя; 

– в освоении культурных форм 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;  

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

– в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

намерениями, для осуществления поставленной задачи.  

Результатом обучения, в соответствии с АООП НОО с учетом специфики 

содержания области «Технология», являются освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для данной предметной области, готовность к их применению. 

Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального образования. 

Они обозначаются в ФГОС НОО ОВЗ как: 
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 формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, 

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

зависимости от их свойств; 

 формирование организационных трудовых умений (правильно располагать 

материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и 

санитарно-гигиенические требования и т.д.); 

 формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми 

технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники 

безопасности; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач; 

 приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. 

2 класс 

Личностные результаты освоения для 2-го класса 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; 

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); 



170 
 

• 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 для 2-го класса по учебному предмету 

«Технология» включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться.  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим 

образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются в 

умении: 

• ориентироваться в известных понятиях. 

• сравнивать, группировать предметы, объекты: находить общее и различие; 

• с помощью учителя отличать новое от уже известного;  

• анализировать объекты труда с выделением их существенных признаков; 

• обобщать – выделять класс объектов по заданному признаку.  

• использовать элементарные знаково-символические средства для 

организации своих познавательных процессов;  

• устанавливать причинно-следственные связи между событиями и 

явлениями.  

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в 

умении: 

• - определять цель выполнения заданий под руководством учителя;  

• выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с 

опорой на образцы, рисунки, схемы;  

• самостоятельно ориентироваться в задании, где ученику предоставляется 

возможность выбора материалов и способов выполнения задания; 

самостоятельно планировать последовательность выполнения действий по образцу; 

контролировать свои действия в процессе выполнения работы и после ее 

завершения; 

• предлагать конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения 

отдельных этапов изготовления изделий (на основе пробных поисковых упражнений и 

продуктивных заданий в учебнике) из числа освоенных, работая по плану, составленному 

с учителем, осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью 

шаблонов, чертёжных инструментов); 

• выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

• выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные 

требования к организации учебной деятельности;  

• исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с 

образцом и замечать несоответствия под руководством учителя и самостоятельно.  

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия 

проявляются в умении: 

• отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу, участвовать в диалоге на 

уроке;  

• соблюдать нормы речевого этикета в трудовом взаимодействии; 

• принимать участие в коллективных работах, работе в парах и группах;  
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• договариваться с партнерами и приходить к общему решению;  

• слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий 

• слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и 

поддерживать его;  

• адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

Предметные результаты  

По итогам обучения во 2 классе можно проверять сформированность следующих 

знаний, представлений и умений: 

• умение работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, 

пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в 

зависимости от их свойств; 

• умение правильно располагать материалы и инструменты на рабочем месте, 

выполнять правила безопасной работы и санитарно-гигиенические требования и т.д.; 

• навыки самообслуживания, овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 

• различение видов материалов, обозначенных в программе, их свойств и 

названий;  

 овладение неподвижным и подвижным способами соединения деталей и  

использования соединительных материалов (неподвижный – клейстер (клей) и нитки, 

подвижный – проволока, нитки, тонкая веревочка); 

•  освоение понятий о чертеже и линиях чертежа, новых терминов (макраме, 

коллаж); 

•  знакомство со свойствами новых материалов (стеарин, тесто); уточнение 

представлений о новых свойствах уже встречавшихся материалов; 

•  освоение приемов разметки деталей из бумаги: с помощью линейки, на глаз, 

с помощью шаблонов; 

•  освоение новых видов лепки, аппликации, мозаики, плетения, приемов 

комбинирования в одном изделии различных материалов; 

•  создавать художественные и технические образы по собственному замыслу 

при использовании различных материалов, в том числе "бросовых", и разных способов 

соединения; 

• владеть простейшими видами народных ремесел, традиционных для своей 

местности. 

• работать с инструментами: ножницами, стеки, швейной иглой, циркулем; 

• различать виды декоративно-прикладного искусства (хохломская роспись, 

городецкая роспись, дымковская игрушка), их особенности, способы создания. 

В разделе «Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-

практической деятельности»: 

• называть и различать обобщённые названия технологических операций: 

разметка, получение деталей из заготовок, сборка изделия, отделка; 

• называть и различать свойства материалов, которые учащиеся используют в 

своей работе (гибкость, пластичность, промокаемость, сминаемость); 

• различать натуральные ткани (хлопчатобумажные, шерстяные, шелковые); 

• осуществлять основные способы соединения деталей из разных материалов, 

изученными соединительными материалами (клей, нитки, пластилин); 

• различать чертеж и эскиз; 

• называть и различать линии чертежа (линия контура и надреза, линия 

выносная и размерная, линия сгиба) и приёмы построения прямоугольника и окружности 

с помощью чертёжных инструментов; 
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• 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 для 3-го класса по учебному предмету 

«Технология» оцениваются по следующим направлениям: 

Осознание себя как гражданина России проявляется в: 

 знании различных профессий, ремеслах и промыслах народов России 

Освоение социальной роли ученика проявляется в: 

 умении организовывать рабочее место и рабочее пространство 

(рациональная организация рабочего пространства); 

 проявлении ответственного поведения (соблюдение требований, 

выполнение обещаний); 

 соблюдении школьных правил (соблюдение правил безопасного труда); 

 соответствии поведения дисциплинарным требованиям; 

 социально одобряемых действиях в отношении к предметам окружающей 

действительности; 

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации 

проявляется в: 

 умении устанавливать коммуникацию с партнером, учителем для 

реализации собственной потребности; 

 описывать порядок получения результата своего труда, говорить об 

испытываемых эмоциях, 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в: 

 использовании форм речевого этикета в различных учебных ситуациях; 

 умении действовать, согласно принятым группой правилам, при выполнении 

коллективной работы. 

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в: 

 стремлении украшать предметы окружающей действительности,  

 интересе к произведениям скульптуры, живописи, красоте природы и 

предметного мира,  

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях проявляется в: 

 осознании своих возможностей при выполнении индивидуальной и 

коллективной работы (выбор приемов реализации задуманного),  

 умении получить одобряемый результат своего труда, 

Овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных 

сферах проявляется в умениях: 

 рационально организовывать рабочее место; 
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 рационально использовать инструменты и приспособления для обработки 

материалов в соответствии с их свойствами.  

Метапредметные результаты освоения для 3-го класса по учебному предмету 

«Технология» включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться.  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим 

образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются в 

умении: 

 оперировать известными понятиями. 

 самостоятельно сравнивать, группировать предметы, объекты 

 самостоятельно отличать новое от уже известного;  

 самостоятельно обобщать – выделять класс объектов по заданному 

признаку.  

  самостоятельно устанавливать причинно-следственные связи между 

событиями и явлениями.  

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в 

умении: 

- самостоятельно определять цель выполнения заданий;  

 выполнять практическую работу по предложенному учителем плану;  

 самостоятельно ориентироваться в задании; 

– самостоятельно планировать последовательность выполнения действий при 

выполнении заданий; 

– контролировать свои действия в процессе выполнения работы и после ее 

завершения; 

- определять конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения 

отдельных этапов изготовления изделий из числа, освоенных, работая по составленному 

плану, осуществлять контроль точности выполнения операций; 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью измерительных 

инструментов; 

 исправлять допущенные ошибки, самостоятельно соотносить полученный 

результат с образцом и замечать несоответствия.  

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия 

проявляются в умении: 

 вести диалог по обозначенной теме;  

 договариваться о своей роли в коллективных работах, работе в парах и 

группах;  

 приходить в обсуждении к общему решению;  

 учитывать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий 

 использовать допустимые адекватные речевые средства для решения 

коммуникативных и познавательных задач;  

Предметные результаты  

По итогам обучения в 3 классе можно проверять сформированность следующих 

знаний, представлений и умений:  

- умение работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, пластилином, 

природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в зависимости от их 

свойств;  
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- умение правильно располагать материалы и инструменты на рабочем месте, 

выполнять правила безопасной работы и санитарно-гигиенические требования и т.д;  

- навыки самообслуживания, овладение некоторыми технологическими приемами 

ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности;  

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач;  

- приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации.  

– различение видов материалов, обозначенных в программе, их свойства и 

названия; – овладение неподвижным и подвижным способами соединения деталей и 

использования соединительных материалов (неподвижный – клейстер (клей) и нитки, 

подвижный – проволока, нитки, тонкая веревочка); – освоение понятий о чертеже и 

линиях чертежа, новых терминов (макраме, коллаж); – знакомство со свойствами новых 

материалов (стеарин, тесто); уточнение представлений о новых свойствах уже 

встречавшихся материалов;  

– освоение приемов разметки деталей из бумаги: с помощью линейки, на глаз, с 

помощью шаблонов;  

– освоение новых видов лепки, аппликации, мозаики, плетения, приемов 

комбинирования в одном изделии различных материалов;  

–– создавать художественные и технические образы по собственному замыслу при 

использовании различных материалов, в том числе "бросовых", и разных способов 

соединения; – владеть простейшими видами народных ремесел, традиционных для своей 

местности.  

- работать с инструментами: ножницами, стеки, швейной иглой, циркулем;  

- различать виды декоративно-прикладного искусства (хохломская роспись, 

городецкая роспись, дымковская игрушка), их особенности, способы создания.  

В разделе «Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-

практической 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;  
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- Определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное 

соединение деталей известными способами (клей, нитки, пластилин). 

 

2.1.10. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «АДАПТИВНАЯ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» (ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

(ДАЛЕЕ СООТВЕТСТВЕННО – ПРОГРАММА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа деют представление о целях, общей стратегии коррекционно-

образовательного процесса обучающихся с ЗПР средствами учебного предмета 

«Адаптивная физическая культура» (АФК) на уровне начального общего образования; 

устанавливают примерное предметное содержание, предусматривают его 

структурирование по разделам и темам, определяют количественные и качественные 

характеристики содержания. Программа разработана на основе, с учетом возрастных 

особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

Программа разработана также в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. 

№ 1598, вступил в силу 1 сентября 2016 г.); 

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

 Примерной рабочей программы по адаптивной физической культуре для 

обучающихся с задержкой психического развития на уровне начального общего 

образования (протоко федерального учебно-методического объединения  по общему 

образованиюот 29 сентября 2022 г. № 7/22). 

Программа построена по модульному принципу. Содержание образования по 

предмету распределено по тематическим модулям, которые входят в раздел «Физическое 

совершенствование». Содержание программы состоит из базовой части (инвариантные 

модули) и вариативного модуля. Инвариантные модули: гимнастика, легкая атлетика, 

зимние виды спорта (на примере лыжной подготовки), подвижные и спортивные игры, 

плавание (при наличии материально-технических возможностей для обучения плаванию). 

Данные модули в своем предметном содержании ориентируются на всестороннюю 

физическую подготовленность обучающихся, освоение ими технических действий и 

физических упражнений, содействующих обогащению двигательного опыта. Содержание 

вариативного модуля определяется образовательной организацией самостоятельно с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся, региональных 

климатических и этнокультурных особенностей, с учетом выбора видов спорта, 

обладающих наибольшим реабилитационным потенциалом для обучающихся с ЗПР. 

Распределение программного материала по годам и периодам обучения, 

последовательность тем в рамках модулей определены педагогами Школы при 

составлении авторских рабочих программ по адаптивной физической культуре 

самостоятельно с учетом особенностей психофизического развития и особых 

образовательных потребностей обучающихся конкретной образовательной организации. 

Виды деятельности и планируемые результаты определяются с учетом индивидуальных 

возможностей обучающихся, материально-технического обеспечения и др. 

В программе по АФК для обучающихся с задержкой психического развития 

отражены положения о приоритетности задач по охране и укреплению здоровья 

обучающихся и воспитанников в системе образования; современные научные 
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представления о категории обучающихся с задержкой психического развития, научные и 

методологические подходы к их обучению, воспитанию и реабилитации (абилитации). 

Программа имеет коррекционную направленность, разработана с учетом особенностей 

детей с задержкой психического развития, содействует всестороннему развитию их 

личности, формированию осознанного отношения к своему здоровью, развитию основных 

физических способностей, компенсации нарушенных функций организма. 

Цель и задачи реализации программы 

Освоение учебного предмета «Адаптивная физическая культура» направлено на 

развитие двигательной активности обучающихся с задержкой психического развития, 

достижение положительной динамики в развитии физических способностей, повышение 

функциональных возможностей систем организма, формирование потребности в 

систематических занятиях физической культурой и спортом. 

Воспитывающее значение рабочей программы заключается в содействии активной 

социализации обучающихся на основе осмысления и понимания роли физической 

культуры и спорта в жизни человека, понимания значения мирового и отечественного 

олимпийского движения, приобщения к их культурным ценностям, истории и 

современному развитию. К практическим результатам данного направления можно 

отнести формирование навыков взаимодействия со сверстниками и взрослыми, 

воспитание воли и способности к преодолению трудностей у обучающихся с ЗПР, 

восстановление, укрепление здоровья, личностное развитие, наиболее полную реализацию 

физических и психических возможностей обучающихся. Основными формами занятий 

АФК являются уроки, внеклассные, спортивные и оздоровительные мероприятия. При их 

проведении создаются условия для всестороннего развития личности обучающегося с 

ЗПР, осознания своих физических возможностей, развития физических способностей, 

компенсации нарушенных функций и спортивного самоопределения. 

Цель реализации программы по предмету «Адаптивная физическая культура» – 

обеспечение овладения обучающимися с ЗПР необходимым уровнем подготовки в 

области физической культуры, совершенствование двигательной деятельности 

обучающихся, повышение функциональных возможностей основных систем организма, 

содействие социальной адаптации обучающихся. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации адаптивной 

программы по физическому воспитанию предусматривает решение как общих, так и 

специфических (коррекционных, компенсаторных, профилактических) задач. 

Общие задачи физического воспитания обучающихся с задержкой психического 

развития: 

• укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию, 

повышению сопротивляемости организма к неблагоприятным условиям внешней среды; 

• развитие двигательной активности обучающихся; 

• достижение положительной динамики в развитии основных физических 

качеств; 

• обучение основам техники движений, формированию жизненно 

необходимых навыков и умений; 

• формирование потребности в систематических занятиях физической 

культурой и спортом; 

• формирование необходимых знаний в области физической культуры 

личности; 

• приобретение опыта организации самостоятельных занятий физической 

культурой с учетом индивидуальных особенностей и способностей; 

• формирование умения применять средства физической культуры для 

организации учебной и досуговой деятельности; 

• воспитание нравственных и волевых качеств, приучение к ответственности 

за свои поступки, любознательности, активности и самостоятельности; 
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• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие; 

• развитие творческих способностей. 

Специфические задачи (коррекционные, компенсаторные, профилактические) 

физического воспитания обучающихся с ЗПР: 

• коррекция нарушений формирования основных движений – ходьбы, бега, 

плавания, прыжков, перелезания, метания и др.; 

• коррекция и развитие координационных способностей – согласованности 

движений отдельных мышц при выполнении физических упражнений, ориентировки в 

пространстве, дифференцировки усилий, быстроты реагирования на изменяющиеся 

условия, равновесия, ритмичности, точности движений, мышечно-суставного чувства, 

зрительно-моторной координации; 

• развитие двигательных качеств: силы, скорости, выносливости, 

пластичности, гибкости и пр.; 

• профилактика и коррекция соматических нарушений – дыхательной и 

сердечно-сосудистой системы, сколиоза, плоскостопия, профилактика простудных и 

инфекционных заболеваний, травматизма, микротравм; 

• коррекция и развитие сенсорных систем: дифференцировка зрительных и 

слуховых сигналов по силе, расстоянию, направлению; развитие зрительной и слуховой 

памяти; дифференцировка тактильных ощущений, кожно-кинестетических восприятий и 

т. д.; 

• коррекция психических нарушений в процессе деятельности – зрительно-

предметного и зрительно-пространственного восприятия, наглядно-образного и словесно-

логического мышления, памяти, внимания, речи, воображения, эмоционально-волевой 

сферы и т. д.; 

• воспитание произвольной регуляции поведения, возможности следовать 

правилам; 

• развитие потребности в общении и объединении со сверстниками, 

коммуникативного поведения; 

• преодоление личностной незрелости подростков с ЗПР, воспитание воли, 

целеустремленности, способности к преодолению трудностей, самоконтроля, 

самоутверждения, самоопределения; 

• обеспечение положительной мотивации к занятиям физкультурой и 

спортом; 

• профилактика отклонений в поведении и деятельности, преодоление 

установок на аддиктивные формы поведения, ориентаций на применение силы. 

В основу разработки программы по адаптивной физической культуре обучающихся 

с ЗПР заложены дифференцированный и деятельностный подходы. Применение 

дифференцированного подхода к созданию образовательных программ обеспечивает 

разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность реализовать 

свой индивидуальный потенциал с учетом особых образовательных потребностей. 

Образовательно-коррекционный процесс на уроках АФК базируется на 

общедидактических и специальных принципах, обусловленных особенностями 

психофизического развития обучающихся с ЗПР. 

Реализация программы предполагает следующие принципы и подходы: 

- программно-целевой подход, который предполагает единую систему 

планирования и своевременного внесения корректив в планы; 

- использование специальных методов, приемов и средств обучения; 

- информационная компетентность участников образовательного процесса в 

образовательной организации; 

- вариативность, которая предполагает осуществление различных вариантов 

действий для решения поставленных задач; 
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- комплексный подход в реализации коррекционно-образовательного процесса;  

- включение в решение задач программы всех субъектов образовательного 

процесса. 

Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой психического 

развития 

Удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР в 

части занятий адаптивной физической культурой предполагает: 

• включение в содержание образования коррекционно-развивающей работы, 

предусматривающей коррекцию и развитие точности, ловкости и скоординированности 

движений; упражнений, способствующих налаживанию межполушарных связей и 

отработке быстроты двигательных реакций; 

• создание условий для формирования саморегуляции деятельности и 

поведения; 

• организацию образовательного процесса путем индивидуализации 

содержания, методов и средств в соответствии с состоянием здоровья обучающегося с 

ЗПР; 

• дифференцированный подход к процессу и результатам занятий с учетом 

психофизических возможностей обучающихся; 

• формирование интереса к занятиям физической культурой и спортом, 

представлений и навыков здорового образа жизни. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР определяются 

спецификой функционирования их центральной нервной системы, которая выражается в 

недостаточности моторной скоординированности сложных двигательных актов, 

сниженной скорости двигательных реакций, недостаточной ловкости при выполнении 

упражнений, а также в особенностях психического развития и речи, приводящих к 

трудностям саморегуляции и понимания сложных семантических конструкций. 

Общее число часов, отведенных на изучение учебного предмета «Адаптивная 

физическая культура» на уровне начального общего образования 504 часа за 5 лет 

обучения (вариант 7.2 АООП НОО ЗПР, три часа в неделю в каждом классе: 1 класс – 99 

часов, 1 дополнительный класс – 99 часов, 2 класс – 102 часа, 3 класс – 102 часа, 4 класс – 

102 часа). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Модуль / 

тематический 

блок 

Разделы 
Содержание 

программы 

Дифференциация видов 

деятельности для отдельных групп 

обучающихся 

   Вариант 7.2 Вариант 7.2 

(обучающиеся, 

имеющие 

отклонения в 

состоянии 

здоровья или 

инвалидность 

по 

соматическим 

заболеваниям) 

   Дополнительные виды деятельности 

для реализации особых 

образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР 

Знания об 

адаптивной 

физической 

культуре  

 

Физическая 

культура как 

система занятий 

физическими 

упражнениями по 

Адаптивная 

физическая 

культура как 
система 

разнообразных 

- Просматривают 

видеоматериал по 

теоретическим вопросам 
адаптивной физической 

культуры; 

- Просматривают 

видеоматериал по 

теоретическим 
вопросам 

адаптивной 
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укреплению 

здоровья 

человека 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Из истории 

физической 

культуры 

 

 

 

 

 

Физические 

упражнения 

 

 

Физическая 

подготовка и ее 

связь с развитием 

основных 

физических 

способностей 

форм занятий 

физическими 

упражнениями по 

укреплению 

здоровья человека. 

Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба 

на лыжах, 
плавание как 

жизненно важные 

способы 

передвижения 

человека.  

Правила 

предупреждения 

травматизма во 

время занятий 

физическими 

упражнениями: 
организация мест 

занятий, подбор 

одежды, обуви и 

инвентаря. 

Правила личной 

гигиены. 

Физические 

упражнения. 

Физические 

упражнения, их 

влияние на 

физическое 
развитие и 

развитие 

физических 

способностей, 

основы 

спортивной 

техники 

изучаемых 

упражнений. 

Физическая 

подготовка и ее 
связь с развитием 

основных 

физических 

способностей. 

Характеристика 

основных 

физических 

способностей: 

силы, быстроты, 

выносливости, 

гибкости и 

равновесия. 
 

История развития 

физической 

культуры и 

первых 

соревнований. 

Особенности 

- следят за рассказом 

педагога с опорой на 

визуальный план; 

- слушают рассказ 

педагога; 

- отвечают на вопросы по 

прослушанному 

материалу с опорой на 

визуальный план; 
- с помощью педагога 

выполняют практические 

занятия с заданными 

параметрами (составляют 

режим дня, подбирают 

материал по теме и т. д.); 

- участвуют в групповой 

работе по поиску 

информации или 

выполнению задания; 

- участвуют в проектной 
деятельности на 

доступном уровне. 

физической 

культуры; 

- следят за 

рассказом 

педагога с опорой 

на визуальный 

план (с 

использованием 

системы игровых, 
сенсорных 

поощрений); 

- слушают рассказ 

педагога; 

- отвечают на 

вопросы по 

прослушанному 

материалу с 

опорой на 

визуальный план 

(с использованием 
системы игровых, 

сенсорных 

поощрений); 

- с помощью 

педагога 

выполняют 

практические 

занятия с 

заданными 

параметрами 

(составляют 

режим дня, 
подбирают 

материал по теме 

и т. д.); 

- участвуют в 

групповой работе 

по поиску 

информации или 

выполнению 

задания; 

- участвуют в 

проектной 
деятельности на 

доступном 

уровне. 



180 
 

физической 

культуры разных 

народов. Ее связь с 

природными, 

географическими 

особенностями, 

традициями и 

обычаями народа. 

Связь физической 
культуры с 

трудовой и 

военной 

деятельностью.  

 

Физические 

упражнения, их 

влияние на 

физическое 

развитие и 

развитие 
физических 

качеств. 

 

Характеристика 

основных 

физических 

способностей: 

силы, быстроты,  

выносливости, 

гибкости и 

равновесия.  

Физическая 
нагрузка и ее 

влияние на 

повышение 

частоты 

сердечных 

сокращений.  

 

 Способы 

физкультурной 

деятельности  

Самостоятельные 

занятия  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельные 

игры и 

Вариант 7.2 
Выполнение 

комплексов 
упражнений для 

формирования 

правильной 

осанки и развития 

мышц туловища, 

развития основных 

физических 

качеств; 

проведение 

оздоровительных 

занятий в режиме 
дня (утренняя 

зарядка, 

физкультминутки). 

Вариант 7.2 
Участвуют в 

подвижных играх 

(на спортивных 

площадках и в 

спортивных 

- Выполняют комплексы 

упражнений для 

формирования 

правильной осанки и 

развития мышц 
туловища, развития 

основных физических 

качеств;  

- участвуют в 

оздоровительных 

занятиях в режиме дня 

(утренняя зарядка, 

физкультминутки); 

- играют с соблюдением 

правил. 

- Выполняют 

комплексы 

упражнений для 

формирования 

правильной осанки 
и развития мышц 

туловища, 

развития основных 

физических 

качеств под 

контролем 

педагога, с 

подключением 

контроля своего 

состояния;  

- участвуют в 

оздоровительных 
занятиях в режиме 

дня (утренняя 

зарядка, 

физкультминутки); 

- играют с 

соблюдением 
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развлечения залах). 

Соблюдение 

правил игр. 

правил.  

Гимнастика с 

элементами 

акробатики  

 

Организующие 

команды и 

приемы  

 

Вариант 7.2 
Простейшие виды 

построений. 

Строевые 

действия в 
шеренге и 

колонне; 

выполнение 

простейших 

строевых команд с 

одновременным 

показом учителем. 

 

 

Этап знакомства с 

упражнением:  

- выполняют упражнения 

по визуальному плану с 

использованием 

зрительных 

пространственных опор 
для построения схемы 

перестроения. 

Этап закрепления: 

- выполняют упражнения 

с активизацией внимания, 

проговаривают порядок 

выполнения действия 

шепотом, по 

возможности, «про себя». 

Дополнительная 

коррекционная работа: 
- выполняют упражнения 

для развития 

переключаемости 

движений; 

- выполняют упражнения 

для формирования 

пространственных 

представлений;  

- выполняют движение 

под заданный ритм, 

музыку. 

Этап знакомства 

с упражнением:  

- выполняют 

упражнения по 

визуальному плану 

с использованием 

зрительных 
пространственных 

опор для 

построения схемы 

перестроения. 

Этап закрепления: 

- выполняют 

упражнения по 

визуальному плану 

с активизацией 

внимания с 

подключением 
контроля своего 

состояния. 

Дополнительная 

коррекционная 

работа: 

- выполняют 

упражнения для 

развития 

переключаемости 

движений; 

- выполняют 

упражнения для 
формирования 

пространственных 

представлений;  

- выполняют 

движение под 

заданный ритм, 

музыку. 

 Упражнения на 

низкой 

гимнастической 

перекладине  

Гимнастическая 
комбинация  

Гимнастические 

упражнения 

прикладного 

характера  

Общеразвивающие 

упражнения  

Развитие гибкости  

Развитие 

координации 

Формирование 

осанки 
 Развитие силовых 

способностей 

 

Вариант 7.2 
Опорный прыжок: 

имитационные 
упражнения, 

подводящие 

упражнения к 

прыжкам с разбега 

через 

гимнастический 

козел (с 

повышенной 

организацией 

техники 

безопасности). 

Вариант 7.2 
Ходьба, бег, 

метания. Прыжки 

со скакалкой. 

Передвижение по 

гимнастической 

стенке. 

Преодоление 

Этап знакомства с 

упражнением:  

- последовательное 

изучение отдельных фаз 

движения с их 
объединением; 

- изучение движений в 

разных экспозициях с 

дополнительным 

словесным 

сопровождением педагога 

и одновременным 

выполнением 

упражнений по 

подражанию и 

сопряженной речью; 

- изучение упражнения по 
карточкам с рисунками и 

схемам движений, с 

заданиями, указателями, 

ориентирами. 

Этап закрепления: 

Этап знакомства 

с упражнением:  

- просмотр видео с 

правильным 

выполнением 
упражнения с 

комментариями 

педагога; 

- изучение схемы 

упражнения с 

последующим 

наблюдением за 

выполнением и 

самостоятельное 

выполнение с 

направляющей 

помощью 
педагога. 

Этап закрепления: 

- игры 

с нестандартным 

спортивным 
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полосы 

препятствий с 

элементами 

лазанья и 

перелезания, 

переползания, 

передвижение по 

наклонной 

гимнастической 
скамейке. 

 

 

Вариант 7.2 
Упражнения без 

предметов (для 

различных групп 

мышц) и с 

предметами 
(гимнастические 

палки, флажки, 

обручи, малые и 

большие мячи). 

Вариант 7.2 
Широкие стойки 

на ногах; ходьба 

широким шагом, 

выпадами, в 
приседе, с махом 

ногой; наклоны; 

выпады и 

полушпагаты на 

месте; «выкруты» 

с гимнастической 

палкой, скакалкой; 

махи правой и 

левой ногой, стоя 

у гимнастической 

стенки и при 

передвижениях; 
индивидуальные 

комплексы по 

развитию 

гибкости. 

Вариант 7.2 
Преодоление 

простых 

препятствий; 

ходьба по 
гимнастической 

скамейке, низкому 

гимнастическому 

бревну; 

воспроизведение 

заданной игровой 

позы; игры на 

переключение 

внимания, на 

расслабление 

мышц рук, ног, 
туловища (в 

положениях стоя и 

лежа, сидя); 

- выполняют упражнение 

с ярким инвентарем;  

- выполняют упражнения 

с помощью тренажеров 

(например, «Рогатка» для 

метания мяча). 

Дополнительная 

коррекционная работа: 

- проговаривание 
признаков инвентаря 

(круглый, мягкий, 

большой и т. д.); 

- выполнение упражнения 

для развития мелкой 

моторики (динамическая 

и статическая 

организация 

двигательного акта); 

- выполняют упражнения 

в различном темпе; 
- выполняют упражнения 

для межполушарного 

взаимодействия. 

 

 

инвентарем: 

разные мячи по 

цвету, форме, 

величине, весу;- 

использование 

системы игровых, 

сенсорных 

поощрений; 

- выполнение 
упражнений под 

музыку. 

Дополнительная 

коррекционная 

работа: 

- упражнения по 

подбору 

одинакового 

инвентаря или 

инвентаря, 

имеющего один 
общий признак 

(например, собрать 

только красные 

мячи, или только 

мягкие); 

- упражнения для 

развития мелкой 

моторики 

(динамическая и 

статическая 

организация 

двигательного 
акта); 

- выполняют 

упражнения в 

различном темпе; 

- выполняют 

упражнения для 

межполушарного 

взаимодействия. 
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перебрасывание 

малого мяча из 

одной руки в 

другую; 

упражнения на 

переключение 

внимания; 

упражнения на 

расслабление 
отдельных 

мышечных групп, 

передвижение 

шагом, бегом, 

прыжками в 

разных 

направлениях по 

намеченным 

ориентирам и по 

сигналу. 

Вариант 7.2 
Ходьба на носках, 

с предметами на 

голове, с заданной 

осанкой; виды 

стилизованной 

ходьбы под 

музыку; 

комплексы 

корригирующих 

упражнений на 
контроль 

ощущений (в 

постановке 

головы, плеч, 

позвоночного 

столба), на 

контроль осанки в 

движении, 

положений тела и 

его звеньев стоя, 

сидя, лежа; 
комплексы 

упражнений для 

укрепления 

мышечного 

корсета. 

Вариант 7.2 
Упражнения в 

поднимании и 

переноске грузов:  
подход к предмету 

с нужной стороны, 

правильный захват 

его для переноски, 

умение нести, 

точно и мягко 

опускать предмет 

(предметы: мячи, 

гимнастические 

палки, обручи, 

скамейки, маты, 
гимнастический 
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«козел», «конь» и 

т. д.). 

Легкая 

атлетика 

Ходьба 

Беговые 

упражнения 

 Прыжковые 

упражнения 

Броски 

Метание 

Развитие 
быстроты 

 

Развитие 

выносливости 

 

Вариант  7.2 
Ходьба: парами, 

по кругу парами; в 

умеренном темпе в 

колонне по 

одному в обход 
зала за учителем. 

Ходьба с 

сохранением 

правильной 

осанки. 

Ходьба в 

чередовании с 

бегом. 

Вариант 7.2 
Беговые 

упражнения: с 

высоким 

подниманием 

бедра, с 

изменением 

направления 

движения, из 

разных исходных 

положений; 

челночный бег; 
высокий старт с 

последующим 

ускорением. 

 

Вариант 7.2 На 

одной ноге и двух 

ногах на месте и с 

продвижением; в 

длину и высоту; 
спрыгивание и 

запрыгивание.  

 

Вариант 7.2 
Большого мяча 

(1 кг) на дальность 

разными 

способами. 

 

Вариант 7.2 
Малого мяча в 

вертикальную и 

горизонтальную 

цель и на 

дальность. 

  

Этап знакомства с 

упражнением:  

- совместное с педагогом 

построение схемы 

упражнения по 

визуальному плану с 

использованием 

зрительных 
пространственных опор 

для выполнения 

движения; 

- выполнение упражнения 

в соответствии со схемой. 

Этап закрепления: 

- выполнение упражнения 

по зрительным 

пространственным 

опорам в соответствии со 

схемой упражнения. 
Дополнительная 

коррекционная работа: 

- выполняют упражнения 

для развития 

переключаемости 

движений; 

- выполняют упражнения 

для формирования 

пространственных 

представлений; 

- выполняют упражнения 

для согласования 
движений рук и ног 

(динамическая 

организация 

двигательного акта); 
- выполняют упражнения 

для межполушарного 

взаимодействия. 

 

 

Этап знакомства 

с упражнением:  

- совместное с 

педагогом 

построение схемы 

упражнения по 

визуальному плану 

с использованием 
зрительных 

пространственных 

опор для 

выполнения 

движения; 

- выполнение 

упражнения в 

соответствии со 

схемой с 

контролем своего 

состояния. 
Этап закрепления: 

- выполнение 

упражнения по 

зрительным 

пространственным 

опорам в 

соответствии со 

схемой 

упражнения с 

активизацией 

внимания и с 

использованием 
сенсорных 

поощрений после 

выполнения 

упражнения. 

Дополнительная 

коррекционная 

работа: 

- выполняют 

упражнения для 

развития 

переключаемости 
движений; 

- выполняют 

упражнения для 

формирования 

пространственных 

представлений; 

- выполняют 

упражнения для 

согласования 

движений рук и 

ног (динамическая 

организация 
двигательного 

акта); 
- выполняют 

упражнения для 

межполушарного 

взаимодействия. 
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 Общеразвивающие 

упражнения 

 Развитие 

координации 

Развитие 

скоростных 

способностей 

Развитие 

выносливости 
Развитие силовых 

способностей 

 

Вариант 7.2 Бег 

с изменяющимся 

направлением по 

ограниченной 

опоре; пробегание 

коротких отрезков 

из разных 
исходных 

положений; 

прыжки через 

скакалку на месте 

на одной ноге и 

двух ногах 

поочередно. 

Вариант 7.2 
Равномерный бег в 
режиме умеренной 

интенсивности, 

чередующийся с 

ходьбой, с бегом в 

режиме большой 

интенсивности, с 

ускорениями; 

повторный бег с 

максимальной 

скоростью на 

дистанцию 30 м (с 
сохраняющимся 

или 

изменяющимся 

интервалом 

отдыха); бег на 

дистанцию до 400 

м; равномерный 6-

минутный бег. 

Вариант 7.2 
Повторное 

выполнение 

многоскоков;  

повторное 

преодоление 

препятствий (15-

20 см); передача 

набивного мяча (1 

кг) в 

максимальном 

темпе, по кругу, из 

разных исходных 
положений; 

метание набивных 

мячей (1-2 кг) 

одной рукой и 

двумя руками из 

разных исходных 

положений и 

различными 

способами 

(сверху, сбоку, 

снизу, от груди); 
повторное 

выполнение 

беговых нагрузок 

Этап знакомства с 

упражнением:  

- совместное с педагогом 

построение схемы 

упражнения по 

визуальному плану с 

использованием 

зрительных 

пространственных опор 
для выполнения 

движения; 

- изучение движений в 

разных экспозициях с 

дополнительным 

словесным 

сопровождением педагога 

и одновременным 

выполнением 

упражнений по 

подражанию и 
сопряженной речью; 

- просмотр обучающего 

видео с 

сопровождающими 

комментариями педагога. 

Этап закрепления: 

- выполнение упражнения 

с использованием 

зрительных 

пространственных опор 

для перестроения; 

- игра. 
Дополнительная 

коррекционная работа: 

- выполнение упражнения 

для формирования 

пространственных 

представлений; 

- выполнение 

упражнений для 

согласования движений 

рук и ног (динамическая 

организация 
двигательного акта); 
-выполняют  упражнения 

на тренажерах по 

сенсорной интеграции. 

 

 

 

Этап знакомства 

с упражнением:  

- совместное с 

педагогом 

построение схемы 

упражнения по 

визуальному плану 

с использованием 

зрительных 
пространственных 

опор для 

выполнения 

движения: 

- изучение 

движений в разных 

экспозициях с 

дополнительным 

словесным 

сопровождением 

педагога и 
одновременным 

выполнением 

упражнений по 

подражанию и 

сопряженной 

речью; 

- просмотр 

обучающего видео 

с 

сопровождающими 

комментариями 

педагога. 
Этап закрепления: 

- выполнение 

упражнения с 

использованием 

зрительных 

пространственных 

опор для 

перестроения; 

- игра с 

подключением 

контроля своего 
состояния. 

Дополнительная 

коррекционная 

работа: 

- выполнение 

упражнений для 

развития 

переключаемости 

движений; 

- выполнение 

упражнения для 

формирования 
пространственных 

представлений; 

- выполнение 

упражнений для 

согласования 

движений рук и 

ног (динамическая 
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в горку; прыжки в 

высоту на месте с 

касанием рукой 

подвешенных 

ориентиров; 

прыжки с 

продвижением 

вперед (правым и 

левым боком), с 
доставанием 

ориентиров, 

расположенных на 

разной высоте; 

прыжки по 

разметкам в 

полуприседе и 

приседе. 

организация 

двигательного 

акта); 
-выполняют 

упражнения на 

тренажерах по 

сенсорной 

интеграции. 

 

Подвижные и 

спортивные 

игры 

На материале 

гимнастики с 

основами 

акробатики 
На материале 

легкой атлетики  

На материале 

лыжной 

подготовки  

На материале 

спортивных игр  

 

Вариант 7.2 
Игровые задания с 
использованием 

строевых 

упражнений, 

упражнений на 

внимание, силу, 

ловкость и 

координацию. 

Вариант 7.2 
Прыжки, бег, 
метания и броски; 

упражнения на 

координацию, 

выносливость и 

быстроту. 

Вариант 7.2 
Эстафеты в 

передвижении на 

лыжах, 
упражнения на 

выносливость и 

координацию. 

Футбол 

Вариант 7.2 
Удар по 

неподвижному и 

катящемуся мячу; 

остановка мяча; 
ведение мяча; 

подвижные игры 

на материале 

футбола. 

Баскетбол 

Вариант 7.2 
Стойка 

баскетболиста; 

специальные 
передвижения без 

мяча; хват мяча; 

ведение мяча на 

месте; броски мяча 

с места двумя 

руками снизу из-

под кольца; 

Этап знакомства с 

упражнением:  

- описание порядка 

выполнения движения по 
схеме с последующей 

демонстрацией и 

выполнением его; 

- показ движений в 

разных экспозициях со 

словесным 

сопровождением педагога 

и одновременным 

выполнением 

упражнений по 

подражанию и 

сопряженной речью;  
- изучение упражнения по 

карточкам с рисунками и 

схемам движений, с 

заданиями, указателями, 

ориентирами. 

Этап закрепления: 

- систематическое 

повторение и показ 

порядка выполнения 

упражнения (допустима 

визуальная поддержка, 
например, просмотр 

видео или повторение по 

схеме тела и т. д.); 

- игра. 

Дополнительная 

коррекционная работа: 

- упражнения для 

развития коммуникации и 

взаимодействия; 

- упражнения для 

развития 

пространственной 
организации (освоение 

пространства 

спортивного зала). 

Этап знакомства 

с упражнением:  

- просмотр видео с 

правильным 
выполнением 

упражнения; 

- описание порядка 

выполнения 

упражнения по 

схеме с 

последующей 

демонстрацией и 

выполнением его с 

направляющей 

помощью 

педагога; 
- одновременное 

сочетание показа 

физических 

упражнений, 

словесного 

объяснения и 

выполнения; 

- совместное 

составление схемы 

выполнения 

упражнения, 
составление 

визуального плана. 

Этап закрепления: 

- выполнение 

упражнений в 

соответствии с 

визуальным 

планом, с 

подключением 

контроля своего 

состояния; 

- использование 
системы игровых, 

сенсорных 

поощрений 

(например, после 

выполнения 

упражнения игра в 
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передача и ловля 

мяча на месте 

двумя руками от 

груди в паре с 

учителем; 

подвижные игры 

на материале 

баскетбола. 

Пионербол 

Вариант 7.2 
Броски и ловля 

мяча в парах через 

сетку двумя 

руками снизу и 

сверху; нижняя 

подача мяча 

(одной рукой 

снизу). 
Волейбол 

Вариант 7.2 
Подбрасывание 

мяча; подача мяча; 

прием и передача 

мяча; подвижные 

игры на материале 

волейбола. 

Вариант 7.2 
Подвижные игры 

разных народов. 

Вариант 7.2 
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». 

мяч или игра с 

музыкальной 

игрушкой и т. д.); 

-использование 

световых, 

знаковых, 

вибрационных 

сигналов для 

концентрации 
внимания, 

информации о 

начале или 

прекращении 

движений; 

- выполнение 

упражнения в 

сокращенном 

промежутке 

времени; 

- игра. 
 Дополнительная 

коррекционная 

работа: 

- упражнения для 

развития 

коммуникации и 

взаимодействия;  

- использование 

игровых моментов 

и материалов для 

развития 

пространственной 
организации 

(например, 

выполнение 

упражнения на 

правой половине 

зала и т. д.). 

Лыжная 

подготовка   

Обучение 

основным 

элементам лыжной 
подготовки  

Общеразвивающие 

упражнения  

Развитие 

Вариант 7.2 
Передвижение на 

лыжах; повороты; 

спуски; подъемы; 

торможение 

Вариант 7.2 
Перенос тяжести 

Этап знакомства с 

упражнением:  

- усваивают техники хода, 
спуска, подъема по 

образцу с направляющей 

помощью педагога; 

- выполнение 

Этап знакомства 

с упражнением:  

- совместное с 
педагогом 

построение схемы 

упражнения  по 

визуальному плану 
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координации 

движений 

Развитие 

выносливости 

тела с лыжи на 

лыжу (на месте); 

комплексы 

общеразвивающих 

упражнений с 

изменением поз 

тела, стоя на 

лыжах; 

скольжение на 
правой (левой) 

ноге после 

двухтрех шагов; 

спуск с горы с 

изменяющимися 

стойками на 

лыжах; 

подбирание 

предметов во 

время спуска в 

низкой стойке. 

Вариант 7.2 

Передвижение на 

лыжах в режиме 

умеренной 

интенсивности, в 

чередовании с 

прохождением 

отрезков в режиме 

большой 

интенсивности, с 
ускорениями; 

прохождение 

тренировочных 

дистанций. 

упражнений по памяти; 

- самостоятельное 

передвижение по учебной 

лыжне в заданной 

технике; 

- совместное с педагогом 

построение схемы 

упражнения  по 

визуальному плану с 
использованием 

зрительных 

пространственных опор 

для выполнения 

движения. 

Этап закрепления: 

- выполнение упражнения 

с проговариванием 

порядка выполнения 

действия «про себя» (по 

возможности); 
- принимают участие в 

соревнованиях. 

Дополнительная 

коррекционная работа: 

- выполняют упражнения 

для развития 

переключаемости 

движений; 

- выполняют упражнения 

для согласования 

движений рук и ног 

(динамическая 
организация 

двигательного акта); 
- участие в играх, 

направленных на 

эмоционально - волевое 

развитие. 

 

 

с использованием 

зрительных 

пространственных 

опор для 

выполнения 

движения; 

-изучение 

движений в разных 

экспозициях с 
дополнительным 

словесным 

сопровождением 

педагога и 

одновременным 

выполнением 

упражнений по 

подражанию и 

сопряженной 

речью; 

- выполнение 
упражнения с 

направляющей 

инструкцией 

педагога. 

Этап закрепления: 

- выполнение 

упражнения с 

проговариванием 

порядка 

выполнения 

действия «про 

себя» (по 
возможности), с 

подключением 

контроля 

состояния. 

Дополнительная 

коррекционная 

работа: 

- выполняют 

упражнения для 

развития 

переключаемости 
движений; 

- выполняют 

упражнения для 

согласования 

движений рук и 

ног (динамическая 

организация 

двигательного 

акта); 
- участие в играх, 

направленных на 

эмоционально-
волевое развитие. 
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Плавание Обучение 

основным 

элементам 

плавания  

Общеразвивающие 

упражнения  

Развитие 

выносливости 

Вариант 7.2 
Подводящие 

упражнения: 

вхождение в воду; 

передвижение по 

дну бассейна; 

упражнения на 
всплывание; 

лежание и 

скольжение; 

упражнения на 

согласование 

работы рук и ног. 

Игры в воде. 

Вариант 7.2 
Работа ног у 
вертикальной 

поверхности, 

проплывание 

отрезков на ногах, 

держась за доску; 

скольжение на 

груди и спине с 

задержкой 

дыхания 

(стрелочкой). 

 

 
Этап знакомства с 

упражнением:  

- совместное с педагогом 

построение схемы 

упражнения по 

визуальному плану с 
использованием 

зрительных 

пространственных опор 

для выполнения 

движения. 

Этап закрепления: 

- выполнение упражнения 

с использованием 

зрительных 

пространственных 

ориентиров. 
Дополнительная 

коррекционная работа: 

- выполняют упражнения 

для формирования 

пространственных 

представлений; 

- выполняют упражнения 

для согласования 

движений рук и ног 

(динамическая 

организация 

двигательного акта). 

 

Этап знакомства 

с упражнением:  

- совместное с 

педагогом 

построение схемы 

упражнения по 

визуальному плану 

с использованием 

зрительных 
пространственных 

опор для 

выполнения 

движения. 

Этап закрепления: 

- выполняют 

упражнения с 

использованием 

зрительных 

пространственных 

ориентиров с 
подключением 

контроля своего 

состояния. 

Дополнительная 

коррекционная 

работа: 

- выполняют 

упражнения для 

формирования 

пространственных 

представлений; 

- выполняют 
упражнения для 

согласования 

движений рук и 

ног (динамическая 

организация 

двигательного 

акта). 
Коррекционно-

развивающие 

упражнения 

Основные 

положения и 

движения головы, 

конечностей и 

туловища, 
выполняемые на 

месте 

Упражнения на 

дыхание 

Упражнения на 

коррекцию и 

формирование  

осанки 

Упражнения на 

коррекцию и 

профилактику 

плоскостопия 
Упражнения на 

развитие общей и 

мелкой моторики 

Упражнения на 

развитие точности 

и координации 

Вариант 7.2 
Сочетание 

движений 
туловища, ног с 

одноименными 

движениями рук; 

комплексы 

упражнений без 

предметов на 

месте и с 

предметами 

(г/палка, малый 

мяч, средний мяч, 

г/мяч, набивной 
мяч, средний 

обруч, большой 

обруч). 

 

Правильное 

дыхание в 

различных И.П. 

сидя, стоя, лежа; 

глубокое дыхание 

Этап знакомства с 

упражнением:  

- изучение отдельных фаз 

движения с последующим 

их объединением; 
- просмотр движений в 

разных экспозициях со 

словесным 

сопровождением педагога 

и одновременным 

выполнением 

упражнений по 

подражанию и 

сопряженной речью; 

- изучение упражнения по 

карточкам с рисунками и 

схемам движений, с 
заданиями, указателями, 

ориентирами. 

Этап закрепления: 

- систематическое 

выполнение упражнения 

со словесной 

Этап знакомства 

с упражнением:  

- просмотр видео с 

правильным 

выполнением 
упражнения с 

комментариями 

педагога; 

- изучение 

отдельных фаз 

движения с 

последующим их 

объединением; 

- просмотр 

движений в разных 

экспозициях со 

словесным 
сопровождением 

педагога и 

одновременным 

выполнением 

упражнений по 

подражанию и 
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движений 

Упражнения на 

развитие 

двигательных 

умений и навыков 

при выполнении 

упражнений без 

предметов; 

дыхание по 

подражанию 

(«понюхать 

цветок», «подуть 

на кашу», «согреть 

руки», «сдуть 
пушинки»), 

дыхание во время 

ходьбы с 

произношением 

звуков на выдохе, 

выполнение вдоха 

и выдоха через 

нос. 

 

Упражнения у 

гимнастической 
стенки (различные 

движения рук, ног, 

скольжение 

спиной и затылком 

по гимнастической 

стенке, приседы); 

сохранение 

правильной 

осанки при 

выполнении 

различных 

движений руками; 
упражнения в 

движении 

имитирующие 

ходьбу, бег 

животных и 

движения 

работающего 

человека («ходьба 

как лисичка», «как 

медведь», 

похлопывание 
крыльями как 

петушок», 

покачивание 

головой как 

лошадка», 

«вкручивание 

лампочки», 

«забивание 

гвоздя», 

«срывание яблок», 

«скатай снежный 

ком», «полоскание 
белья»); 

упражнения на 

сенсорных 

набивных мячах 

различного 

диаметра (сидя на 

мяче с 

инструкцией педагога 

(допустима визуальная 

поддержка, например, 

просмотр видео или 

повторение по схеме тела 

и т. д.). 

Дополнительная 

коррекционная работа 

- проговаривают 
сенсорные свойства 

инвентаря; 

- проговаривают 

пространственные 

термины при выполнении 

упражнений; 

- выполняют упражнения 

для развития 

произвольного 

торможения. 

сопряженной 

речью; 

- изучение 

упражнения по 

карточкам с 

рисунками и 

схемам движений, 

с заданиями, 

указателями, 
ориентирами. 

Этап закрепления: 

- выполнение 

упражнений в 

соответствии с 

визуальным 

планом; 

- выполняют 

упражнения с 

использованием 

системы игровых, 
сенсорных 

поощрений 

(например, после 

выполнения 

упражнения игра в 

мяч или игра с 

музыкальной 

игрушкой и т. д.); 

- концентрируют 

внимание с 

помощью 

световых, 
знаковых, 

вибрационных 

сигналов; 

- меняют виды 

деятельности для 

концентрации 

внимания. 

Дополнительная 

коррекционная 

работа 

- проговаривают 
сенсорные 

свойства 

инвентаря; 

- проговаривают 

пространственные 

термины при 

выполнении 

упражнений; 

- выполняют 

упражнения для 

развития 

произвольного 
торможения. 
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удержанием 

статической позы 

с опорой с 

различными 

движениями рук); 

ходьба с 

мешочком на 

голове; 

поднимание на 
носки и опускание 

на пятки с 

мешочком на 

голове; 

упражнения на 

укрепление мышц 

спины и 

брюшного пресса 

путем прогиба 

назад; упражнения 

для укрепления 
мышц спины 

путем 

складывания; 

упражнения для 

укрепления 

позвоночника 

путем поворота 

туловища и 

наклона его в 

стороны; 

упражнения на 

укрепление мышц 
тазового пояса, 

бедер, ног. 

 

Сидя («каток», 

«серп», «окно», 

«маляр», 

«мельница», 

«кораблик», 

«ходьба», 

«лошадка», 

«медвежонок»); 
сидя: вращение 

стопами 

поочередно и 

одновременно 

вправо и влево, 

катание мяча 

ногами; ходьба 

приставными 

шагами и лицом 

вперед по канату 

со страховкой; 

ходьба на 
внутреннем и 

внешнем своде 

стопы; ходьба по 

массажной 

дорожке для стоп. 

 

С сенсорными 
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набивными 

мячами разного 

диаметра 

(прокатывание, 

перекатывание 

партнеру); со 

средними мячами 

(перекатывание 

партнеру сидя, 
подбрасывание 

мяча над собой и 

ловля, броски мяча 

в стену); с малыми 

мячами 

(перекладывание 

из руки в руку, 

подбрасывание 

двумя руками, 

удары мяча в 

стену в квадраты и 
ловля с отскоком 

от пола двумя; 

удары мяча об пол 

одной рукой и 

ловля двумя); 

набивными 

мячами 1 кг 

(ходьба с мячом в 

руках, удерживая 

его на груди и за 

головой по 30 

секунд; 
поднимание мяча 

вперед, вверх, 

вправо, 

влево). 

 

Построение в 

шеренгу и в 

колонну с 

изменением места 

построения; 

ходьба между 
различными 

ориентирами; бег 

по начерченным 

на полу 

ориентирам (все 

задания 

выполняются 

вместе с 

учителем); 

несколько 

поворотов подряд 

по показу, ходьба 
по двум 

параллельно 

поставленным 

скамейкам с 

помощью. 

 

Построения и 
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перестроения: 

выполнение 

команд 

«Становись!», 

«Равняйсь!», 

«Смирно!», 

«Вольно!», 

«Шагом марш!», 

«Класс стой!» с 
помощью; 

размыкание в 

шеренге и в 

колонне; 

размыкание в 

шеренге на 

вытянутые руки; 

повороты направо, 

налево с 

указанием 

направления; 
повороты на месте 

кругом с показом 

направления. 

Ходьба и бег: 

ходьба на пятках, 

на носках; ходьба 

в различном 

темпе: 

медленно, быстро; 

бег в чередовании 

с ходьбой; ходьба 

и бег в медленном 
темпе с 

сохранением 

дистанции; бег в 

колонне по 

одному в 

равномерном 

темпе; челночный 

бег 3 × 10 метров; 

высокий старт; бег 

на 30 метров с 

высокого старта на 
скорость. 

Прыжки: прыжки 

на двух (одной) 

ноге на месте с 

поворотами на 

180° и 360°; 

прыжки на одной 

ноге с 

продвижением 

вперед; прыжки в 

длину с места 

толчком двух ног; 
прыжки в глубину 

с высоты 50 см; в 

длину с двух-трех 

шагов, толчком 

одной с 

приземлением на 

две через ров; 
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прыжки боком 

через г/скамейку с 

опорой на руки; 

прыжки, наступая 

на г/скамейку; 

прыжки в высоту с 

шага. 

Броски, ловля, 

метание мяча и 
передача 

предметов: 

метание малого 

мяча правой 

(левой) рукой на 

дальность 

способом «из-за 

головы через 

плечо»; 

метание малого 

мяча в 
горизонтальную 

цель (мишени на 

г/стенке); метание 

малого мяча в 

вертикальную 

цель; 

подбрасывание 

волейбольного 

мяча перед собой 

и ловля его; 

высокое 

подбрасывание 
большого мяча и 

ловля его после 

отскока от пола; 

броски большого 

мяча друг другу в 

парах двумя 

руками снизу; 

броски набивного 

мяча весом 1 кг 

различными 

способами: двумя 
руками снизу и от 

груди, из-за 

головы; переноска 

одновременно 2-3 

предметов 

различной формы 

(флажки, кегли, 

палки, мячи и т. 

д.); передача и 

переноска 

предметов на 

расстояние до 20 
метров (набивных 

мячей 1 кг, 

г/палок, больших 

мячей и т. д.). 

Равновесие: 

ходьба по 

г/скамейке с 
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предметом 

(флажок, г/мяч, 

г/палка); 

ходьба по 

г/скамейке с 

различными 

положениями рук; 

ходьба по 

г/скамейке с 
опусканием на 

одно колено; 

ходьба по 

г/скамейке с 

перешагиванием 

через предметы 

высотой 15-20 см; 

поворот кругом 

переступанием на 

г/скамейке; 

расхождение 
вдвоем при 

встрече на 

г/скамейке; 

«Петушок», 

«Ласточка» на 

полу. 

Лазание, 

перелезание, 

подлезание: 

ползанье на 

четвереньках по 

наклонной 
г/скамейке с 

переходом на 

г/стенку; лазанье 

по г/стенке 

одновременным 

способом, не 

пропуская реек, с 

поддержкой; 

передвижение по 

г/стенки в 

сторону; 
подлезание и 

перелезание под 

препятствия 

разной высоты 

(мягкие модули, 

г/скамейка, 

обручи, 

г/скакалка, стойки 

и т. д.); подлезание 

под препятствием 

с предметом в 

руках; пролезание 
в модуль-тоннель; 

перешагивание 

через предметы: 

кубики, кегли, 

набивные мячи, 

большие мячи; 

вис на руках на 
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г/стенке 1-2 

секунды; полоса 

препятствий из 5-6 

заданий в 

подлезании, 

перелезании и 

равновесии. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО АДАПТИВНОЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Личностные результаты 

Освоение социальной роли ученика проявляется в: 

 соблюдении школьных правил (выполнять на уроке команды учителя); 

 старательности, стремлении быть успешным в физических упражнениях; 

 подчинении дисциплинарным требованиям на уроках АФК; 

 адекватной эмоциональной реакции на похвалу и порицание учителя; 

 бережном отношении к школьному имуществу, используемому на уроках. 

Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире 

проявляется в: 

 выборе одежды в соответствии с погодными условиями (например, при 

занятиях на улице); 

 вовлеченности в спортивные события (в масштабах школы). 

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни), проявляется в: 

 попытках содержать в порядке спортивную форму (аккуратно складывать, 

просить взрослых выстирать); 

 стремлении к доступному физическому совершенствованию (позитивное 

отношение к урокам АФК, занятиям спортом, физическим упражнениям); 

 ориентации на здоровый образ жизни: знания о причинах болезней и их 

профилактике, вербально и поведенчески негативное отношение к вредным привычкам; 

 различении потенциально опасных ситуаций и прогнозировании их 

последствий (залезать на спортивные снаряды без достаточной подготовки и пр.). 

Сформированность самосознания, в том числе адекватных представлений о 

собственных возможностях и ограничениях, проявляется в: 

 осознании разных результатов выполнения заданий (сформированность 

самооценки в деятельности); 

 осознании своего состояния (заболел бок от бега, закружилась голова и пр.); 

 осознании затруднений (не получается определенное упражнение); 

 разграничении ситуаций, требующих и не требующих помощи педагога; 

 способности осознавать факторы и ситуации, ухудшающие физические и 

психологические возможности; 

 возможности анализировать причины успехов и неудач. 
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Сформированность речевых умений проявляется в: 

 умении транслировать правила подвижной игры, давать команды при работе 

в подгруппах и пр. 

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации 

проявляется в: 

 возможности согласованно выполнять необходимые действия в паре и в 

малой группе (например, в эстафете); 

 возможности контролировать импульсивные желания; 

 корректном реагировании на чужие оплошности и затруднения; 

 умении проявлять терпение. 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в: 

 умении не употреблять обидные слова по отношению к другим людям; 

 проявлении сочувствия к затруднениям и неприятностям других людей. 

Метапредметные результаты 

Освоение программы по адаптивной физической культуре на уровне начального 

общего образования предполагает формирование у обучающихся универсальных учебных 

действий (познавательных, регулятивных и коммуникативных), обеспечивающих 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться.  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим 

образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются 

в: 

 понимании групповой инструкции к задаче, поставленной учителем; 

 попытках сравнения и обобщения (например, эти упражнения на ловкость, а 

эти – на скорость); 

 умении вербализовать наглядно наблюдаемую причинно-следственную 

связь. 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в: 

 способности выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению; 

 способности соотносить полученный результат с образцом и замечать 

несоответствия под руководством учителя и самостоятельно. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия 

проявляются в: 

 овладении умением обратиться к сверстнику с предложением, просьбой о 

помощи в преодолении затруднения, объяснением; 

 овладении умением обратиться к педагогу с просьбой о помощи в 

преодолении затруднения; 

 овладении умением работать в паре (помогать партнеру); 

 овладении умением работать в подгруппе (понимать, что победа в спорте 

зависит от согласованных действий и взаимопомощи); 

 овладении умением адекватно воспринимать критику. 

Предметные результаты 

Модуль / 

тематический 

блок 

Разделы 
Дифференциация требований к планируемым 

результатам занятий к группам обучающихся 

  Вариант 7.2 Вариант 7.2 

(обучающиеся, имеющие 

отклонения в состоянии 

здоровья или 

инвалидность по 

соматическим 
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заболеваниям) 

  Предметные примерные планируемые результаты 
Знания 

об адаптивной 

физической 

культуре  

 

Физическая 

культура как 

система занятий 

физическими 

упражнениями по 

укреплению 

здоровья человека 

 

С помощью направляющих 

вопросов, с использованием 

вспомогательного материала 

(карточек, плана и т. д.): 

- объясняет  понятия 

«физическая культура», 

«адаптивная физическая 

культура», «режим дня»; 

- объясняет в простых 

формулировках назначение 

утренней зарядки, 
физкультминуток и 

физкультпауз, уроков АФК, 

подвижных игр, занятий 

спортом для укрепления 

здоровья, развития основных 

физических качеств; 

- называет основные способы 

и особенности движений и 

передвижений человека; 

- называет и применяет 

простые термины из 
разучиваемых упражнений, 

объясняет их функциональный 

смысл и направленность 

воздействия на организм; 

- называет основы личной 

гигиены; 

- называет основные причины 

травматизма на занятиях 

физической культурой и 

правила их предупреждения. 

С помощью направляющих 

вопросов, с использованием 

вспомогательного материала 

(карточек, плана и т. д.): 

- объясняет  понятия 

«физическая культура», 

«адаптивная физическая 

культура», «режим дня»; 

- объясняет в простых 

формулировках назначение 

утренней зарядки, 
физкультминуток и 

физкультпауз, уроков АФК, 

подвижных игр, занятий 

спортом для укрепления 

здоровья, развития основных 

физических качеств; 

- называет основные способы и 

особенности движений и 

передвижений человека; 

- называет и применяет 

простые термины из 
разучиваемых упражнений, 

объясняет их функциональный 

смысл и направленность 

воздействия на организм; 

- называет основы личной 

гигиены; 

- называет основные причины 

травматизма на занятиях 

физической культурой и 

правила их предупреждения. 

 Способы 

физкультурной 

деятельности  

Самостоятельные 

занятия. 

Самостоятельные 

игры и 

развлечения.  

- выполняет комплексы 

упражнений для 

формирования правильной 
осанки и развития мышц 

туловища, развития основных 

физических качеств;  

- участвует в оздоровительных 

занятиях в режиме дня 

(утренняя зарядка, 

физкультминутки); 

- может организовать и 

провести подвижную игру (на 

спортивных площадках и в 

спортивных залах); 
- соблюдает правила игры. 

- выполняет комплексы 

упражнений для формирования 

правильной осанки и развития 
мышц туловища, развития 

основных физических качеств с 

контролем состояния;  

- участвует в оздоровительных 

занятиях в режиме дня 

(утренняя зарядка, 

физкультминутки); 

- может организовать и 

провести подвижную игру (на 

спортивных площадках и в 

спортивных залах); 
- соблюдает правила игры. 

Гимнастика 

с элементами 

акробатики  

 

Организующие 

команды и приемы 

- Выполняет упражнения с 

опорой на визуальный план и с 

использованием зрительных 

пространственных 

ориентиров; 

- выполняет простые 

перестроения в шеренге; 

- двигается под музыку, 

старается соблюдать 

ритмический рисунок; 

- удерживает статическую 
позу в течение 10 секунд; 

- знает простые 

- Выполняет упражнения 

совместно с педагогом с 

опорой на визуальный план и с 

использованием зрительных 

пространственных ориентиров; 

- удерживает статическую позу 

в течение нескольких секунд; 

- знает простые 

пространственные термины; 

- двигается под музыку, 

старается соблюдать 
ритмический рисунок; 

- наблюдает за своим 
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пространственные термины. состоянием, сообщает о 

дискомфорте и перегрузках. 

 Упражнения на 

низкой 

гимнастической 

перекладине  

 

Гимнастическая 

комбинация  

Гимнастические 

упражнения 

прикладного 

характера  

Общеразвивающие 

упражнения  
 

-Начинает выполнение 

упражнения по звуковому 

сигналу; 

- выполняет упражнение 

целостно со словесным 

сопровождением педагога и 

одновременным выполнением 

по подражанию, с визуальной 
опорой (карточки, схемы и т. 

д.); 

- включает в работу нужные 

группы мышц (обязательный 

контроль со стороны  педагога 

в построении правильного 

положения тела при 

выполнении упражнения); 

-показывает на схеме части 

тела в соответствии с 

упражнением и соотносит 
схему со своим телом; 

- знает назначение 

спортивного инвентаря, 

проговаривает это; 

- умеет работать с 

тренажерами; 

- проговаривает признаки 

инвентаря (круглый, мягкий, 

большой и т. д.); 

- выполняет упражнения для  

развития мелкой моторики 

(динамическая и статическая 
организация двигательного 

акта). 

- Начинает выполнение 

упражнения по звуковому 

сигналу; 

- с предварительным 

повторением выполняет 

упражнение целостно, 

необходимо словесное 

сопровождение педагогом 
упражнения и контроль, 

выполнение упражнения с 

визуальной опорой (карточки, 

схемы и т. д.); 

- выполняет серию упражнений 

с использованием визуального 

плана; 

- включается в игровую 

деятельность; 

- работает с системой 

поощрений; 
- выполнение упражнений под 

музыку с направляющей 

помощью; 

- подбирает одинаковый 

инвентарь или инвентарь, 

имеющий один общий признак 

(например, собрать только 

красные мячи, или только 

мягкие); 

- выполняет упражнения для 

развития мелкой моторики 

(динамическая и статическая 
организация двигательного 

акта). 

Легкая атлетика Ходьба 

Беговые 

упражнения 

  

Прыжковые 

упражнения 

  

Броски 

  

Метание 
 

Развитие 

скоростных 

способностей 

 

Развитие 

выносливости 

 

- Выполняет упражнение с 

опорой на визуальный план и с 

использованием зрительных 

пространственных 

ориентиров; 

- строится в шеренгу с 

контролирующей помощью 

педагога; 

- передвигается по залу в 

заданной технике бега или 
ходьбы; 

- удерживает правильную 

осанку при ходьбе и беге; 

- удерживает позу при 

выполнении упражнений на 

развитие статической 

координации до 10 секунд; 

- по инструкции выполняет 

упражнение со сменой темпа 

выполнения. 

 

- Выполняет упражнение 

совместно с педагогом с 

опорой на визуальный план и с 

использованием зрительных 

пространственных опор для 

обозначения пространственных 

терминов; 

- строится в шеренгу с 

направляющей помощью 

педагога; 
- переключается с одного 

действия на другое по 

звуковому сигналу с 

привлечением внимания; 

 - удерживает правильную 

осанку при ходьбе и беге; 

- удерживает позу при 

выполнении упражнений на 

развитие статической 

координации несколько 

секунд; 

- по инструкции выполняет 
упражнение со сменой темпа 

выполнения. 

 Общеразвивающие 

упражнения 

Развитие 

-Начинает выполнение 

упражнения по звуковому 

сигналу; 

- Начинает выполнение 

упражнения по звуковому 

сигналу; 
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координации 

 

Развитие 

скоростных 

способностей  

 

Развитие 

выносливости 

 
Развитие силовых 

способностей 

 

- выполняет упражнение 

целостно со словесным 

сопровождением педагога и 

одновременным выполнением 

по подражанию, с визуальной 

опорой (карточки, схемы и т. 

д.); 

- сохраняет объем движения 

при многократном 
выполнении упражнения с 

контролирующей помощью 

педагога (словесная фиксация 

внимания); 

- включает в работу нужные 

группы мышц (обязательный 

контроль со стороны  педагога 

в построении правильного 

положения тела при 

выполнении упражнения); 

- показывает на схеме части 
тела в соответствии с 

упражнением и соотносит 

схему со своим телом; 

- знает назначение 

спортивного инвентаря; 

- умеет работать с 

тренажерами; 

- проговаривает признаки 

инвентаря (круглый, мягкий, 

большой и т. д.); 

- выполняет упражнения для 

развития мелкой моторики 
(динамическая и статическая 

организация двигательного 

акта). 

- с предварительным 

повторением выполняет 

упражнение целостно, 

необходимо словесное 

сопровождение педагогом 

упражнения и контроль, 

выполнение упражнения с 

визуальной опорой (карточки, 

схемы и т. д.); 
- выполняет серию упражнений 

с использованием визуального 

плана; 

- сохраняет объем движения 

при многократном выполнении 

упражнения с контролирующей 

помощью педагога (словесная 

или контактная фиксация 

внимания); 

- включается в игровую 

деятельность;  
- работает с системой 

поощрений; 

- выполняет упражнения под 

музыку, с направляющей 

помощью 

подбирает одинаковый 

инвентарь или инвентарь, 

имеющий один общий признак 

(например, собрать только 

красные мячи, или только 

мягкие); 

- выполняет упражнения для 
развития мелкой моторики 

(динамическая и статическая 

организация двигательного 

акта). 

Подвижные и 

спортивные 

игры 

На материале 

гимнастики с 

основами 

акробатики  

 

 

На материале 

легкой атлетики  
 

На материале 

лыжной подготовки  

 

На материале 

спортивных игр 

 

- Выполняет упражнение 

целостно со словесным 

сопровождением педагога и 

одновременным выполнением 

по подражанию, с визуальной 

опорой (карточки, схемы и т. 

д.); 

- воспроизводит 
имитационные движения; 

- включает в работу нужные 

группы мышц (обязательный 

контроль со стороны  педагога 

в построении правильного 

положения тела при 

выполнении упражнения); 

 - выполняет несколько 

упражнений по памяти, с 

использованием визуальной 

опоры; 

- знает назначение 
спортивного инвентаря, 

проговаривает его; 

- включается в игровую 

деятельность, с помощью 

педагога проговаривает 

правила игр;  

- Начинает выполнение 

упражнения по звуковому 

сигналу; 

- с предварительным 

повторением выполняет 

упражнение целостно, 

необходимо словесное 

сопровождение педагогом 
упражнения и контроль, 

выполнение упражнения с 

визуальной опорой (карточки, 

схемы и т. д.); 

- воспроизводит имитационные 

движения; 

- выполняет серию упражнений 

с использованием визуального 

плана; 

- включается в игровую 

деятельность, проговаривает 

правила игр с помощью 
педагога;  

- работает с системой 

поощрений; 

- знает назначение спортивного 

инвентаря; 

- вступает во взаимодействие 
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- взаимодействует со 

сверстниками в игровой 

деятельности. 

со сверстниками в игровой 

деятельности. 

 

Лыжная 

подготовка 

Обучение основным 

элементам лыжной 

подготовки  

 

 

 

 

 
Общеразвивающие 

упражнения 

 

Развитие 

координации 

движений  

 

Развитие 

выносливости 

- Выполняет упражнение с 

опорой на визуальный план и с 

использованием зрительных 

пространственных 

ориентиров; 

- строится самостоятельно; 

- соблюдает технику 

безопасности; 
- передвигается по учебной 

лыжне самостоятельно; 

- выполняет упражнения по 

памяти с направляющей 

помощью педагога и 

словесным пояснением; 

- переключается с одного 

действия на другое по 

звуковому сигналу с 

привлечением внимания; 

- удерживает правильную 

осанку при ходьбе и беге на 
лыжах; 

- выполняет упражнения по 

чередованию работы рук и ног 

(например, чередует хлопок с 

шагом); 

- включается в 

соревновательную 

деятельность. 

 

- Выполняет упражнение 

совместно с педагогом с 

опорой на визуальный план и с 

использованием зрительных 

пространственных ориентиров; 

- строится самостоятельно; 

- соблюдает технику 

безопасности; 
- передвигается по учебной 

лыжне самостоятельно; 

- выполняет упражнения по 

памяти с направляющей 

помощью педагога и 

словесным пояснением; 

- переключается с одного 

действия на другое по 

звуковому сигналу с 

привлечением внимания; 

 - удерживает правильную 

осанку при ходьбе и беге на 
лыжах; 

- выполняет упражнения по 

чередованию работы рук и ног 

(например, чередует хлопок с 

шагом). 

 

Плавание Обучение основным 

элементам 

плавания  
 

 

Общеразвивающие 

упражнения 

  

Развитие 

выносливости 

- Выполняет упражнение с 

опорой на визуальный план и с 

использованием зрительных 
пространственных 

ориентиров; 

- знает правила поведения на 

воде и следует им; 

- свободно держится на воде и 

погружается в воду; 

- проплывает 10-15 метров 

свободным стилем; 

- знает основные правила 

соревнований; 

- соблюдает правила 
дисциплины с 

контролирующей помощью 

педагога;  

- выдерживает темп и ритм 

выполнения; 

- переключается с одного 

действия на другое по 

звуковому сигналу с 

привлечением внимания; 

- удерживает правильную 

осанку; - выполняет 

упражнения по чередованию 
работы рук и ног (например, 

чередует хлопок с шагом). 

- Выполняет упражнение 

совместно с педагогом с 

опорой на визуальный план и с 
использованием зрительных 

пространственных ориентиров; 

- знает правила поведения на 

воде и следует им; 

- свободно держится на воде и 

погружается в воду; 

- соблюдает правила 

дисциплины с 

контролирующей помощью 

педагога;  

- переключается с одного 
действия на другое по 

звуковому сигналу с 

привлечением внимания; 

 - удерживает правильную 

осанку; - выполняет 

упражнения по чередованию 

работы рук и ног (например, 

чередует хлопок с шагом). 



202 
 

Коррекционно-

развивающие 

упражнения 

Основные 

положения и 

движения головы, 

конечностей и 

туловища, 

выполняемые на 

месте 

 

Упражнения на 
дыхание 

 

Упражнения на 

коррекцию и 

формирование 

правильной осанки 

 

Упражнения на 

коррекцию и 

профилактику 

плоскостопия 
 

Упражнения на 

развитие общей и 

мелкой моторики 

 

Упражнения на 

развитие точности и 

координации 

движений 

 

Упражнения на 

развитие 
двигательных 

умений и навыков 

- Начинает выполнение 

упражнения по звуковому 

сигналу; 

- выполняет упражнение 

целостно со словесным 

сопровождением педагога и 

одновременным выполнением 

упражнений по подражанию, с 

визуальной опорой (карточки, 
схемы и т. д.); 

- выполняет серию 

упражнений с использованием 

визуального плана; 

- включает в работу нужные 

группы мышц (обязательный 

контроль со стороны  педагога 

в построении правильного 

положения тела при 

выполнении упражнения); 

- показывает на схеме части 
тела в соответствии с 

упражнением и соотносит 

схему со своим телом; 

- удерживает позу при 

выполнении упражнений на 

развитие статической 

координации до 10 секунд; 

- выполняет на память серию 

из 3 упражнений; 

- выполняет упражнения под 

заданный ритм (отстукивает 

педагог или используется 
метроном). 

- Начинает выполнение 

упражнения по звуковому 

сигналу; 

- с предварительным 

повторением выполняет 

упражнение целостно, 

необходимо словесное 

сопровождение педагогом 

упражнения и контроль;  
- выполняет упражнения с 

визуальной опорой (карточки, 

схемы и т. д.); 

- выполняет серию упражнений 

с использованием визуального 

плана; 

- включается в игровую 

деятельность; 

- реагирует на поощрения за 

выполнение упражнений; 

- удерживает позу при 
выполнении упражнений на 

развитие статической 

координации несколько 

секунд. 

 

 

 

 

 

 

2.1.11 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА «РУССКИЙ – НА 

«ОТЛИЧНО» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа определяет содержание учебного курса по годам обучения, основные 

методические стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 

учебного курса «Русский – на «отлично». 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за 

период обучения, а также предметные результаты учебному курсу «Русский – на 

«отлично» за каждый год обучения. 

В тематическом планировании описывается программное содержание по 

выделенным содержательным линиям, раскрывается характеристика деятельности, 

методы и формы, которые целесообразно использовать при изучении той или иной темы. 

Рабочая программа по учебному курсу «Русский – на «отлично» на уровне 

начального общего образования подготовлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции преподавания 

русского языка и литературы в Российской Федерации, а также ориентирована на целевые 

приоритеты, сформулированные в программе воспитания. 

Содержание программы направлено на сопровождение и поддержку курса русского 

языка, входящего в предметную область «Русский язык и литературное чтение». 

Целями изучения учебного курса «Русский – на «отлично» являются: 

- осознание русского языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей 

русского народа; понимание значения русского языка для освоения и укрепления 



203 
 

культуры и традиций своего народа, осознание национального своеобразия русского 

языка; формирование познавательного интереса к родному языку и желания его изучать, 

любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него — к родной культуре; 

- овладение первоначальными представлениями о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства Российской Федерации, о месте русского языка 

среди других языков народов России; воспитание уважительного отношения к культурам 

и языкам народов России; овладение культурой межнационального общения; 

- овладение первоначальными представлениями о национальной специфике 

языковых единиц русского языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц с 

национально-культурной семантикой), об основных нормах русского литературного языка 

и русском речевом этикете; овладение выразительными средствами, свойственными 

русскому языку; 

- совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, 

анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей 

картины мира, отражённой в языке; 

- совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

владение русским литературным языком в разных ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитие потребности к 

речевому самосовершенствованию; 

- приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

Содержание учебного курса «Русский – на «отлично», представленное в рабочей 

программе, соответствует ФГОС НОО,  

рассчитано на общую учебную нагрузку в объёме 102 часа (по 34 часа во 2, 3 и 4 

классах классах). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «РУССКИЙ – НА «ОТЛИЧНО» 

Содержание учебного курса «Русский – на «отлично» направлено на 

удовлетворение потребности обучающихся в изучении русского языка как инструмента 

познания национальной культуры и самореализации в ней.  

Учебный курс «Русский – на «отлично» опирается на содержание основного курса, 

представленного в образовательной области «Русский язык и литературное чтение», 

сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии настоящей 

программы соотносятся с основными содержательными линиями основного курса 

русского языка в начальной школе, но не дублируют их и имеют преимущественно 

практико-ориентированный характер. 

Задачами данного курса являются: совершенствование у младших школьников как 

носителей языка способности ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие 

языковой интуиции; изучение исторических фактов развития языка; расширение 

представлений о различных методах познания языка (учебное лингвистическое мини-

исследование, проект, наблюдение, анализ и т. п.); включение учащихся в практическую 

речевую деятельность. 

2 КЛАСС 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного 

русского алфавита. 

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и 

заставок. 

Практическая работа. Оформление буквиц и заставок. 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, обозначающие 

предметы традиционного русского быта: 1) дом в старину: что как называлось (изба, 



204 
 

терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина и т. д.); 2) как называлось то, во что 

одевались в старину (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти и т. д.). 

Имена в малых жанрах фольклора (пословицах, поговорках, загадках, прибаутках). 

Проектное задание. Словарь в картинках. 

Раздел 2. Язык в действии (10 ч) 

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов). 

Смыслоразличительная роль ударения. 

Звукопись в стихотворном художественном тексте. 

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в сочетаемости слов). 

Раздел 3. Секреты речи и текста  

Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая 

форма устной речи. Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо 

попросить? 

Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). 

Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание). 

Различные приёмы слушания научно-познавательных и художественных текстов об 

истории языка и культуре русского народа. 

3 КЛАСС 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие игры, 

забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, санки, волчок, свистулька). 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие 

предметы традиционного русского быта: 

1) слова, называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, 

ступа, плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, называющие 

то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка, 

калач, коврижки) — какие из них сохранились до нашего времени; 3) слова, называющие 

то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, 

рубаха, лапти). 

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с 

предметами и явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, 

одежда (например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц 

и поговорок с пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, 

имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную форму (например, ехать 

в Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.). 

Проектное задание. Словарь «Почему это так называется?». 

Раздел 2. Язык в действии 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения 

в поэтическом тексте. Работа со словарём ударений. 

Практическая работа. Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в 

которых есть слова с необычным произношением и ударением. 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков. 

Раздел 3. Секреты речи и текста 

Приёмы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение 

инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, 

как правильно выразить несогласие; как убедить товарища). 
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Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в 

учебно-научной коммуникации: формы обращения; различение этикетных форм 

обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; использование обращений 

ты и вы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные 

виды ответов: развёрнутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: 

лексический повтор, местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об 

участии в народных праздниках. 

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова. 

Анализ информации прочитанного и прослушанного текста: различение главных 

фактов и второстепенных; выделение наиболее существенных фактов; установление 

логической связи между фактами. 

4 КЛАСС 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, связанные с 

особенностями мировосприятия и отношений между людьми (например, правда — ложь, 

друг — недруг, брат — братство — побратим). 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие 

природные явления и растения (например, образные названия ветра, дождя, снега; 

названия растений). 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие занятия 

людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник). 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие 

музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь). 

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, 

Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): уточнение значений, 

наблюдение за использованием в произведениях фольклора и художественной 

литературы. 

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий. 

Проектные задания. Откуда в русском языке эта фамилия? 

История моих имени и фамилии. (Приобретение опыта поиска 

информации о происхождении слов.) 

Раздел 2. Язык в действии  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и 

различную оценку, как специфика русского языка (например, книга, книжка, книжечка, 

книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на 

практическом уровне). 

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, 

падежа имён существительных). 

Практическое овладение нормами употребления отдельных грамматических форм 

имён существительных (например, форм родительного падежа множественного числа). 

Практическое овладение нормами правильного и точного употребления предлогов, 

образования предложно-падежных форм существительных (на практическом уровне). 

Существительные, имеющие только форму единственного или только форму 

множественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста. 

Раздел 3. Секреты речи и текста 

Особенности устного выступления. 
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Создание текстов-повествований о путешествии по городам, об участии в мастер-

классах, связанных с народными промыслами. 

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов 

аргументации (в рамках изученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания 

и формы (в пределах изученного в основном курсе). 

Смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов 

(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.). Языковые 

особенности текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «РУССКИЙ – 

НА «ОТЛИЧНО» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Личностные результаты 

В результате изучения учебного курса «Русский – на «отлично» в начальной школе 

у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты при реализации 

основных направлений воспитательной деятельности: 

- гражданско-патриотического воспитания: 

• становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе 

через изучение родного русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

• осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения народов России; 

• сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными 

произведениями; 

• уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе 

примеров из художественных произведений; 

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

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в 

художественных произведениях; 

- духовно-нравственного воспитания: 

• признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный 

жизненный и читательский опыт; 

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

использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

• неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

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

недопустимых средств языка); 

- эстетического воспитания: 

• уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов; 

• стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, в том числе в искусстве слова; осознание важности русского языка как 

средства общения и самовыражения; 

- физического воспитания, формирования культуры доровья и эмоционального 

благополучия: 

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

образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной) при поиске 

дополнительной информации в процессе языкового образования; 
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• бережное отношение к физическому и психическому здоровью, 

проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении 

норм речевого этикета и правил общения; 

- трудового воспитания: 

• осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе 

благодаря примерам из художественных произведений), ответственное потребление и 

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

деятельности, интерес к различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров 

из художественных произведений; 

- экологического воспитания: 

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

• неприятие действий, приносящих ей вред; 

- ценности научного познания: 

• первоначальные представления о научной картине мира (в том числе 

первоначальные представления о системе языка как одной из составляющих целостной 

научной картины мира); 

• познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского 

языка, активность и самостоятельность в его познании. 

Метапредметные результаты 

В результате изучения учебного курса «Русский – на «отлично» в начальной школе 

у обучающегося будут сформированы следующие познавательные универсальные 

учебные действия. 

Базовые логические действия: 

сравнивать различные языковые единицы, устанавливать основания для сравнения 

языковых единиц, устанавливать аналогии языковых единиц; 

объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

определять существенный признак для классификации языковых единиц; 

классифицировать языковые единицы; 

находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при 

работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе 

языковых единиц; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на 

основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную 

информацию; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 

материалом, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового 

объекта, речевой ситуации; 

сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-

исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 

исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа 

предложенного языкового материала; 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 
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выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 

согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде 

информацию в предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, 

справочникам, учебнику); 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в 

Интернете (информации о написании и произношении слова, о значении слова, о 

происхождении слова, о синонимах слова); 

К концу изучения учебного курса «Русский – на «отлично» у обучающегося 

формируются коммуникативные универсальные учебные действия. 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалоги и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

соответствии с речевой ситуацией; 

готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой 

работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного 

задания; 

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

выступления. 

Совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

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

предложенного учителем формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 

самостоятельно разрешать конфликты; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

К концу изучения учебного курса «Русский – на «отлично» у обучающегося 

формируются регулятивные универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и 

орфографических ошибок; 

соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, 

характеристике, использованию языковых единиц; 
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находить ошибки, допущенные при работе с языковым материалом, находить 

орфографические и пунктуационные ошибки; 

сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 

объективно оценивать их по предложенным критериям. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «РУССКИЙ – 

НА «ОТЛИЧНО» 

Изучение учебного курса «Русский – на «отлично» в течение трех лет обучения 

должно обеспечить воспитание ценностного отношения к русскому языку как отражению 

культуры, включение учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, 

осмысление красоты и величия русского языка; приобщение к литературному наследию 

русского народа; обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета; расширение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

2 КЛАСС 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

- распознавать слова с национально-культурным компонентом значения, 

обозначающие предметы традиционного русского быта (дом, одежда), понимать значение 

устаревших слов по указанной тематике; 

- использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического 

значения слова; 

- понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными 

темами; 

- осознавать важность соблюдения норм современного русского литературного 

языка для культурного человека; 

- произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

- осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

- соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); 

- выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно 

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

- различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; 

- уместно использовать коммуникативные приёмы диалога (начало и завершение 

диалога и др.); 

- владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

- использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации общения; 

- владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

- анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в 

нём наиболее существенные факты. 

3 КЛАСС 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

- осознавать роль русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

- осознавать язык как развивающееся явление, связанное с историей народа; 

- распознавать слова с национально-культурным компонентом значения, 

обозначающие предметы традиционного русского быта (одежда, еда, домашняя утварь, 

детские забавы, игры, игрушки), понимать значение устаревших слов по указанной 

тематике; 
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- использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического 

значения слова; 

- понимать значение русских пословиц и поговорок, крылатых выражений, 

связанных с изученными темами; правильно употреблять их в современных ситуациях 

речевого общения; 

- понимать значение фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта (в рамках изученных 

тем); 

- осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого 

общения; 

- произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

- осознавать смыслоразличительную роль ударения на примере омографов; 

- соблюдать основные лексические нормы современного русского литературного 

языка: выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно 

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

- проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

- пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического 

значения слова; 

- пользоваться учебными фразеологическими словарями, учебными словарями 

синонимов и антонимов для уточнения значения слов и выражений; 

- пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного 

написания слов; 

- различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; 

- владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

- использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвалу, просьбу, извинение, поздравление; 

- использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации общения; 

- владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и о культуре русского народа; 

- анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отличать 

главные факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; 

устанавливать логическую связь между фактами; 

- строить устные сообщения различных видов: развёрнутый ответ, ответ-

добавление, комментирование ответа или работы одноклассника; 

- создавать тексты-инструкции с опорой на предложенный текст; 

- создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных 

праздниках. 

4 КЛАСС 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

- осознавать национальное своеобразие, богатство, выразительность русского 

языка; 

- распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношений между людьми; слова, 

называющие природные явления и растения; слова, называющие занятия людей; слова, 

называющие музыкальные инструменты); 

- распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения; 

наблюдать особенности их употребления в произведениях устного народного творчества и 

произведениях детской художественной литературы; 

- использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического 

значения слова; 
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- понимать значение русских пословиц и поговорок, крылатых выражений, 

связанных с изученными темами; правильно употреблять их в современных ситуациях 

речевого общения; 

- понимать значение фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта (в рамках изученных 

тем); осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого 

общения; 

- соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); 

- произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

- использовать учебный орфоэпический словарь для определения нормативного 

произношения слова, вариантов произношения; 

- выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно 

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

- проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

- правильно употреблять отдельные формы множественного числа имён 

существительных; 

- выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, 

связанные с нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного 

в числе, роде, падеже; 

- пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического 

значения слова; 

- пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного 

написания слов; 

- различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; 

- владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

- использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвалу, просьбу, извинение, поздравление; 

- выражать мысли и чувства на родном языке в соответствии с ситуацией общения; 

- владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и о культуре русского народа; 

- анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отличать 

главные факты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, 

устанавливать логическую связь между фактами; 

- проводить смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. 

п.), определять языковые особенности текстов; 

- выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи; 

- создавать тексты-повествования об участии в мастер-классах, связанных с 

народными промыслами; 

- создавать тексты-рассуждения с использованием различных способов 

аргументации; 

- оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

- редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с 

целью более точной передачи смысла. 

 

2.1.12. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ КУРСОВ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ 

ОБЛАСТИ 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами: "Коррекционно-развивающие занятия 
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(логопедические и психокоррекционные)" (фронтальные и (или) индивидуальные 

занятия), "Ритмика" (фронтальные и (или) индивидуальные занятия). 

Коррекционный курс "Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и 

психокоррекционные)". Логопедические занятия. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана также в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. 

№ 1598, вступил в силу 1 сентября 2016 г.); 

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

 Примерной рабочей программы по адаптивной физической культуре для 

обучающихся с задержкой психического развития на уровне начального общего 

образования (протоко федерального учебно-методического объединения  по общему 

образованию от 29 сентября 2022 г. № 7/22). 

Курс коррекционно-развивающей области «Логопедические занятия» является 

обязательным для реализации. Он направлен на коррекцию различных недостатков 

речевого развития у школьников, получающих образование в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ПрАООП НОО обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.2) . Логопедическая работа с обучающимися нацелена на удовлетворение их 

особых образовательных потребностей, обозначенных в указанных документах. 

Общая цель логопедических занятий  заключается в диагностике, коррекции и 

развитии всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, 

синтаксической), а также связной устной и письменной речи.  

Курс «Логопедические занятия» представляет особую значимость для учащихся с 

ЗПР, поскольку у данной группы детей наблюдается большая распространенность 

комплексных речевых нарушений, своеобразие речи, проявляющееся в недостаточности 

или нарушении развития ее компонентов, что приводит к трудностям усвоения учебного 

материала. В описании особенностей речевого развития детей с ЗПР многие специалисты 

и учёные (Р.Д. Тригер, Н.А.Цыпина, С.Г. Шевченко, Е. В. Мальцева, Н. Ю. Борякова и 

др.) констатируют у них смазанную, недостаточно отчетливую речь, что связано с малой 

подвижностью артикуляционного аппарата, частые нарушения звукопроизношения, 

недоразвитие фонематического слуха, отсутствие практических речевых обобщений, 

бедность и слабую дифференцированность словаря, слабость регулирующей функции 

речи.  

У большинства обучающихся с ЗПР наблюдаются нарушения как импрессивной, 

так и экспрессивной речи, недостаточность не только спонтанной, но и отражённой речи. 

Импрессивная речь характеризуется малой дифференцированностью речеслухового 

восприятия, неразличением смысла отдельных слов, тонких оттенков речи. 

Экспрессивной речи этих детей свойственны нарушения звукопроизношения, 

бедность словарного запаса, недостаточная сформированность грамматического строя, 

наличие грамматических стереотипов, аграмматизмов, речевая инактивность. Нарушения 

связной речи у детей с ЗПР проявляются в значительных трудностях пересказа и при 

составлении различных видов рассказов. Детям доступен пересказ лишь небольших 

объемов текста, при этом уменьшается количество смысловых звеньев, нарушаются связи 

между отдельными предложениями текста, типичны неоправданные повторы и паузы. Все 

это сочетается с недостаточной сформированностью системы произвольной регуляции, 

основных мыслительных операций, знаково-символической функции мышления, 

разнообразными нарушениями и/или дефицитами развития психофизических функций 
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(дисфункциями): ослабленной памятью, плохой концентрацией и распределением 

внимания, недостаточной сформированностью пространственных представлений, 

зрительно-моторной координации и пр.).  

Курс «Логопедические занятия» способствует не только речевому развитию, но и 

коррекции указанных нарушений, совершенствованию познавательной деятельности и 

системы произвольной регуляции, удовлетворению общих и специфических 

образовательных потребностей. 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех 

сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), 

связной речи. 

Основными направлениями логопедической работы является: 

диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи); 

диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его 

расширение и уточнение); 

диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры 

речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие 

коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и монологической 

речи, формирование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого 

опыта); 

коррекция нарушений чтения и письма; 

расширение представлений об окружающей действительности; 

развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и других 

познавательных процессов). 

Индивидуальная диагностика речевого развития в соответствии с выделенными 

направлениями проводится учителем-логопедом так же, как и педагогом-психологом в 

первой четверти, за счет нераспределенных часов из расчета 1 час на обучающегося для 

каждого специалиста. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

1 класс 

Коррекция недостатков звукопроизношения и введение исправленных звуков в 

устную речь. Этот раздел направлен на развитие артикуляционной моторики, на 

исправление нарушений звукопроизношения, а также уточнение правильной артикуляции 

смешиваемых звуков. Данный раздел реализуется на индивидуальных занятиях, либо в 

малой группе у детей со сходным нарушением звукопроизношения. Работа по темам 

данного раздела может продолжаться от двух месяцев до учебного года в зависимости от 

преодоления нарушений звукопроизношения и сроков автоматизации поставленных 

звуков в речи. 

Диагностика и коррекция лексической стороны речи. Данный раздел направлен на 

уточнение и активизацию пассивного словаря, обогащение активного словаря словами 

разных грамматических категорий, формирование представлений о роли слова в составе 

речевого высказывания, навыков и умений адекватного отбора лексических единиц в 

собственной экспрессивной речи. Работа по данному разделу проводится на групповых 

логопедических занятиях.  

Звуко-слоговой и звуко-буквенный состав слова и профилактика нарушений 

письма и чтения. Этот раздел направлен на уточнение и коррекцию артикуляционных 

укладов речевых звуков, обучение умениям фонематического анализа и синтеза; 

формирование представлений о слоговой структуре слова, о слогах разных типов, 

выработку навыков слогового анализа и синтеза; уточнение знаний о буквах русского 

языка, их связи со звуками и выработка навыков дифференциации букв. Содержание 

данного раздела реализуется на индивидуальных и групповых логопедических занятиях. 
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Диагностика и формирование грамматического строя устной речи и коррекция его 

недостатков. Данный раздел подразумевает работу по формированию представлений о 

смысловых и грамматических характеристиках текста, предложения, словосочетания. На 

индивидуальных и групповых логопедических занятиях дети учатся конструировать 

предложения в соответствии с грамматическими нормами. Проводится работа по 

формированию и коррекции навыков словоизменения и словообразования. Навыки, 

полученные детьми логопедических занятиях, применяются на уроках и внеклассных 

занятиях. 

Коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие 

коммуникативной функции речи. Данный раздел предусматривает активизацию 

мотивационного компонента речевой коммуникации школьников; развитие и коррекцию 

навыков диалогической речи; формирование умений устного монологического 

высказывания. Работа проводится на групповых логопедических занятиях, навыки 

ведения диалога, создания устного монологического высказывания используются на 

уроках и внеурочной деятельности.   

1 дополнительный класс 

Коррекция недостатков звукопроизношения и введение исправленных звуков в 

устную речь.  

Этот раздел направлен на развитие артикуляционной моторики, на исправление 

неправильного звукопроизношения, а также уточнение правильной артикуляции 

смешиваемых звуков. Реализация этого раздела необходима всем обучающимся с 

нарушениями звукопроизношения, а также с нечеткой, плохо артикулированной речью. 

Звуко-слоговой анализ и синтез; профилактика и коррекция нарушений письма и 

чтения. 

Этот раздел направлен на повторение и уточнение имеющихся у школьников с ЗПР 

знаний и умений, усвоенных в период обучения в 1 классе. У школьников, не 

обучавшихся в 1 классе по варианту 7.2, приводятся в систему те неполные и неточные 

знания и навыки, которые дети получили в период обучения в массовой школе. В ходе 

работы по данному разделу не только уточняются представления обучающихся о слоговой 

и звуковой структуре слов, совершенствуются навыки слогового и фонематического 

анализа и синтеза, но и определяются основания для дальнейшей коррекционно-

развивающей работы. 

Дифференциация звуков по акустико-артикуляционным признакам и преодоление 

нарушений письма и чтения (уточнение представлений о звуках, сходных по звучанию и 

артикуляции: согласных звонких-глухих, твердых-мягких, парных гласных; 

формирование навыков их различения и соотнесения с соответствующими буквами в 

разных языковых единицах – слогах, словах, предложениях; выработка и закрепление 

навыков обозначения мягкости на письме). 

Развитие лексической стороны речи и профилактика нарушений письма и чтения 

(активизация и обогащение словаря; уточнение представлений о смысловой роли 

различных лексических единиц в составе связного высказывания; формирование навыков 

и умений адекватного отбора слов различных грамматических категорий в соответствии с 

темой высказывания; профилактика смысловых ошибок при чтении и письме). 

Диагностика и формирование грамматического строя устной речи и коррекция его 

недостатков (формирование представлений о смысловых и грамматических 

характеристиках текста, предложения, словосочетания; обучение умениям 

конструирования предложений в соответствии с грамматическими нормами; 

формирование и коррекция навыков словоизменения и словообразования). 

Связная речь (повышение мотивации говорения; развитие и коррекция навыков 

диалогической речи; формирование умений устного монологического высказывания). 

2 класс 
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Содержание программы курса «Логопедические занятия» разработано на основе 

методических пособий, созданных известными учеными в области отечественной 

логопедии и с учетом имеющихся методических рекомендаций по обучению детей с ЗПР. 

Курс реализуется на протяжении всего периода начального образования и позволяет 

последовательно и постепенно преодолевать речевую инактивность и речевые нарушения 

обучающихся, а также обусловленные ими разнообразные трудности в обучении, 

развивать коммуникативную компетентность. При составлении планирования необходимо 

сочетать последовательность и цикличность усвоения речеязыкового материала 

обучающимися. Многократное воспроизведение детьми усвоенных операций и действий 

способствует формированию у них стойких навыков и умений. Это в свою очередь 

способствует преодолению трудностей устного общения, созданию предпосылок 

письменного общения, преодолению трудностей обучения русскому языку. При 

планировании тем логопедических занятий необходимо учитывать содержание 

программного материала по предметам Русский язык и Чтение, что способствует лучшему 

усвоению этих предметов.  

У большинства обучающихся ко второму классу под влиянием систематической 

логопедической работы наблюдается положительная динамика в общем речевом развитии. 

Улучшается состояние импрессивной речи; второклассники приобретают навыки 

понимания как отдельных высказываний, так и содержания небольших по объему текстов 

описательного или событийного характера, могут отвечать на вопросы по его 

содержанию.  

В экспрессивной речи у большинства детей улучшается состояние 

произносительной стороны речи: преодолеваются полиморфные нарушения 

звукопроизношения, недостатки звукослоговой структуры слов, это связано в частности и 

с улучшением навыков фонематического восприятия и различения фонема, слухового 

контроля за звучащей речью.  отдельных слов, тонких оттенков речи. 

В лексико-грамматической стороне речи отмечается увеличение словаря основных 

частей речи (существительных, глаголов, прилагательных), второклассники чаще и точнее 

используют в своих высказывания обобщающие понятия житейского характера (посуда, 

одежда и пр.) могут конкретизировать названия предметов, входящих в обобщенные 

группы; 

В грамматической стороне речи уменьшается количество грубых аграмматизмов 

(ошибок согласования слов в роде, числе падеже, согласования глаголов), дети адекватнее 

употреблять некоторые суффиксальные модели словообразования (образование 

существительных от глаголов, притяжательных прилагательных от существительных); 

В связной речи обучающиеся приобретают определенные диалогические умения: 

могут обращаться к сверстнику, учителю с понятным и грамматически правильными 

высказываниями (вопросами, просьбами), используют основные формулы речевого 

этикета в диалоге; в монологической речи дети составляют связное высказывание в виде 

пересказа текста и рассказа с опорой на картинки. 

В тоже время речи в устной речи обучающихся сохраняются типичные недостатки, 

прежде всего лексико-грамматического характера и затруднения в продуцировании 

собственных монологических высказываний. Поэтому во втором классе содержание 

логопедической работы должно быть прежде всего ориентировано на коррекцию этих 

недостатков и формирование разных видов монологической речи как основы учебного 

выказывания. Работа над лексикой и грамматикой устной речи проводится как на уровне 

предложения, так и на уровне текста. Эти языковые единицы изучаются как по программе 

русского языка, так на логопедических занятиях. Таким образом, логопед и учитель 

отрабатывают с обучающимися навыки построения грамматически правильных и 

лексически разнообразных и точных предложений, а затем текстов.  

Кроме того, необходимо учитывать типичное для большинства детей с задержкой 

психического развития недоразвитие фонематических процессов (трудности различения 



216 
 

акустически близких по звучанию фонем, затруднения в осуществлении сложных форм 

звукового анализа и синтеза). Такие недостатки фонематической стороны речи становятся 

причиной стойких ошибок в письме, второклассники пропускают гласные и согласные 

буквы в словах, искажают звуковой состав слова, не осваивают правила смягчения 

согласных и пр. Следовательно, в процессе логопедических занятий во втором классе 

предусматривается продолжение систематической работы по формированию и 

закреплению навыков звукового анализа и синтеза, фонематического различения. Это 

особенно важно для профилактики и преодоления акустических ошибок в письме, 

прочного усвоения ряда орфограмм второго класса, изучаемых на уроках русского языка 

(правописание мягкого знака на конце и в середине слова, правописание глухих согласных 

на конце слова). Следовательно, второе важное направление логопедической работы с 

обучающимися второго класса профилактика ошибок письма и чтения, обусловленных 

несформированностью фонемного распознания. 

Курс «Логопедические занятия» состоит из нескольких модулей. Первые два 

модуля в первом полугодии направлены на преодоление трудностей в овладении и 

формировании процессов письма и чтения. Занятия этих модулей посещают все учащиеся 

класса. В первом полугодии второго класса учитель-логопед проводит занятия по 

развитию фонематических процессов, формированию навыков звукослогового анализа и 

синтеза, развитию и коррекции лексико-грамматической стороны речи и связной речи.  

Темы предложенных модулей связаны с программой русского языка. Периодичность 

групповых занятий с детьми 2 раза в неделю. Со второго полугодия осуществляется 

коррекционная работа, которая состоит из основного (обязательного для всех 

обучающихся) модуля по развитию лексико-грамматической стороны речи и связной 

устной и письменной речи и модулей (с учетом трудностей учащихся) по коррекции 

нарушений чтения и письма с учетом вида дисграфии и дислексии. В связи с этим 

количество часов логопедической коррекции в учебном плане может возрасти. Учитель-

логопед проводит один час по единому обязательному коррекционному модулю. А два 

часа в неделю отводит на коррекцию специфических ошибок письма, дифференцируя 

детей на группы по сходным трудностям.   

В соответствии с ФРП выбор коррекционно-развивающих курсов для 

индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение, содержание 

самостоятельно определяется Школой, исходя из психофизических особенностей и 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Содержание логопедических 

занятий целесообразно соотносить с перечисленными разделами.  

Содержание курса «Логопедические занятия» состоит преимущественно из 

разделов, направленных на диагностику, профилактику и коррекцию нарушений 

формирования процесса чтения и письма, что достигается работой над языковым 

анализом и синтезом, а также звуко-слоговым и звуко-буквенным составом слова с 

повышенным вниманием к дифференциации звуков и сходных по написанию букв, над 

слоговой структурой слова, выделением ударных и безударных слогов. Помимо 

групповой коррекционной работы для данной категории детей должны быть 

предусмотрены индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия, на которых 

осуществляется коррекция недостатков звукопроизношения. Основная цель 

индивидуальных занятий состоит в выборе и применении комплекса артикуляционных 

упражнений, направленных на устранение специфических нарушений звуковой стороны 

речи, характерных для разных форм речевой патологии – дислалии, ринолалии, дизартрии 

и др. На индивидуальных занятиях логопед имеет возможность установить 

эмоциональный контакт с ребёнком, активизировать контроль за качеством звучащей 

речи, скорригировать некоторые не желательные личностные и познавательные 

особенности учащегося.  Периодичность индивидуальных занятий определяется тяжестью 

нарушения речевого развития.  
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Коррекция недостатков звукопроизношения требует индивидуальной работы на 

этапах постановки и автоматизации звуков в слогах и односложных словах. Остальная 

работа по коррекции недостатков звукопроизношения (подготовительный этап, 

автоматизация в словах разной слоговой структуры, предложениях и этап 

дифференциации) может осуществляться в подгруппах.  

Основная цель подгрупповых занятий – воспитание навыков коллективной работы 

и отработка правильного звукопроизношения в различных ситуациях общения. На этих 

занятиях обучающиеся должны научиться оценивать качество своих речевых 

высказываний и сверстников. Состав подгрупп меняется по усмотрению логопеда в 

зависимости от динамики достижений обучающихся в коррекции недостатков 

звукопроизношения. По мере устранения дефектов звукопроизношения фронтальная 

работа занимает все больше времени. Она осуществляется при обязательном 

индивидуальном подходе к каждому ученику с учетом его психофизических 

особенностей, выраженности речевого нарушения и степени отработанности каждого 

звука. Индивидуализация коррекционного обучения должна находить отражение в 

планировании каждого занятия. 

Развитие и коррекция лексической стороны речи происходит по тем же темам, что 

и в первом классе, но знания обучающихся значительно расширяются за счет 

представлений об окружающей действительности и преодолением недостатков 

познавательной деятельности. Работа по уточнению значений слов осуществляется в 

рамках выделенных лексических тем, особое внимание уделяется переводу слов из 

пассивного словаря в активный. Значительно расширяется глагольный словарь и словарь 

прилагательных. На логопедических занятиях закрепляется, обобщается система знаний 

по данным темам, на основе чего расширяется система словесных понятий, особенно 

существительных, обозначающих родовые понятия. Необходимо проводить работу по 

дифференциации значений существительных, глаголов и прилагательных, близких по 

лексическому значению или функциональным признакам внутри каждой темы. 

Проводится большая работа по развитию лексической системности, формированию 

семантических полей. Развитие мыслительных операций происходит за счет 

использования метафорических выражений, через обучение умению учитывать контекст 

предложений для понимания омонимов, обогащение словаря обучающихся синонимами и 

антонимами. 

Развитие и коррекция грамматического строя речи происходит преимущественно в 

процессе составления словосочетаний, предложений и порождения связного 

высказывания (пересказ рассказ на заданную тему, свободное высказывание). 

Осуществляется поэтапное овладение правилами словоизменения и словообразования 

существительных, прилагательных и глаголов. Уточняется значение предлогов и 

возможности их использования. Большое внимание уделяется конструированию 

словосочетаний и предложений. 

Развитие и коррекция диалогической и формирование монологической форм речи 

является важным направлением работы. При обучении диалогу необходимо 

моделирование коммуникативных ситуаций, а также проведение различных упражнений: 

ответно-вопросных (научить обучающихся ответным высказываниям, подхватыванию 

мысли собеседника и т.д.), инициативных для оречевления наглядной ситуации. 

Коррекционную роль играет и учебная беседа. 

Развивая монологическую речь, необходимо подбирать упражнения, 

предусматривающие постепенное увеличение объема речевого материала и его 

усложнение по двум линиям: во-первых, должен быть предусмотрен переход от менее 

распространенных фраз к более распространенным; во-вторых – от изложения 

небольшого количества эпизодов к постепенному их увеличению с выражением 

разнообразных логических связей. Начинать необходимо с опоры на наглядную ситуацию, 
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затем на предшествующий опыт, а дальше – к самостоятельным высказываниям, 

учитывающим контекст ситуации.  

Коррекция недостатков процесса письма и чтения осуществляется на групповых 

занятиях с 15 сентября по 15 мая. Осуществляется работа по формированию навыков 

фонематического анализа и синтеза, навыков звукобуквенного анализа и синтеза, а также 

навыков слогового и языкового анализа и синтеза. Уточняются представления о 

различных типах связи в словосочетаниях и предложениях. Развиваются пространственно-

временные ориентировки, зрительное и слуховое восприятие, а также уточняется и 

расширяется объем зрительной памяти на материале предметов, геометрических фигур и 

букв. Дифференциация звуков и букв по акустическому и кинетическому сходству. 

Коррекционно-логопедическая работа по преодолению ошибок на письме и при чтении 

проводится на уровне звука и буквы, слога, слова, словосочетания, предложения и текста. 

На занятиях формируется навык чтения целыми словами, отрабатывается понимание 

прочитанного. Большое внимание уделять чтению слов со стечением согласных и слов 

сложной слоговой структуры. 

Расширение представлений об окружающей действительности осуществляется на 

всех коррекционных занятиях за счет обогащения словарного запаса, развития связного 

устного и письменного высказывания.  

Развитие познавательной сферы. На логопедических занятиях необходимо широко 

использовать приемы активизации произвольного внимания: сюрпризные моменты, 

игровые ситуации, введение в занятие элементов соревнования, использование поощрения 

и уточняющих вопросов. Инструкции к заданиям следует давать понятные и простые. При 

запоминании учебного материала необходимо использовать активное действие с 

материалом, осмысливание и осознание содержащих в нем фактов. При запоминании 

материала учить детей разбивать его на смысловые части и коротко их называть. На 

занятиях следует учить устанавливать причинно-следственные связи между явлениями и в 

предложениях, текстах. 

3 класс 

Содержание программы курса «Логопедические занятия» разработано на основе 

методических пособий, созданных известными учеными в области отечественной 

логопедии и с учетом имеющихся методических рекомендаций по обучению детей с ЗПР. 

Курс реализуется на протяжении всего периода начального образования и позволяет 

последовательно и постепенно преодолевать речевую инактивность и речевые нарушения 

обучающихся, а также обусловленные ими разнообразные трудности в обучении, 

развивать коммуникативную компетентность. При составлении планирования необходимо 

сочетать последовательность и цикличность усвоения речеязыкового материала 

учащимися. Многократное воспроизведение детьми усвоенных операций и действий 

способствует формированию у них стойких навыков и умений. Это в свою очередь 

способствует преодолению трудностей устного общения, созданию предпосылок 

письменного общения, преодолению трудностей обучения русскому языку.  

Курс «Логопедические занятия» состоит из модулей, направленных на коррекцию 

нарушений устной и письменной речи. В первом полугодии третьего класса учитель-

логопед продолжает коррекционную работу по преодолению специфических ошибок на 

письме, которая была начата со второго полугодия второго класса. В начале учебного года 

учитель-логопед проводит уточняющую диагностику недостатков письменной речи с 

целью комплектования групп по коррекции нарушений с учетом проявлений трудностей. 

Помимо коррекции письменной речи на логопедических занятиях осуществляется работа 

по развитию лексико-грамматической стороны речи и связного устного и письменного 

высказывания.  

В соответствии с ФРП выбор коррекционно-развивающих курсов для 

индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение, содержание 

самостоятельно определяется Школой, исходя из психофизических особенностей и 
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особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Содержание логопедических 

занятий целесообразно соотносить с разделами.  

Содержание курса «Логопедические занятия» состоит преимущественно из 

разделов, направленных на диагностику, профилактику и коррекцию нарушений 

формирования процесса чтения и письма, что достигается работой над языковым 

анализом и синтезом, а также звуко-слоговым и звуко-буквенным составом слова с 

повышенным вниманием к дифференциации звуков и сходных по написанию букв, над 

слоговой структурой слова, выделением ударных и безударных слогов.  

Индивидуальные, подгрупповые занятия по коррекции нарушений 

произносительной стороны речи проводятся по необходимости на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК).  Периодичность 

индивидуальных занятий определяется тяжестью нарушения речевого развития.  

Коррекция недостатков звукопроизношения требует индивидуальной работы на 

этапах постановки и автоматизации звуков в слогах и односложных словах. Остальная 

работа по коррекции недостатков звукопроизношения (подготовительный этап, 

автоматизация в словах разной слоговой структуры, предложениях и этап 

дифференциации) может осуществляться в подгруппах. К третьему классу недостатки 

звукопроизношения у обучающихся должны быть устранены. 

Развитие и коррекция лексической стороны речи происходит по тем же темам, что 

и во втором классе, но знания обучающихся значительно расширяются за счет 

расширения представлений об окружающей действительности и преодолением 

недостатков познавательной деятельности. Работа по уточнению значений слов 

осуществляется в рамках выделенных лексических тем, особое внимание уделяется 

переводу слов из пассивного словаря в активный. Значительно расширяется глагольный 

словарь и словарь прилагательных. На логопедических занятиях закрепляется, обобщается 

система знаний по данным темам, на основе чего расширяется система словесных 

понятий. Проводится большая работа по развитию лексической системности, 

формированию семантических полей. Развитие мыслительных операций происходит за 

счет использования метафорических выражений, через обучение умению учитывать 

контекст предложений для понимания омонимов, обогащение словаря учащихся 

синонимами и антонимами. 

Развитие и коррекция грамматического строя речи происходит преимущественно в 

процессе составления словосочетаний, предложений и порождения связного 

высказывания (пересказ рассказ на заданную тему, свободное высказывание). 

Осуществляется поэтапное овладение правилами словоизменения и словообразования 

существительных, прилагательных и глаголов. Уточняется значение предлогов и 

возможности их использования. Большое внимание уделяется конструированию 

словосочетаний и предложений. В третьем классе обучающиеся учатся составлять 

связные письменные высказывания с опорой на различные вспомогательные средства, 

большое внимание уделяется самостоятельному написанию предложению, его 

распространению и написанию изложения.  

Развитие и совершенствование диалогической и формирование, коррекция 

монологической форм речи является важным направлением работы. При обучении 

диалогу необходимо моделирование коммуникативных ситуаций, а также проведение 

различных упражнений: ответно-вопросных (научить учащихся ответным высказываниям, 

подхватыванию мысли собеседника и т.д.), инициативных для оречевления наглядной 

ситуации. Коррекционную роль играет и учебная беседа. 

Развивая монологическую речь, необходимо подбирать упражнения, 

предусматривающие постепенное увеличение объема речевого материала и его 

усложнение по двум линиям: во-первых, должен быть предусмотрен переход от менее 

распространенных фраз к более распространенным; во-вторых – от изложения 

небольшого количества эпизодов к постепенному их увеличению с выражением 
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разнообразных логических связей. Начинать необходимо с опоры на наглядную ситуацию, 

затем на предшествующий опыт, а дальше – к самостоятельным высказываниям, 

учитывающим контекст ситуации.  

Коррекция недостатков процесса письма и чтения осуществляется на групповых 

занятиях. Продолжается работа по формированию навыков звукового, слогового и 

языкового анализа и синтеза. Уточняются представления о различных типах связи в 

словосочетаниях и предложениях. Усиленное внимание в третьем классе уделяется 

практическому использованию падежных форм имен существительных в единственном и 

множественном числе, устранению ошибок в согласовании имен прилагательных и 

глаголов с существительными. На логопедических занятиях уточняются представления 

обучающихся о частях речи и членах предложения. Коррекционно-логопедическая работа 

по преодолению ошибок на письме и чтении проводится в большей степени на уровне 

слова, словосочетания, предложения и текста. В третьем классе проводится большая 

работа по закреплению основных словообразовательных моделей, усвоению понятия 

«однокоренные слова». Данная работа отражается в планировании логопедических 

занятий и проводится в течение всего учебного года. В первом полугодии коррекционная 

работа направлена на коррекцию специфических ошибок, второе полугодие на 

преодоление дизорфографии. Если ученик по-прежнему допускает специфические 

ошибки, то с ним продолжается коррекционная работа по их преодолению. На занятиях 

формируется навык беглого чтения, выразительного чтения, отрабатывается понимание 

прочитанного.  

Расширение представлений об окружающей действительности осуществляется на 

всех коррекционных занятиях за счет обогащения словарного запаса, развития связного 

устного и письменного высказывания по лексическим темам.  

Развитие познавательной сферы. На логопедических занятиях необходимо широко 

использовать приемы активизации произвольного внимания: сюрпризные моменты, 

игровые ситуации, введение в занятие элементов соревнования, использование поощрения 

и уточняющих вопросов. Инструкции к заданиям давать понятные и простые, учить 

переключаться с одного задания на другое, следовать алгоритму при решении 

орфографической задачи. При запоминании учебного материала использовать активное 

действие с материалом, осмысливание и осознание содержащих в нем фактов. При 

запоминании материала учить детей разбивать его на смысловые части и коротко их 

называть. Учить устанавливать причинно-следственные связи между явлениями и в 

предложениях, текстах. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

1 класс 

Результатом изучения курса «Логопедические занятия» должно быть преодоление 

типичных недостатков устной речи и профилактика нарушений чтения и письма. Поэтому 

уже при организации обучения первоклассников следует планировать итоговые 

результаты, ставя промежуточные цели и подбирая инструментарий для оценки их 

достижения.  

По окончании учебного года учитель-логопед проводит повторное диагностическое 

обследование по направлениям: 

–обследование звукопроизношения; 

– обследование состояния звуко-слогового и звуко-буквенного анализа слов; 

– обследование лексической стороны речи; 

– обследование грамматического строя речи; 

–обследование связной речи; 

–обследование письменных умений (написание букв, слогов, слов с простой 

слоговой структурой); 

–обследование читательских умений (чтение букв, слогов, трех- и 

четырехбуквенных слов).  
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Логопедические методики обследования речи представлены в списке 

методического обеспечения. 

Календарно-тематическое планирование по годам обучения осуществляется с 

учетом предполагаемых результатов образования. К ним относятся не только показатели 

собственно речевого развития, но и многие другие. Курс «Логопедические занятия» 

чрезвычайно важен для сферы жизненной компетенции, формирование которой является 

генеральной целью программы коррекционной работы. Содержание детских 

высказываний составляет основу для оценки следующих умений: 

 обратиться к взрослому при затруднениях, сформулировать запрос о 

специальной помощи; 

 вербализовать оценку успешности своей деятельности, адекватности 

поведения и дать аналогичную оценку однокласснику; 

 обсуждать вопросы организации какого-либо мероприятия, праздника (в 

семье, школе) и выступать на нем; 

 начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

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

 получать и уточнять информацию от собеседника; 

 задавать вопросы; 

 передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком; 

 делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами; 

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

намерение, просьбу, опасение и другие. 

В области лексической стороны речи: 

 возможность объяснять значение слов разных грамматических категорий 

(предметы, действия, признаки) в прослушанных текстах и дискурсах (в рамках 

программных требований), дифференцировать грамматическую категорию (подбором 

вопроса); 

 умение называть синонимы и антонимы; 

  использование житейских обобщений (посуда, одежда и пр.) в речи и 

возможность конкретизировать названия предметов, входящих в обобщенные группы. 

В области звуко-слогового и звукобуквенного анализа и синтеза: 

 правильное произношение звуков родного языка как изолированно, так и в 

различных языковых единицах (слогах, словах различной звуко-слоговой сложности, 

предложениях, связных высказываниях); 

 умение дифференцировать в произношении и восприятии гласных и 

согласных, твердых и мягких, звонких и глухих, свистящих и шипящих звуков; 

 наличие умений проводить звуко-слоговой анализ и синтез (умение 

выделять звук из языковых единиц (слогов, слов) различной фонетической структуры, 

определять его место в слоге или слове; определять последовательность звуков в слове; 

составлять слоги и слова из предлагаемых звуков; устанавливать различия в звуко-

слоговой структуре слов). 

В области грамматического строя речи: 

 минимизация аграмматизмов в свободных высказываниях; 

 образование существительных от глаголов, притяжательных 

прилагательных от существительных; 

 умение пользоваться префиксальным и суффиксальным способами 

словообразования (уменьшительные и увеличительные суффиксы). 

В области связной речи: 

 обращаться к сверстнику, учителю с понятным и грамматически 

оформленным высказыванием; 
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 использовать формулы речевого этикета в диалоге; 

 умение составлять связное высказывание (пересказ, рассказ по картинке). 

1 дополнительный класс 

Результатом посещения курса «Логопедические занятия» должно явиться 

преодоление типичных недостатков устной и профилактика нарушений чтения и письма. 

Поэтому уже при организации обучения первоклассников следует планировать итоговые 

результаты, ставя промежуточные цели и подбирая инструментарий для оценки их 

достижения.  

По окончании учебного года логопед проводит повторное диагностическое 

обследование по направлениям: 

– обследование звукопроизношения; 

– обследование состояния звуко-слогового и звуко-буквенного анализа слов; 

– обследование лексической стороны речи; 

– обследование грамматического строя речи; 

– обследование связной речи; 

– обследование письменных умений (написание букв, слогов, слов с простой 

слоговой структурой); 

– обследование читательских умений (чтение букв, слогов, трех- и 

четырехбуквенных слов).  

Логопедические методики обследования речи представлены в списке 

методического обеспечения. 

Курс «Логопедические занятия» чрезвычайно важен для сферы жизненной 

компетенции, формирование которой является генеральной целью программы 

коррекционной работы. Содержание детских высказываний составляет основу для оценки 

следующих умений: 

 внятно и четко изложить своё высказывание; 

 различать правильное и неправильное звукопроизношение в речевом потоке; 

 обратиться к взрослому при затруднениях, сформулировать запрос о 

специальной помощи; 

 вербализовать оценку успешности своей деятельности, адекватности 

поведения и дать аналогичную оценку однокласснику; 

 обсуждать вопросы организации какого-либо мероприятия, праздника (в 

семье, школе) и выступать на нем; 

 начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

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

 получать и уточнять информацию от собеседника; 

 задавать вопросы; 

 передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком; 

 делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами; 

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

намерение, просьбу, опасение и другие. 

В области звуковой стороны речи: 

 сформирована направленность внимания на звуковую сторону речи; 

 уточнение представлений об артикуляционных укладах нарушенных звуков; 

 умение безошибочного использования нормативного произношения всех 

звуков русского языка во всех ситуациях общения. 

В области лексической стороны речи: 

 уточнение представлений о словах предметах, действиях и признаках, 

умение подбирать слова к вопросам, к предметам; 

 умение давать понятийные определения простым словам; 
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 расширение умений использовать синонимы и антонимы, понятие об 

омонимах; 

 использование слов с обобщающим значением; 

  возможность понимать значения слов с переносным смыслом. 

В области звуко-слогового и звуко-буквенного анализа и синтеза: 

 различение гласных и согласных, распознавание звуков по артикуляции, 

различия между звуком и буквой, опознание букв письменных и печатных, 

соответствующих звукам; 

 обозначение мягкости согласных на письме; 

 составление графических схем слов; 

 выделение ударного и безударных слогов; 

 дифференциация звонких и глухих звуков, твердых и мягких звуков. 

В области грамматического строя речи: 

 понимание интонационных характеристик предложения; 

 умение конструировать предложения из разрозненных слов; 

 умение составлять правильно грамматически оформленные предложения по 

опорным словам; 

 умение дифференцировать грамматически правильные и неправильные 

словосочетания; 

 овладение умением анализа форм слова в словосочетании; 

 автоматизация префиксального и суффиксального способов 

словообразования (уменьшительные и увеличительные суффиксы). 

В области связной речи: 

 умение прослушивания связного текста; 

 определение главной мысли текста; 

 озаглавливание текста; 

 составление монологов-описаний и монологов-рассказов на заданную тему; 

 возможность моделирования простых диалогов; 

 начало овладения правилами связного высказывания (последовательность, 

полнота используемых предложений, точность в определении слов, четкость артикуляции, 

интонационная выразительность). 

2 класс 

Личностные результаты освоения курса коррекционно-развивающей области 

«Логопедические занятия» для 2-го класса оцениваются по следующим направлениям: 

Осознание себя как гражданина России проявляется в: 

 уважительном отношение к русскому языку. 

Освоение социальной роли ученика проявляется в: 

 способности самостоятельно задавать вопросы по содержанию учебного 

материала;  

 проявлении самостоятельности при выполнении заданий, подготовке 

учебных принадлежностей к занятиям; 

 проявлении ответственного поведения (подготовка к занятию, трансляция 

заданий учителя-логопеда дома взрослым, беспокойство по поводу соблюдения 

требований); 

 стремлении быть успешным (старательность при выполнении заданий). 

Сформированность речевых умений проявляется в: 

 способности использовать грамматически правильные связные 

высказывания для решения познавательных задач; 

 способности использовать чтение и письмо для реализации коммуникации; 

 возможности аргументировать свои решения, пересказывать учебные 

тексты, составлять описательные и повествовательные рассказы, говорить об 

испытываемых эмоциях, намерениях. 
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Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в: 

 способности невербально проявлять вежливость (улыбка при встрече, 

обращении);  

 правильном использовании форм речевого этикета в различных учебных 

ситуациях; 

 уважительном отношении к мнению других учеников, педагога; 

 умении делать правильный выбор на основе представлений о нравственных 

нормах и справедливости;  

 умении соблюдать нормы поведения на занятиях.  

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в: 

 умении замечать красоту в природе, окружающем предметном мире и в 

людях (составление текстов-описаний);  

 способности к восприятию красоты слова, художественной ценности 

литературных произведений; 

 активном стремлении слушать книги, участвовать в обсуждении 

прочитанных произведений;  

 умении рассматривать и оценивать картины известных художников, 

определять настроение автора, составлять предложения, рассказы, используя оценочную и 

эмоциональную лексику. 

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации 

проявляется в: 

 умении договариваться, вести себя в соответствии с договоренностью, 

согласованно выполняя необходимые действия, не разрушая общего замысла; 

 умении проявлять внимание к настроению партнера по общению; 

 умении справедливо распределять обязанности (подготовка к занятию, 

дежурство, групповое выполнение задания); 

 умении уважительно относиться к чужому мнению (проявление внимания к 

чужому мнению);  

 умении проявлять терпение, корректно реагировать на чужие оплошности и 

затруднения;  

 умении сдерживать неодобряемые инфантильные поведенческие проявления 

(ябедничать, обзываться, громко плакать);  

 способности уходить от конфликта.  

Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире и 

позитивного отношения к нему проявляется в: 

 знании названий различных природных явлений, растений, зверей, птиц, 

насекомых, профессий, городов; 

 интересе к знаниям о природе и человеке (стремление наблюдать, находить 

дополнительную информацию познавательного характера).  

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях проявляется в: 

 осознании своих эмоций (радуюсь, интересно, сержусь, расстроен и т.п.); 

состояния (плохо себя чувствую, устал, скучно и пр.), затруднений (не понимаю, не 

успел), потребностей (плохо видно, надо выйти, повторите, пожалуйста); 

 способности понимать и адекватно реагировать на успех и неуспех в 

учебной деятельности;  

 способности анализировать причины успехов и неудач; 

 способности разграничивать ситуации, требующие и не требующие помощи 

педагога. 

 способности запрашивать помощь педагога в затруднительных ситуациях; 

 умении использовать визуальную подсказку при затруднениях в заданиях. 
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Метапредметные результаты освоения курса «Логопедические занятия» для 2-го 

класса 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: 

 способности принимать и сохранять цели и задачи решения учебных задач; 

 умении составлять тексты в устной и письменной формах в соответствии с 

поставленными задачами; 

 использовании элементарных знаково-символических средств для 

организации своих познавательных процессов (символические обозначения букв, слогов, 

слов, предложений, частей текста и т.п.); 

 умении преобразовывать текстовую информацию в табличную, умении 

использовать обобщенную информацию при выполнении заданий; 

 умении понимать схематичное оформление алгоритма учебного действия и 

следовать ему; 

 способности смыслового чтения текстов, т.е. понимать прочитанное и 

отвечать на вопросы по содержанию текста;  

 овладении начальными сведениями о сущности и особенностях языковых 

норм и правил.  

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в: 

 способности выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению; 

 способности выполнять инструкции и требования педагога, 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 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 освоения курса «Логопедические занятия» для 2-го класса. 

Разнообразие недостатков речи у обучающихся с ЗПР, различия индивидуального 

компенсаторного потенциала, социально-средовых условий их воспитания не позволяет 

ожидать одинаковых результатов в успешности освоения курса «Логопедические 

занятия». Вместе с тем можно обозначить целевые ориентиры, которые логопед пытается 

достичь. Желательны следующие результаты логопедической работы. 

В области звуковой стороны речи: 

 сформирована направленность внимания на звуковую сторону речи; 

 уточнены представления об артикуляционных укладах нарушенных звуков; 

 выработано умение безошибочного использования нормативного 

произношения всех звуков русского языка во всех ситуациях общения; 

В области фонематических процессов: 
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- сформированы умения различения звуков на слух (неречевых-речевых, звонких-

глухих, твёрдых-мягких); 

- сформированы умения подбора слов на заданный звук и определения наличия 

звука в слове. 

В области лексической стороны речи: 

 уточнены представления о словах предметах, действиях и признаках, 

выработаны умения в подборе слов к вопросам, к предметам, действиям; 

 сформированы умения давать понятийные определения простым словам; 

 актуализированы и закреплены умения использования синонимов и 

антонимов, понятия об омонимах; сформированы навыки  

 использования слов с обобщающим значением. 

В области звуко-слогового и звуко-буквенного анализа и синтеза: 

 сформированы представления о гласных и согласных звуках, навыки 

различения звуков по артикуляции, опознания письменных и печатных букв; 

 сформированы представления о звонкости и глухости и твердости и 

мягкости согласных звуков и о способах обозначения мягкости согласных на письме; 

 сформированы представления об ударении, об ударных и безударных 

слогах, слогообразующем значении гласных звуков;  

 выработан навык составления графических схем слов. 

В области грамматического строя речи: 

 сформировано понимание интонационных характеристик предложения; 

 сформировано умение конструировать предложения из разрозненных слов; 

 сформировано умение составлять грамматически оформленные 

предложения по опорным словам; 

 сформировано умение дифференцировать грамматически правильные и 

неправильные словосочетания, предложения; 

 сформировано умение анализа форм слова в словосочетании; 

 уточнены представления о словоизменении и словообразовании слов разных 

частей речи;  

 сформировано умение использования предлогов в словосочетании и 

предложении. 

В области связной речи: 

 сформировано умение прослушивания связного текста и его пересказа; 

 сформировано умение определения главной мысли текста и восстановления 

последовательности предложений в тексте; 

 составление монологов-описаний и монологов-рассказов на заданную тему с 

опорой на наглядность и без нее; 

 сформированы умения ведения диалогов; 

 совершенствование связного высказывания (последовательность, полнота 

используемых предложений, точность в определении слов, четкость артикуляции, 

интонационная выразительность). 

В области письменной речи: 

 сформирован навык обозначения на письме мягкости согласных звуков 

мягким знаком (ь) и гласными второго ряда; 

 сформировано умение различать имена существительные, глаголы, имена 

прилагательные и выделяет их на письме; 

 сформирован навык списывания слова и предложения с печатного и 

рукописного текста, осуществления проверки; 

 пишет под диктовку слова, словосочетания, предложения и тексты и 

проверяет правильность написанного; 

 умеет употреблять заглавную букву в начале предложения и в зависимости 

от интонации ставит в его конце точку, восклицательный или вопросительный знак; 
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 сформировано умение составлять предложения из данных слов и на 

заданную тему; 

 сформировано умение определять тему текста, выделять его части, 

придумывать заголовок;  

 сформировано умение работать с деформированными текстами; 

 сформирован навык послогового чтения и чтения целыми словами простых 

слов; 

 сформирован навык понимания прочитанного; 

 сформирован навык осуществления самокоррекции ошибок при чтении. 

3 класс 

Личностные результаты освоения курса коррекционно-развивающей области 

«Логопедические занятия» для 3-го класса оцениваются по следующим параметрам: 

Осознание себя как гражданина России проявляется в: 

 знании названия своей страны, ее столицы и конкретного места проживания;  

 проявлении заинтересованности при прослушивании, чтении текстов 

патриотического содержания; 

 элементарной осведомленности о сущности исторических событий (Великая 

Отечественная война и пр.), национальных свершениях, военных и трудовых подвигах 

соотечественников (прошлых и настоящих); 

 выражении гордости за свою страну и свой народ при обсуждении 

патриотических текстов. 

Освоение социальной роли ученика проявляется в: 

 соблюдении школьных правил (сидеть за партой, поднимать руку, 

действовать в соответствии с инструкцией учителя); 

 стремлении отвечать на вопросы учителя, быть успешным в учебе; 

 способности самостоятельно задавать вопросы по содержанию учебного 

материала;  

 проявлении самостоятельности при выполнении заданий, подготовке 

учебных принадлежностей к занятиям. 

Сформированность речевых умений проявляется в: 

 отсутствии (минимизации) дефектов звукопроизношения, звукослоговой 

структуры, отклонений темпо-ритмических характеристик; 

 владении связной речью, выполняющей коммуникативную функцию 

(диалогические умения); 

 грамматически правильной речи (отсутствии аграмматизмов); 

 возможности аргументировать свои действия, решения, говорить об 

испытываемых эмоциях, намерениях (монологические умения);  

 стремлении улучшать качество речи, занимаясь с учителем -логопедом и 

контролируя речь за пределами логопедического кабинета либо при чистой речи в 

стремлении устранить какой-то недостаток (например, лучше читать или писать); 

 возможности аргументировать свои решения, пересказывать учебные 

тексты, составлять описательные и повествовательные рассказы, говорить об 

испытываемых эмоциях, намерениях. 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в: 

 способности невербально проявлять вежливость (улыбка при встрече, 

обращении);  

 правильном использовании форм речевого этикета в различных учебных 

ситуациях; 

 уважительном отношении к мнению других учеников, учителя; 

 умении сочувствовать при затруднениях и неприятностях, выражать 

согласие (стремление);  

 умении соблюдать нормы поведения на уроке.  
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Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в: 

 умении замечать красоту в природе, окружающем предметном мире и в 

людях (составление предложений, текстов-описаний);  

 активном стремлении слушать тексты, участвовать в обсуждении; 

 умении составлять предложения, рассказы, используя оценочную и 

эмоциональную лексику. 

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации 

проявляется в: 

 умении обратиться с вопросом, просьбой к взрослому или сверстнику; 

 умении справедливо распределять обязанности (при работе в группе); 

 умении объяснять что-либо, выслушивать объяснение или мнение 

коммуникативного партнера (ребенка и взрослого, знакомого и малознакомого); 

 умении уважительно относиться к чужому мнению (проявление внимания к 

чужому мнению);  

 умении проявлять терпение, корректно реагировать на чужие оплошности и 

затруднения;  

 умении проявлять внимание к настроению партнера по общению. 

Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире и 

позитивного отношения к нему проявляется в: 

 интересе к знаниям о природе и человеке (стремление наблюдать, находить 

дополнительную информацию познавательного характера);  

 знании названий различных природных явлений, растений, зверей, птиц, 

насекомых, профессий, городов; 

 проявлении познавательного интереса к социальному миру;  

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях проявляется в: 

 осознании своих эмоций (радуюсь, интересно, сержусь, расстроен и т.п.); 

состояния (плохо себя чувствую, устал, скучно и пр.); 

 осознании своих затруднений (не понимаю, не успел); 

 осознании своих потребностей (плохо видно, надо выйти, повторите, 

пожалуйста); 

 способности понимать и адекватно реагировать на успех и неуспех в 

учебной деятельности;  

 способности анализировать причины успехов и неудач; 

 способности разграничивать ситуации, требующие и не требующие помощи 

педагога. 

 Метапредметные результаты освоения курса «Логопедические занятия» для 

3-го класса 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: 

 способности принимать и сохранять цели и задачи решения учебных и 

практических задач; 

 умении составлять тексты в устной и письменной формах в соответствии с 

поставленными задачами; 

 использовании элементарных знаково-символических средств для 

организации своих познавательных процессов (символические обозначения букв, слогов, 

слов, предложений, частей текста и т.п.); 
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 способности смыслового чтения текстов (задания, правила, художественные 

и научно-популярные тексты); 

 овладении начальными сведениями о сущности и особенностях языковых 

норм и правил.  

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 освоения курса «Логопедические занятия» для 3-го класса 

включают следующие разделы, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться. Разнообразие недостатков речи у обучающихся с 

ЗПР, различия индивидуального компенсаторного потенциала, социально-средовых 

условий их воспитания не позволяет ожидать одинаковых результатов в успешности 

освоения курса «Логопедические занятия». Вместе с тем можно обозначить целевые 

ориентиры, которые логопед пытается достичь. Желательны следующие результаты 

логопедической работы: 

В области звуковой стороны речи: 

 выработано умение безошибочного использования нормативного 

произношения всех звуков русского языка во всех ситуациях общения. 

В области фонематических процессов: 

- сформированы умения различения всех акустически близких пар звуков на слух; 

- сформированы умения различать на слух слова похожие по звуковому составу; 

- сформировано умение слухового контроля фонетических ошибок в собственной 

речи. 

В области лексической стороны речи: 

 уточнены представления о словах предметах, действиях и признаках, 

выработаны умения в подборе слов к вопросам, к предметам, действиям; 

 сформированы умения давать понятийные определения простым словам; 

 сформированы умения подбора однокоренных слов; 

 актуализированы и закреплены умения использования синонимов и 

антонимов, понятия об омонимах; 

 сформированы навыки использования слов с обобщающим значением. 

В области звуко-слогового и звуко-буквенного анализа и синтеза: 

- сформированы умения осуществлять простой и сложный звуковой анализ слов 

различной слоговой структуры; 

-сформированы умения осуществлять звукой и слоговой синтез слов различной 

слоговой структуры. 
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 сформированы представления об ударении, об ударных и безударных 

слогах, слогообразующем значении гласных звуков; выработан навык составления 

графических схем слов, навык переноса слов. 

В области грамматического строя речи: 

 минимизированы аграмматизмы в устной и письменной речи; 

 сформировано умение конструировать предложения из разрозненных слов, 

данных в начальной форме; 

 сформировано умение составлять грамматически оформленные 

предложения по опорным словам; 

 сформировано умение дифференцировать грамматически правильные и 

неправильные словосочетания, предложения; 

 сформировано умение анализа форм слова в словосочетании; 

 уточнены представления о словоизменении и словообразовании слов разных 

частей речи;  

 сформировано умение использования предлогов в словосочетании, 

предложении. 

В области связной речи: 

 сформировано умение прослушивания связного текста и его пересказа; 

 сформировано умение определения главной мысли текста и восстановления 

последовательности предложений в тексте; 

 составление монологов-описаний и монологов-рассказов на заданную тему с 

опорой на наглядность и без нее; 

 сформированы умения ведения диалогов; 

 совершенствование связного высказывания (последовательность, полнота 

используемых предложений, точность в определении слов, четкость артикуляции, 

интонационная выразительность). 

В области письменной речи: 

 сформировано умение написания слов с мягким знаком; 

 сформировано умение списывания слов и предложений с печатного и 

рукописного текста, осуществления проверку; 

 сформировано умение письма под диктовку слов, словосочетаний, 

предложений и текстов, и проверки правильности написанного; 

 сформировано умение письма заглавной буквы в начале предложения и в 

зависимости от интонации точки (вопросительного и восклицательного знака) в конце; 

 сформировано умение составления предложения из данных слов и на 

заданную тему; 

 сформировано умение определения темы, заголовка текста, выделения его 

частей; 

 сформировано умение нахождения специфических ошибок письма и 

орфографических ошибок на изученные правила; 

 сформирован навык чтения целыми словами;  

 сформировано понимание прочитанного текста; 

 сформированность умения правописания суффиксов и часто употребляемых 

приставок; 

 - сформированность умения единообразного написания однокоренных слов 

(правила корня); 

 - сформированность умения написания слов с сочетаниями ЧА-ЩА; ЧУ-

ЩУ; ЖИ-ШИ; ЧК;ЧН; НЧ; ЩН. 
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Коррекционный курс "Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и 

психокоррекционные)". Психокоррекционные занятия. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. 

№ 1598, вступил в силу 1 сентября 2016 г.); 

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

 Примерной рабочей программы по адаптивной физической культуре для 

обучающихся с задержкой психического развития на уровне начального общего 

образования (протоко федерального учебно-методического объединения  по общему 

образованию от 29 сентября 2022 г. № 7/22). 

Реализация коррекционно-развивающей области является обязательной составной 

частью комплексного сопровождения обучающихся с ЗПР. Курс «Психокоррекционные 

занятия» направлен на исправление различных типичных недостатков психического 

(психологического) развития, которые в совокупности определяют наличие особых 

образовательных потребностей детей, относимых к этой группе. Представленная 

программа отражает примерное содержание психокоррекционных занятий, подобранное с 

учетом перечисленных во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ПрАООП  особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, получивших рекомендацию обучения 

по варианту 7.2 . 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление 

проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и 

межличностных отношений. 

Основные направления работы: 

диагностика и развитие познавательной сферы, целенаправленное формирование 

высших психических функций (формирование учебной мотивации, активизация 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 значимых ситуациях); 

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие 

произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к 

планированию и контролю). 

В соответствии с особыми образовательными потребностями детей с ЗПР 

определяются общие задачи курса: 

 формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и 

поведения – способности к самостоятельной организации собственной деятельности; 
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 совершенствование познавательной деятельности как основы компенсации, 

коррекции и профилактики вторичных нарушений психологического развития, коррекция 

индивидуальных пробелов в знаниях; 

 стимулирование познавательной активности, интереса к себе, окружающему 

предметному и социальному миру и осознанию имеющихся трудностей, формирование 

школьной мотивации; 

 освоение социально одобряемых норм поведения, противодействие 

закреплению дезадаптивных черт и отклонений в формировании личности; 

 компенсация эмоционального неблагополучия, развитие самосознания; 

 освоение и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми; 

 содействие становлению сферы жизненной компетенции и преодолению 

различных дисфункций, а также достижению личностных и метапредметных результатов 

образования. 

В соответствии с ФРП выбор коррекционно-развивающих курсов для 

индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение, содержание 

самостоятельно определяется Школой, исходя из психофизических особенностей и 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

1 класс 

Адаптационный модуль «Мы теперь ученики» (принятие социальной роли 

школьника, ознакомление со школьными правилами). 

Развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших 

психических функций (модуль по активизации познавательной деятельности, модуль по 

развитию пространственно-временных представлений).  

Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (модуль по 

развитию произвольной регуляции деятельности и поведения). 

Развитие коммуникативной сферыи социальная интеграция (модуль по развитию 

способности к взаимодействию с одноклассниками). 

Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков (модуль по 

формированию интереса к себе и позитивного самоотношения). 

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях (модуль по совершенствованию 

познавательной деятельности на учебном материале). 

Выбор модулей, последовательность и количество часов, отводимых на тот или 

иной модуль, определяется ОО самостоятельно. Однако начинать с адаптационного курса 

представляется необходимым. 

Во время занятий по курсу «Психокоррекционные занятия» педагог-психолог: 

 формирует желаемые психологические качества и умения; 

 ориентируется в динамике происходящих изменений, что позволяет 

осуществлять профилактику нарастания негативных тенденций; 

 стремится сгладить негативные моменты, оказать психотерапевтическое 

воздействие на обучающихся, повысить групповой статус «неблагополучных» учеников; 

 уточняет для себя содержание индивидуальных психокоррекционных 

занятий; 

 корректирует запланированное содержание занятий в соответствии с  

возможностями обучающихся. 

1 дополнительный класс 

Адаптационный модуль «Давайте познакомимся» или «Снова в школу» 

(установление позитивных отношений в классе, принятие социальной роли школьника) . 

Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (модуль по 

развитию произвольной регуляции деятельности и поведения). 
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Развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших 

психических функций (модуль по развитию пространственно-временны́х представлений, 

модуль по активизации познавательной деятельности).  

Развитие коммуникативной сферыи социальная интеграция (модуль по развитию 

способности к взаимодействию с одноклассниками);  

Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков (модуль по 

обучению элементарным навыкам регуляции эмоциональных состояний). 

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях (модуль по совершенствованию 

познавательной деятельности на учебном материале);  

Выбор модулей, последовательность и количество часов, отводимых на тот или 

иной модуль, определяется образовательной организацией самостоятельно. Однако 

начинать с адаптационного курса представляется необходимым. 

Тематическое планирование, как уже указывалось, представлено в 2 вариантах. 

Во время групповых занятий по курсу «Психокоррекционные занятия» психолог: 

 формирует желаемые психологические качества и умения; 

 ориентируется в динамике происходящих изменений, что позволяет 

осуществлять профилактику нарастания негативных тенденций; 

 стремится сгладить негативные моменты, оказать психотерапевтическое 

воздействие на обучающихся, повысить групповой статус «неблагополучных» учеников; 

 уточняет для себя содержание индивидуальных психокоррекционных 

занятий с ребенком; 

 корректирует запланированное содержание групповых занятий в 

соответствии с детскими возможностями. 

2 класс 

МОДУЛЬ ПО КОРРЕКЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОБЕЛОВ В ЗНАНИЯХ 

Математика 

Диагностический этап 

Для оценки пробелов в знаниях ребенка необходимо провести критериально-

ориентированную диагностику, выявив генезис имеющихся трудностей. Диагностические 

занятия целесообразней проводить индивидуально, поскольку даже в подгрупповой 

работе обучающийся с ЗПР может не продемонстрировать наличие или отсутствие 

необходимых знаний и умений. Соответственно, перечень потенциально отсутствующих 

знаний и умений может выглядеть следующим образом:  

название и написание чисел,  

числовой ряд от 0 до 20,  

математические знаки «+», «-», «=», 

сравнение чисел: знаки «<» « >», 

двузначные числа, 

арифметические действия без перехода через десяток; 

арифметические действия с переходом через десяток, 

решение простых задач, 

решение косвенных задач, 

решение задач типа «на…меньше», «на….больше» 

Возможные темы индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятий. 

Соотнесение числа, количества и цифры. Присчитывание по единице. 

Отсчитывание по единице. Чтение, запись и сравнение чисел. Знаки «+», «-», «=». 

Арифметическая запись по следам практических действий. Сложение и вычитание чисел. 

Запись арифметического действия по картине. Умение уравнивать предметы, сравнивать 

их количество, используя математические знаки «>» «<» «=». Составление наглядных 

схем, иллюстрирующих количественные отношения. Состав числа из двух слагаемых. 

Анализ задачи, выделение структуры задачи (условие, вопрос). Запись арифметического 

действия по схеме. Составление схем к арифметическим задачам в два действия. 
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Дополнительные занятия, соответствующие изучаемым темам на уроках по предмету 

«Математика» (в соответствии с рабочей программой).  

Окружающий мир 

Диагностический этап 

Цвета: основные цвета (красный, синий, жел¬тый, зеленый, белый, черный, 

коричневый); промежуточные (оран¬жевый, фиолетовый); отличающиеся от основных 

цветов по свет¬лоте (голубой, розовый, серый), выбор по образцу, подбор к фону, 

группировка, конструирование и аппликации с учетом цвета, выкладывание узо¬ров, 

составление орнамента из мозаики и т. п. 

Геометрические фигуры: квадрат, треугольник, прямоугольник, многоугольник, 

овал, круг. Соотнесение эталонных форм с реальными предметами (треугольник – 

дорожный знак, прямоугольник – книга, круг – блюдце и т.п.).  

Птицы: воробей, ворона, сорока, голубь, синица, ласточка, стриж, журавль, цапля, 

аист, соловей, жаворонок, сова, орел, колибри, попугай, страус, пингвин. 

Домашние птицы: курица, гусь, утка, индюк. 

Звери: олень, лось, волк, лиса, медведь, белка, заяц, бобр, рысь, хомяк, суслик, еж, 

тигр, лев, обезьяна, зебра, бегемот, носорог. 

Домашние звери: свинья, лошадь, корова, коза, овца, осел. 

Лиственные деревья: береза, осина, тополь, дуб, клен, липа, рябина, яблоня. 

Хвойные деревья: ель, сосна, кедр, лиственница, пихта, кипарис. 

Транспорт: автомобили легковые, грузовые, городской транспорт, 

железнодорожный, водный, воздушный. 

Времена года. Месяцы. Дни недели. 

Формы организации проведения занятий при сходном уровне развития 

обучающихся преимущественно должны быть подгрупповыми. Индивидуальные занятия 

будут менее эффективны, потому что только в подгруппе можно организовать 

дидактическую игру. Однако не исключаются и групповые формы занятий. 

 Содержание занятий заключается в ликвидации пробелов предшествующего 

обучения, затрудняющих усвоение программного материала в учебной деятельности. 

МОДУЛЬ ПО РАЗВИТИЮ ПРОИЗВОЛЬНОЙ РЕГУЛЯЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ПОВЕДЕНИЯ 

Обучающиеся могут находиться на разных уровнях сформированности 

способности к произвольной регуляции. В зависимости от этого подбирается содержание 

используемых видов деятельности, к числу которых относится работа в парах и малых 

группах, игры-соревнования, подвижные игры, работа с дидактическим материалом, 

художественными материалами, работа в тетрадях.  

Развитие способности к произвольному удержанию и распределению внимания. 

Психотехнические упражнения, подвижные и дидактические игры, выполнение 

заданий учебного типа, требующих сосредоточения внимания. Упражнения этого типа 

можно проводить независимо от того, какой уровень сформированности способности к 

регуляции определяется у обучающегося. 

Развитие способности к удержанию цели деятельности. 

Понимание и удержание цели деятельности достигается: в подвижных играх с 

правилами, настольных и дидактических играх, работе в тетради. Цель деятельности 

может обозначаться словесно либо схематически, фиксируется взрослым, повторяется 

ребенком. Является генетически базовым уровнем. 

Развитие способности к планированию действий. 

Планирование действий может осуществляться: при распределении ролей и 

действий в сюжетно-ролевой игре, игре в некоторые настольные игры, собирании 

геометрической и других видов мозаики, рисовании, лепке, конструировании из 

строительного или природного материала, выполнении заданий учебного типа. К этому 
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блоку можно переходить только при наличии сформированной способности к удержанию 

цели деятельности. 

Развитие способности подчинять свою деятельность и поведение заданному 

правилу (системе правил). 

Психотехнические упражнения, игры с правилами, задания учебного типа. Для 

достижения цели следует производить ряд последовательных и продуманных действий. 

Высший уровень сформированности регуляции, позволяющий в последующем 

предупреждать вероятные ошибки. 

МОДУЛЬ ПО РАЗВИТИЮ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ И ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОМУ 

ФОРМИРОВАНИЮ ВЫСШИХ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

Обучающиеся могут находиться на разных уровнях сформированности 

познавательной деятельности и, соответственно, нуждаться в разных способах 

предъявления заданий, разного количества «шагов» в инструкциях, разных приоритетов в 

коррекционно-развивающей работе. Возможные виды деятельности: дидактические игры 

и упражнения, прослушивание текстов, работа с тетрадями, индивидуальными 

карточками, конструктивным материалом, специально подготовленными пособиями. 

Развитие аналитико-синтетической деятельности, способности к обобщению, 

установлению связей и отношений на вербальном и невербальном материале. 

Упражнения на выделение составных частей объектов, объединение частей в целое 

(на вербальном и невербальном материале), сравнение реальных объектов, изображений, 

сравнение вербальных понятий, разнообразные предметные и словесные классификации 

(возможно с разным уровнем обобщенности), решение задач на установление отношений 

на вербальном (тексты с открытым и скрытым смыслом, решение задач, построенных по 

принципам простых аналогий, выделения существенных признаков, подбор антонимов, 

угадывание загадок, толкование пословиц и метафор) и невербальном (наглядно 

представленном) материале (серии последовательных картин, числовые ряды, матрицы с 

определенной закономерностью изменений). Дидактические игры соответствующей 

направленности, работа в тетради, работа на карточках. Уровень сложности конкретных 

упражнений и заданий зависит от достигнутого уровня развития познавательной 

деятельности.  

Развитие интереса к окружающему предметному и социальному миру, 

формированию адекватной картины мира. 

Практические упражнения-эксперименты, позволяющие понимать происходящие 

природные изменения, чтение текстов, посвященных причинно-следственных связей в 

природе, человеческом поведении, соответствующие инсценировки, обсуждение тем, 

связанных с представлениями о мире (хорошие и плохие события, желаемое и 

нежелаемое, причины и следствия явлений и поступков), моделирование связей и 

отношений, конструирование картины «Мир». Возможные вида деятельности: 

практические действия, дидактическая игра, элементы психодрамы, беседы, работа в 

тетрадях, работа с художественными материалами, конструктивная аппликация. Уровень 

сложности конкретных упражнений зависит от достигнутого уровня развития 

познавательной деятельности. 

Развитие способности к знаково-символическому опосредствованию 

познавательных процессов. 

Развитие способности к знаково-символическому опосредствованию также зависит 

от уровня сформированности познавательной деятельности. Поэтому выбор вариантов 

опосредствования определяется многими факторами. Возможны игры и упражнения, 

направленные на развитие возможностей кодирования и декодирования информации, 

использования наглядных моделей, образно-двигательных знаков, символики для 

запоминания и т.п. Работа может осуществляться в тетради, на индивидуальных 

карточках, наглядные модели могут создаваться с использованием условно-графических 

заместителей, работа с которыми может обозначаться как практические действия. При 
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выборе конкретных упражнений – уровней сложности – также следует ориентироваться не 

только на доступность, но и на актуальность формирования того или иного умения для 

конкретного ребенка. 

Развитие способности к вербальному опосредствованию познавательной 

деятельности. 

Вербальное опосредствование познавательной деятельности может осуществляться 

с помощью заучивания различных мнемотехник типа (Каждый Охотник Желает Знать Где 

Спят Фазаны), использование словесных стимулов для активизации мыслительной 

деятельности (назови общим названием ряд предметов, выбери названия определенной 

обобщенной группы из массива словесных обозначений, подбери названия в соответствии 

с заданными условиями, выполни задания в соответствии со словесно заданным 

правилом). Возможные формы работы: словесные игры, работа на листах бумаги, работа с 

тетрадью, практические действия по созданию графических моделей, с опорой на которые 

осуществляется опосредствование и т.п.  

МОДУЛЬ ПО РАЗВИТИЮ КОММУНИКАТИВНОЙ СФЕРЫ И СПОСОБНОСТИ 

К ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ОДНОКЛАССНИКАМИ 

Проблемы коммуникации могут быть связаны с различными причинами, 

отчетливое представление о которых требует обязательного диагностического этапа. Если 

диагностика познавательной деятельности может проводиться в ходе подгрупповых 

занятий, то проблемы коммуникации требуют как наблюдения (возможно, включенного 

или внешнего) за детской коммуникацией, так и индивидуальной диагностики, 

проясняющей причины коммуникативных проблем (интровертированность или 

аутичность, психотравмирующий опыт, недостаточное понимание коммуникативных 

намерений по невербальным компонентам, т.е. когнитивные проблемы и т.д.). В ходе 

диагностики должна быть оценена: 

Способность идентифицировать эмоциональное состояние партнера по 

взаимодействию с использованием предметных, символических, знаковых средств.  

Способность понимать возможные причины конфликта. 

Интеллект (мера дефицита познавательных способностей обучающегося). 

Коммуникативную направленность личности. 

 Поэтому групповые занятия эффективны только для формирующей работы, 

начавшейся в первом классе (к ней относится формирование конкретных 

коммуникативных умений). Психокоррекция может требовать индивидуальных или 

подгрупповых форм занятий (к ней относится снятие коммуникативной тревожности, 

отреагирование негативных чувств и пр.). Поэтому для групповых занятий используется 

только тематика, позволяющая расширить арсенал коммуникативных умений.  

Развитие способности к запоминанию лиц и имен, внешнего вида партнера по 

взаимодействию. 

Является базовым уровнем для формирования коммуникативных умений. 

Проблемы коммуникации часто связаны с низким интересом к партнерам по 

взаимодействию, трудностями запоминания их имен. Для формирования обозначенных 

умений используются игры и упражнения, позволяющие запечатлевать образы. Работа с 

художественным материалом. Словесные описания людей. Работа в парах и подгруппах. 

Работа в кругу. 

Развитие способности к эмоциональной децентрации. 

Базируется на обозначенных ниже умениях, сопутствующих формированию 

способности к децентрации. Не может рассматриваться вне решения задач общего 

когнитивного развития ребенка, формирования у него умения встать на позицию другого 

человека. Предполагает упражнения, связанные со сменой позиции (обзор глазами 

участника взаимодействия), задания для индивидуальной работы в тетрадях, на 

индивидуальных карточках. Распознавание эмоций на основе пантомимических средств и 

лицевой мимики требует как соответствующего картинного материала, так и 
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двигательных упражнений, возможна также продуктивная деятельность по 

символическому изображению эмоциональных состояний. Далее можно переходить к 

заданиям на рефлексию эмоций (на основе прослушиваемых и читаемых текстов). Из 

содержания занятий очевидно, что превалирует работа в парах, подгруппах, группе. Этот 

блок модуля тесно связан с модулем по развитию эмоционально-личностной сферы и 

коррекции ее недостатков. 

Формирование умений невербальной коммуникации. 

Обучение пониманию символического значения пантомимики, а также 

применению коммуникативно адекватных мимических (улыбка) и пантомимических 

(открытая поза) жестов. Виды деятельности: работа в парах, подгруппах: 

пантомимические упражнения, декодирование пантомимики. Вербализация семантики 

различных жестов и мимической экспрессии. 

Формирование умений вербальной коммуникации. 

Базируется на знании и употреблении формул речевого этикета, которые более 

целесообразно использовать опосредованно, через кукол. Обучение высказыванию 

просьбы (на адекватном детским возможностям материале), в том числе просьб, 

направленных на удовлетворение особых образовательных потребностей. Обучение 

навыкам извинения, применению коммуникативных вербальных штампов («Как дела?» и 

т.п.). Работа проводится преимущественно в парах. Для групповой работы рекомендуется 

чтение по ролям, инсценировка типичных коммуникативных ситуаций, в т.ч. деловых, 

доступных ребенку по возрасту (магазин, школьный буфет, библиотека). 

Развитие способности к сочувствию и соучастию. 

Развитие способности к сочувствию и соучастию базируется на понимании 

эмоциональных состояний, способности к эмоциональной децентрации, развитии 

эмпатийных способностей. Во втором классе формируются в большей мере предпосылки 

для развития этой способности (в качестве вида работы может использоваться просмотр 

мультипликационных фильмов: типа «Спасите Рекса», «Старая игрушка», «Цветик-

семицветик») с последующим обсуждением социально одобряемых поступков 

персонажей, зарисовкой эмоциональных состояний. 

МОДУЛЬ ПО КОРРЕКЦИИ НЕДОСТАТКОВ ПРОСТРАНСТВЕННО-

ВРЕМЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Предлагаемый модуль может включаться в содержание психокоррекционных 

занятий при наличии значительного количества обучающихся, обнаруживающих 

недостатки пространственно-временных представлений, реально влияющие на 

успешность учебной деятельности (например, если в класс пришли дети из 

общеобразовательных условий). Если дети обучались в первом дополнительном классе, то 

специальный модуль вряд ли будет актуальным, знания о пространственных отношениях, 

временные представления следует актуализировать на других занятиях. 

Развитие способности к пониманию и воспроизведению пространственных 

отношений на плоскости. 

Виды деятельности: работа в тетрадях, работа с индивидуальным раздаточным 

материалом, художественным материалом. 

Развитие способности к пониманию и воспроизведению пространственных 

отношений в пространстве учебной комнаты, школы, территории. 

Дидактические игры с использованием различных планов и схем, занятия по 

составлению графических планов, декодирование планов (игры-соревнования).  

Развитие способности к пониманию квазипространственных и временных 

отношений. 

Актуализация знаний, полученных на уроках по учебным предметам 

«Математика», «Окружающий мир»: время на часах, время суток, смена месяцев, времен 

года. Понимание предлогов и наречий, отражающих пространственные и временные 

отношения. Работа в парах, подгруппах по актуализации событий прошлого (что мы 
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изучали на прошлом, позапрошлом занятии). Работа с деформированными текстами 

(дополнение адекватными предлогами и наречиями).  

МОДУЛЬ ПО ФОРМИРОВАНИЮ КОНСТРУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Включение особого модуля по формированию конструктивной деятельности 

является оправданным в тех случаях, когда ведущими проблемами детей являются 

регулятивные и когнитивные, а не коммуникативно-личностные, а также при достаточной 

материально-технической оснащенности образовательной организации (наличие наборов 

строительного материала, конструкторов Lego и т.п. в количестве, позволяющем 

организовать подгрупповую работу). При отсутствии подобных возможностей более 

целесообразно включать задания по конструированию (из бумажных элементов, 

плоскостной мозаики) в модуль по развитию познавательной деятельности. 

Конструирование по образцу.  

Образцы из 6-8, затем 9-12 деталей. Работа в парах, подгруппах. Анализ образца. 

Зарисовка проекций отдельных элементов конструкций, конструктивных сооружений в 

целом. Воссоздание постройки на основе графического образца. 

Конструирование по замыслу. 

Работа в подгруппах. Обсуждение замысла. Создание графического плана. Выбор 

необходимых элементов для конструирования. Создание объекта. Соотнесение с планом-

замыслом.  

Конструирование по условиям. 

Работа в подгруппах. Обсуждение условий и их конкретизация в выбор элементов. 

Создание графического плана. Выбор необходимых элементов для конструирования. 

Создание объекта. Соотнесение с планом-замыслом: оценка соблюдения заданных 

условий. Конструирование по условиям является наиболее сложным видом 

конструктивной деятельности, который во втором классе предположительно не будет 

доступным для обучающихся с ЗПР. 

МОДУЛЬ ПО РАЗВИТИЮ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЙ СФЕРЫ И 

КОРРЕКЦИИ ЕЕ НЕДОСТАТКОВ 

Выбор модуля адекватен при наличии значительного количества обучающихся, 

имеющих типичные для ЗПР, либо индивидуальные эмоциональные проблемы. Если же 

недостатки эмоционального развития не представляют особой проблемы с точки зрения 

нарушений социопсихологической адаптированности, то необходимая работа по 

эмоциональному развитию реализуется в модуле, направленном на совершенствование 

коммуникативных навыков.  

Развитие способности к пониманию эмоций окружающих. 

Обогащение эмоционального словаря (работа с текстами). Распознавание эмоций 

на основе символических изображений. Распознавание эмоций по мимическим и 

пантомимическим знакам. Воспроизведение (создание) мимики и пантомимики, 

соответствующей переживанию определенной эмоции. Работа в подгруппах: 

инсценировки эмоциональных переживаний, связанных с типичными событиями, 

имеющимися в детском опыте (не берут в компанию, заставляют делать уроки, не 

пускают гулять, потерял деньги или нужную вещь, кто-то узнал о неприглядном поступке, 

не выполнил обещание, что привело к плохим последствиям, купили желаемое). Работа с 

художественными материалами: экспрессия эмоциональных состояний в цвете, характере 

штриха и пр. 

Развитие способности к пониманию своих эмоций. 

Графическое и вербальное моделирование разнообразных фрустрирующих 

ситуаций, актуализирующих отрицательные эмоции гнева, обиды, страха, стыда, вины, 

положительные эмоции интереса, увлеченности, радости. Невербальное 

(пантомимическое, художественное) и вербальное выражение своих эмоций, чувств, 

настроения, опасений. Словарная работа по расширению эмоционального словаря (выбор 

адекватных лексических средств – вставка в тексты с пропущенными словами).  
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Коррекция тревожности (эмоциональной напряженности). 

Этот раздел занятий рекомендуется поводить, имея определенную 

профессиональную подготовку (повышение квалификации, участие в тренинге). При 

отсутствии у педагога-психолога систематизированных знаний и умений по работе с 

тревогой и страхами более целесообразно включать упражнения, способствующие 

стабилизации эмоционального состояния в контекст других психокоррекционных занятий, 

создавая в них ситуацию успеха, необходимую тревожным детям. Неквалифицированная 

работа со страхами может вместо пользы принести вред. 

Осознание эмоций в различных ситуациях знакомым детям по опыту: опоздание, 

необходимость публичного ответа, выполнение самостоятельной/контрольной работы и 

т.п. Дифференциация эмоции тревоги (беспокойство по поводу неблагоприятных 

последствий чего-либо) и страха. Работа со страхами (элементы символ-драмы, 

арттерапевтические упражнения, музыко- и библиотерапия в доступных детям с ЗПР 

формах).  

Коррекция агрессивных проявлений. 

В коррекции агрессивных проявлений у детей такого возраста наиболее 

эффективно использовать подвижные игры, игры-соревнования, игры, позволяющие 

канализировать агрессию (типа дартс с присосками, «Чапаев», кегли и т.п.). Могут 

использоваться приемы арттерапии. Коррекционную роль выполняют упражнения, 

направленные на развитие способности понимать эмоции других людей, способности 

осознавать свои эмоции, а также направленные на развитие навыков продуктивной 

коммуникации. 

3 класс 

МОДУЛЬ ПО КОРРЕКЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОБЕЛОВ В ЗНАНИЯХ 

(совершенствование учебно-познавательной деятельности) 

Математика 

Диагностический этап 

Для оценки пробелов в знаниях ребенка необходимо провести критериально-

ориентированную диагностику, выявив генезис имеющихся трудностей. Диагностические 

занятия целесообразней проводить индивидуально, поскольку даже в подгрупповой 

работе обучающийся с ЗПР может не продемонстрировать наличие или отсутствие 

необходимых знаний и умений. Соответственно, перечень потенциально отсутствующих 

знаний и умений может выглядеть следующим образом:  

Предпосылки усвоения программного материала (их отсутствие недопустимо): 

название и написание цифр, соотнесение числа, количества и цифр, присчитывание 

и отсчитывание по единице (прямой и обратный счет), математические знаки «+», «-», 

«=», «<», « >», измерение отрезков, меры длины, выделение в задаче условия и вопроса. 

Диагностируются следующие математические умения: 

Запись чисел под диктовку, разрядный состав числа, четыре арифметических 

действия, табличное сложение, умножение, деление, сложение и вычитание с переходом 

через десяток, математические термины (слагаемое, сумма, уменьшаемое, вычитаемое, 

разность, множитель, произведение, делимое, делитель, частное), правила сложения и 

вычитания с нулем, умножения с нулем и единицей, проверочные (обратные) действия, 

переместительный закон сложения и умножения, порядок действий со скобками и без 

скобок, письменное сложение и вычитание двухразрядных чисел, геометрические фигуры, 

измерение, меры длины и их соотношение, запись решения задачи, простые и составные 

задачи, задачи на увеличение (уменьшение) на…единиц, увеличение (уменьшение) 

в….раз.  

Диагностику следует проводить в формате формирующего оценивания с 

регламентированной дозированной помощью, начиная со сложных заданий, позволяющих 

оценивать уровень овладения обучающегося предметом в целом, а затем уже переходить к 

выделению западающих умений. В качестве проверочного задания целесообразно 
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использовать задачу с шутливой формулировкой условия. В отличие от сугубо 

педагогической диагностики, диагностика, реализуемая педагогом-психологом, 

предполагает дифференцированную оценку причин несформированности ожидаемых 

математических умений: высокой истощаемости и несформированности функций 

произвольного контроля, трудностей понимания логических связей и отношений, 

отражаемых в условии математической задачи, нарушения способности к запоминанию 

чисел, недостаточного овладения собственно счетными навыками или плохое знание 

(неумение применить) правила и т.п. Если имеют место все перечисленные факторы, 

можно предполагать, что характер нарушения, имеющегося у ребенка, не даст 

возможности овладеть рекомендованной образовательной программой. 

Коррекционно-развивающий этап 

Содержание этого этапа определяется, исходя из степени сформированности 

необходимых математических умений. При недостаточности предпосылок к усвоению 

математических знаний на их формирование делается особый акцент, поскольку пока они 

не будут сформированы, прогресса ждать нецелесообразно. При овладении 

математическими умениями необходимо соблюдать генетическую последовательность их 

формирования, а также учитывать причины наблюдаемых отклонений (в случае 

несформированности из-за недостаточного понимания следует формировать 

ориентировочную основу каждого действия; в случае приоритета нарушений 

работоспособности целесообразно учить приемам организации деятельности). 

 Окружающий мир 

Диагностический этап 

Знания по предмету «Окружающий мир» в психокоррекционной работе важны не 

сами по себе: очевидно, что ребенок рано или поздно будет их иметь. Ведущее значение 

имеет тот факт, что знания программного материала по предмету способствуют 

расширению кругозора, формированию т.н. информационно-содержательного компонента 

(ИСК) познавательной деятельности. Уровень развития информационно-содержательного 

компонента отражает познавательную активность ребенка, его познавательный интерес, 

что выступает в качестве важного прогностического критерия при оценке успешности 

социализации. Наибольшее значение имеет то, как ребенок реагирует на новую 

информацию и какой объем знаний у него уже имеется.  

Дети, имеющие выраженный дефицит познавательных способностей (чего не 

должно быть при ЗПР) отличаются крайне малым объемом знаний, которые конкретны и 

ситуативны. Проявлений познавательного интереса отметить почти не удается, он также 

ситуативен и кратковременен. Специально предлагаемая взрослым какая-то 

содержательная информация (когда от ребенка требуется что-то выучить, повторить, 

выслушать объяснение, подумать и т.п.) преимущественно игнорируется, или вызывает 

протест. Дети могут задавать вопросы, но ответы их по-настоящему не интересуют, они 

довольствуются любым ответом, иногда спрашивают об одном и том же много раз, 

поскольку эти вопросы обусловлены коммуникативной, а не познавательной 

потребностью. Нередко они механически воспроизводят то, чему их не раз учили, но 

ничего не могут сказать по существу вопроса. На отвлеченные темы не беседуют, не в 

состоянии связно описать даже знакомые предметы или явления, практически ничего не 

знают об окружающем их мире, за исключением того, с чем сталкиваются ежедневно. 

Подобный уровень развития, не обнаруживающий очевидной положительной динамики, 

делает сомнительным успех обучения по обсуждаемой программе. 

Обучающиеся с ЗПР, адекватно получившие рекомендацию варианта 7.2., обычно 

обладают определенным запасом знаний об окружающем мире, но эти знания отрывочны, 

бессистемны, касаются в основном привлекательных для ребенка областей или 

базируются на приобретенном ранее опыте. Познавательный интерес избирателен, 

преимущественно проявляется при эмоционально ярких впечатлениях. Дети могут 

описывать известные предметы и явления по наводящим вопросам, но неполно и неточно, 
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связи и отношения устанавливают с трудом. Отличия от предыдущего варианта 

проявляются в первую очередь в том, что ребенок, усвоив какую-либо информацию, 

может ее не только воспроизводить «на словах», но и использовать в реальной 

деятельности. 

Поэтому первоочередное значение работа над формированием знаний об 

окружающем мире имеет для тех обучающихся, которые не обладают в должной мере 

сформированной аналитическо-синтетической деятельностью. Задания, используемые для 

формирования основных мыслительных операций, целесообразно строить, отталкиваясь 

от знаний, которые должны быть у третьеклассника (перечень их приводится ниже). 

Российская государственная символика (флаг, герб, гимн), столица, некоторые 

названия городов, рек, республик. Знание своей национальной принадлежности, названия 

некоторых национальностей, проживающих в России. Природные явления: листопад, 

снегопад, ледостав, половодье, вьюга. Сезонные изменения в природе. Погода: 

температура, облачность, ветер, осадки. Экология: понятие, базовые экологические 

знания. Неживая природа: воздух, вода, земля, минералы. Растения: дикорастущие, 

декоративные, комнатные. Части растения: корень, стебель, листья, цветы, плоды. 

Животные (насекомые, птицы, рыбы, звери, пресмыкающиеся, земноводные), 

представители разных классов. Профессии. Деньги – плата за труд. Транспорт. Правила 

безопасного поведения в разных ситуациях.  

Диагностические занятия целесообразно проводить в форме викторины, вариантом 

может быть квест, в ходе которого надо решить какую-то игровую задачу, для чего 

следует выполнить ряд последовательных заданий. 

Коррекционно-развивающий этап 

Содержание этого этапа определяется, исходя из степени сформированности с 

одной стороны знаний об окружающем мире, с другой - способности к установлению 

причинно-следственных связей. Если у ребенка не хватает необходимых знаний, ему 

представляются варианты ответов, которые он может использовать. Формы организации 

проведения занятий при сходном уровне развития обучающихся преимущественно 

должны быть подгрупповыми. Однако не исключаются и групповые формы занятий. 

Тематику рекомендуется включать в занятия по формированию представлений об 

окружающем предметном и социальном мире, модуль, направленный на формирование 

информационно-содержательного компонента познавательной деятельности. При наличии 

существенных недостатков знаний и представлений указанный модуль целесообразно 

делать в объеме не менее 16 часов. 

 Занятия, направленные на восполнение пробелов в усвоении программного 

материала по русскому языку и литературному чтению, реализуются в работе логопеда. 

Вместе с тем целесообразно включать некоторые письменные задания и в занятия по 

формированию представлений об окружающем природном и социальном мире, поскольку 

обучающийся с ЗПР, получающий цензовое образование, должен обрести необходимый 

уровень готовности к выполнению ВПР, что предполагает свободное владение 

письменной речью, возможность письменно выразить свое мнение. 

РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОЛЬНОЙ РЕГУЛЯЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОВЕДЕНИЯ 

Обучающиеся могут находиться на разных уровнях сформированности 

способности к произвольной регуляции. Работа по формированию произвольной 

регуляции в обязательном порядке должна была проводиться в предшествующие годы 

обучения. Поэтому задания на формирование произвольной регуляции непременно 

должны включаться в содержание ЛЮБЫХ выбранных модулей и присутствовать в 

большинстве занятий. Основной упор делается на следующих компонентах. Подобная 

работа может обозначаться как модуль по формированию регулятивного компонента 

познавательной деятельности. При выраженных трудностях обучающегося в освоении 

образовательной программы более целесообразно работать с ним в форме 

индивидуальных или подгрупповых занятий, в содержание которых включаются 
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упражнения психотехнического типа (развитие возможностей произвольной 

концентрации внимания, произвольного зрительного и слухового запоминания, 

упражнения на переключение и распределение внимания и пр.). Занятия должны включать 

задания на формирование операционального состава познавательной деятельности: задачи 

на анализ-синтез, сравнение-обобщение, классификации и сериации, установление связей 

и отношений. 

Развитие способности к планированию действий. 

Планирование действий целесообразно осуществлять преимущественно при 

выполнении заданий продуктивного и учебного типа. Планирование различается по 

степени детализации, а также способами опосредования последовательности действий 

(схематический план, картинный план, словесный план, словесная памятка).  

Развитие способности выполнять действия в соответствии с планом и функций 

контроля. 

Опора на разные варианты составленных планов при выполнении заданий учебного 

и неучебного типа в соответствии с поставленными целями. Выполнение заданий, 

требующих учета заданной системы правил. Контроль соответствия продукта образцам и 

правилам (взаимоконтроль, самоконтроль после выполнения деятельности, 

проговаривание «ошибкоопасных» мест до выполнения задания, самодиктовка, 

комментирование хода выполнения задания и т.п.). 

МОДУЛЬ ПО РАЗВИТИЮ СФЕРЫ ЖИЗНЕННОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Развитие стремления трудиться и начальных трудовых навыков (овладение 

социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни). 

Занятия, формирующие ручную умелость, на которых создаются продукты, 

пригодные для практического использования или организующие реальную помощь 

(направленность помощи определяется конкретной ситуацией в месте проживания 

ребенка). Игры, способствующие формированию предпосылок правовой и экономической 

компетентности. Перечень социально-бытовых умений, доступных третьекласснику и 

потенциально формируемых на психокоррекционных занятиях, можно обозначить 

следующим образом: изготовление поделок (подарок к празднику, подарок младшим 

детям, украшение класса/школы, закладка, карандашница и т.п. в соответствии с 

возможностями обеспечения детей природным и бросовым материалом и согласованный с 

учителями, преподающими технологию и изобразительное искусство), вышивание, 

вязание; бумагопластика, тестопластика и пр.; экономические игры (покупки и сдача, 

распределение бюджета (копилка – сколько дней и какую сумму надо откладывать, чтобы 

приобрести…. и т.п.); одеваемся по ситуации (изготовление разных видов одежды для 

бумажных кукол и последующее их одевание, изготовление буклетов с фотографиями 

детей и молодежи в одежде, адекватной разным ситуациям); маршруты (от школы до 

определенных объектов), составление меню для правильного питания (актуализация ранее 

полученных знаний), меню для праздничного стола; составление набора инструментов, 

необходимых в быту для выполнения известных детям домашних работ, бытовая химия 

(средства, применяемые в быту, их назначение и меры предосторожности): жидкости для 

мытья посуды, пола, средства для очищения сантехники, электрических и газовых плит и 

т.п. (названия, внешний вид упаковки и пр.); как поддерживать порядок (в комнате, на 

кухне и пр.); чистка картофеля и лука, порядок в доме (дневник помощи: например, стер 

пыль, сложил вещи).  

Развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

В зависимости от детских предпочтений знакомство с произведениями искусства 

(музыки, живописи, скульптуры, архитектуры) и получение обратной связи в виде 

различных продуктов художественной деятельности детей – символизация настроения, 

возникающего от взаимодействия с произведениями искусства (авторские символы). 

Ролевые игры с девочками, формирующие у них адекватный гендерный стереотип 

(красиво одеваться, красиво ставить цветы, накрывать стол и т.п.). Красота внешнего вида 
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человека (одежда, украшения, прическа), интерьера помещения (в т.ч. цветочные 

композиции), территории, природная красота. 

МОДУЛЬ ПО РАЗВИТИЮ КОММУНИКАТИВНОЙ СФЕРЫ И СПОСОБНОСТИ 

К ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ОДНОКЛАССНИКАМИ 

Диагностический этап 

Проблемы коммуникации могут быть связаны с различными причинами, 

отчетливое представление о которых требует обязательного диагностического этапа. Если 

диагностика познавательной деятельности может проводиться в ходе подгрупповых 

занятий, то проблемы коммуникации требуют как наблюдения (возможно, включенного 

или внешнего) за детской коммуникацией, так и индивидуальной диагностики, 

проясняющей причины коммуникативных проблем (интровертированность или 

аутичность, психотравмирующий опыт, недостаточное понимание коммуникативных 

намерений по невербальным компонентам, т.е. когнитивные проблемы и т.д.). В ходе 

диагностики должна быть оценена: 

Склонность к агрессивным проявлениям и характер агрессивного поведения 

(немотивированная, мотивированная или защитная агрессия, физическая, смешанная или 

только вербальная, наличие проявлений косвенной агрессии и пр.). 

Поведение в конфликте (провокационное, реактивное, формирующийся стиль 

конфликтного взаимодействия: конфронтация, избегание, компромисс, подчинение), 

способность к прогнозированию и уходу от конфликта. 

Способность к дифференциации делового (при выполнении учебных заданий) и 

личностного (во внеучебной деятельности) общения. 

Интеллект (мера дефицита познавательных способностей обучающегося). 

Коммуникативная потребность. 

По завершению диагностического этапа можно выделить ведущие проблемы 

внутри класса и в соответствии с этим разработать программу коррекционного 

воздействия. 

Психокоррекционный этап 

Групповые занятия эффективны только для формирующей работы, начавшейся в 

предшествующие годы (внимание к партнеру по взаимодействию, способность понимать 

причины поступков, моделировать типичные коммуникативные ситуации). Занятия 

тренингового типа способствуют повышению межличностной толерантности, в 

определенной мере улучшают произвольную регуляцию.  

Вторым вариантом группового проведения занятий может быть работа с текстами 

нравственно-этического содержания с элементами театральной деятельности. Не 

исключается просмотр кинопродукции с идентичным содержанием. Развитие этических 

чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей, как и в предшествующие годы реализуется за счет 

проведения игр, направленных на соблюдение норм речевого этикета, умения делать 

комплименты, проявлять сочувствие и соучастие, не перебивать, соблюдать очередность, 

уступать, делиться и другие нормы просоциального поведения.  

Третьим вариантом могут быть занятия с элементами арттерапии 

(преимущественно изобразительная деятельность или тестопластика). Коррекция 

агрессивных проявлений (некоторых) может достигаться за счет обучения приемам 

саморегуляции (развитие волевых качеств, способности управлять своим поведением, 

эмоциональным реагированием), а также обучением использованию замещающих 

действий, уменьшающих эмоциональную напряженность.  

Вместе с тем дети с выраженным агрессивным поведением будут препятствовать 

проведению групповых занятий. Поэтому преобладание таких учеников делает 

целесообразным проведение подгрупповых занятий с арттерапевтическим и 

психотехническим содержанием (третий вариант).  



244 
 

МОДУЛЬ ПО РАЗВИТИЮ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЙ СФЕРЫ И 

КОРРЕКЦИИ ЕЕ НЕДОСТАТКОВ 

Как и в предшествующие годы обучения, выбор модуля адекватен при наличии 

значительного количества обучающихся, имеющих типичные для ЗПР, либо 

индивидуальные эмоциональные проблемы. Если же недостатки эмоционального развития 

не представляют особой проблемы с точки зрения нарушений социопсихологической 

адаптированности, то необходимая работа по эмоциональному развитию реализуется в 

модуле, направленном на совершенствование коммуникативных навыков.  

Развитие способности к пониманию своих эмоций и эмоций окружающих. 

Распознавание основных и смешанных эмоций на основе восприятия мимических и 

пантомимических (жесты, позы и пр.) знаков: гнев, обида, страх, стыд, сомнение, 

удивление, непонимание, удовольствие, интерес. Невербальное (пантомимическое, 

художественное) и вербальное выражение своих эмоций, чувств, настроения, опасений. 

Словарная работа по расширению эмоционального словаря (выбор адекватных 

лексических средств – вставка в тексты с пропущенными словами).  

Развитие способности к эмоциональному смещению: в младшем школьном 

возрасте эмоциональное смещение (воспоминания об эмоционально значимых событиях и 

их предвосхищение) должно составлять не менее месяца. Отдельные занятия подобного 

типа не предполагаются, однако рекомендуется неоднократно включать в занятия 

элементы воспоминаний о полученном опыте и предвосхищения будущих событий). 

Развитие эмоциональной регуляции. Заключается в использовании методических 

приемов, позволяющих сделать нормальным (сбалансированным) функционирование 

разных уровней системы эмоциональной регуляции: аффективной пластичности, 

аффективных стереотипов, аффективной экспансии, аффективного контроля. 

Предполагается самостоятельное конструирование педагогом-психологом системы 

занятий подобного типа. 

Коррекция тревожности (эмоциональной напряженности). 

Этот раздел занятий рекомендуется поводить, имея определенную 

профессиональную подготовку (повышение квалификации, участие в тренинге). При 

отсутствии у педагога-психолога систематизированных знаний и умений по работе с 

тревогой и страхами более целесообразно включать упражнения, способствующие 

стабилизации эмоционального состояния в контекст других психокоррекционных занятий, 

создавая в них ситуацию успеха, необходимую тревожным детям. Неквалифицированная 

работа со страхами может вместо пользы принести вред. 

Осознание эмоций в различных ситуациях знакомым детям по опыту: опоздание, 

необходимость публичного ответа, выполнение самостоятельной/контрольной работы и 

т.п. Дифференциация эмоции тревоги (беспокойство по поводу неблагоприятных 

последствий чего-либо) и страха. Работа со страхами (элементы символ-драмы, 

арттерапевтические упражнения, музыко- и библиотерапия в доступных детям с ЗПР 

формах).  

Помимо этого, педагог-психолог может планировать свою работу с опорой на 

основное содержание курса «Психокоррекционные занятия», разработанного для 1-2 

классов, поскольку у обучающихся может оказаться очень низкий (в сравнении с 

необходимым) уровень произвольной регуляции, сформированности аналитико-

синтетической деятельности, пространственных и временных представлений, зрительно-

моторной координации и пр. Таким образом, основное содержание курса конструируется 

таким образом, чтобы максимально решить коррекционно-развивающие задачи в 

соответствии с ФГОС НОО ОВЗ и ФРП: уменьшить недостатки предшествующего 

развития, повысить мотивацию к обучению, сформировать необходимый уровень учебно-

познавательной деятельности, минимизировать дисфункции, препятствующие 

качественному выполнению учебных заданий. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОГО 

КУРСА 

1 класс 

Курс «Психокоррекционные занятия» включается в программу коррекционной 

работы, поэтому в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ оценка результатов опирается на 

следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся с ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Результатом курса «Психокоррекционные занятия» в 1 классе должно явиться 

повышение степени социопсихологической адаптированности ребенка с ЗПР и, 

следовательно, достижение необходимого уровня адаптированности в школе. Успешность 

коррекции недостатков когнитивного, эмоционального, социального развития, 

индивидуальных психологических проблем и решения поставленных задач оценивается 

педагогом-психологом и членами экспертной группы, составленной из других членов 

команды сопровождения, а также родителями (законными представителями) 

обучающегося с ЗПР. Результаты обсуждаются на школьном психолого-медико-

педагогическом консилиуме с целью разработки и корректировки программ психолого-

педагогического сопровождения учащихся.  

В ходе реализации курса «Психокоррекционные занятия» достигаются личностные 

и метапредметные результаты образования, происходит совершенствование сферы 

жизненной компетенции. Оценка этих результатов проводится педагогом-психологом и 

экспертами (другими педагогами, работающими на классе, учителем-логопедом, 

родителями) в конце пятого года обучения (по завершению начального образования). 

Вместе с тем рекомендуется ежегодно отслеживать эффективность проводимой работы. 

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

Школа разрабатывает программу оценки личностных результатов с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, которая утверждается 

локальными актами организации. Программа оценки должна включать: 

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

обучающихся с ОВЗ, которые выступают в качестве критериев оценки социальной 

(жизненной) компетенции обучающихся. Перечень этих результатов может быть 

самостоятельно расширен общеобразовательной организацией; 

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата; 

3) систему балльной оценки результатов; 

4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого 

обучающегося; 

5) материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов; 

6) локальные акты образовательной организации, регламентирующие все вопросы 

проведения оценки личностных. 

Поэтому уже при организации обучения первоклассников следует планировать 

итоговые результаты, ставя промежуточные цели и подбирая инструментарий для оценки 

их достижения. В частности, критерии для оценки успешности освоения программы 

психокоррекционной работы первоклассниками составляются в соответствии с 

планируемыми результатами, приведенными в конце представленной примерной рабочей 

программы. 
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Все перечисленное позволяет осуществлять мониторинг становления сферы 

жизненной компетенции. Календарно-тематическое планирование по годам обучения 

осуществляется с учетом запланированных результатов образования. 

Результаты формирования сферы жизненной компетенции проявляются в 

последовательном улучшении перечисленных ниже умений. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в 

умениях: 

– различать ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её 

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

– обратиться к взрослому при затруднениях, сформулировать запрос о специальной 

помощи; 

– использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную 

обратную связь: понимаю или не понимаю; 

– оценить успешность своей деятельности, адекватность поведения, объективную 

сложность задания и дать аналогичную оценку возможностям одноклассника.  

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

проявляется: 

– в участии в повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с 

другими детьми;  

– в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий;  

– в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность;  

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

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия проявляется: 

– в расширении знаний правил коммуникации; 

– в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели; 

– в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

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

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

– в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и 

т.д.; 

– в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

– в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации проявляется: 

–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 развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы; 

– в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

– в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы 

быть понятым другим человеком; 

– в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других 

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

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляется: 

– в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 

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

незнакомыми людьми; 

– в освоении необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

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

возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к 

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

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

– в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, 

выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

– в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать 

контакт; 

– в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 

благодарным за проявление внимания и оказание помощи; 

– в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта; 

Помимо формирования сферы жизненной компетенции по вышеперечисленным 

параметрам, постоянному мониторингу подлежат: 

 уровень произвольной регуляции познавательной деятельности;  

 общий уровень учебно-познавательной деятельности; 

 качество учебных действий; 

 способность к образно-символическому, знаковому опосредствованию 

деятельности; 

 развитие пространственно-временных представлений; 

 состояние зрительно-моторной координации; 

 степень эмоционального благополучия ребенка; 

 адекватность поведения (преодоление проявлений нарушений поведения); 

 сформированность навыков деловой коммуникации; 

 развитие самосознания: становление дифференцированной самооценки и 

адекватного уровня притязаний, адекватная самооценка коммуникативной успешности, 

позитивное самоотношение); 

 развитие волевых качеств: способность преодолевать трудности; 

 появление и закрепление основных психологических новообразований 

(эмоциональная децентрация, способность к сочувствию и соучастию, возможность 

позиционирования, проявления самостоятельности, ответственности, инициативы, 

возможность рефлексии и т.п.); 

 овладение ритуалами социального взаимодействия; 

 социометрический статус ребенка в классе и общий уровень 

социопсихологической адаптированности. 

1 дополнительный класс 

Результаты формирования сферы жизненной компетенции проявляются в 

последовательном улучшении перечисленных ниже умений. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в 

умениях: 

– различать ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её 

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

– обратиться к взрослому при затруднениях, сформулировать запрос о специальной 

помощи; 
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– использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную 

обратную связь: понимаю или не понимаю; 

– оценить успешность своей деятельности, адекватность поведения, объективную 

сложность задания и дать аналогичную оценку возможностям одноклассника.  

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

проявляется: 

– в участии в повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с 

другими детьми;  

– в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий;  

– в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность;  

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

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия проявляется: 

– в расширении знаний правил коммуникации; 

– в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели; 

– в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

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

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

– в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и 

т.д.; 

– в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

– в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временно́й организации проявляется: 

– 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 развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы; 

– в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

– в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы 

быть понятым другим человеком; 

– в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других 

людей; 

– в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей проявляется: 

– в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 

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

незнакомыми людьми; 

– в освоении необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

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

возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к 
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себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 

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

– в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, 

выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

– в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать 

контакт; 

– в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 

благодарным за проявление внимания и оказание помощи; 

– в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта; 

– в выражении своих чувств соответственно ситуации социального контакта. 

Помимо формирования сферы жизненной компетенции по вышеперечисленным 

параметрам, постоянному мониторингу подлежат: 

 уровень произвольной регуляции познавательной деятельности;  

 общий уровень учебно-познавательной деятельности; 

 качество учебных действий; 

 способность к образно-символическому, знаковому опосредствованию 

деятельности; 

 развитие пространственно-временных представлений; 

 состояние зрительно-моторной координации; 

 степень эмоционального благополучия ребенка; 

 адекватность поведения (преодоление проявлений нарушений поведения); 

 сформированность навыков деловой коммуникации; 

 развитие самосознания: становление дифференцированной самооценки и 

адекватного уровня притязаний, адекватная самооценка коммуникативной успешности, 

позитивное самоотношение); 

 развитие волевых качеств: способность преодолевать трудности; 

 появление и закрепление основных психологических новообразований 

(эмоциональная децентрация, способность к сочувствию и соучастию, возможность 

позиционирования, проявления самостоятельности, ответственности, инициативы, 

возможность рефлексии и т.п.); 

 овладение ритуалами социального взаимодействия; 

 социометрический статус ребенка в классе и общий уровень 

социопсихологической адаптированности. 

2 класс 

Личностные результаты рекомендуется оценивать с помощью критериально-

уровневой оценки ряда параметров, составляющих этот результат. 

Личностный результат Овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире. 

Результат складывается из оценки сформированности речевых умений, 

сформированности знаний об окружающем природном и социальном мире и позитивного 

отношения к нему, представлений о здоровом образе жизни, безопасном поведении и 

овладения социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

сформированности самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях. 

По каждой составляющей во втором классе планируется достичь следующих 

целевых показателей. 

Сформированность речевых умений:  

Способен высказаться в коммуникативной ситуации (возможны недочеты в 

построении и смысловой наполненности высказывания, потребность в помощи); 

Речь преимущественно грамматически верная, аграмматизмы носят единичный 

характер. 
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Совершает отдельные (не всегда успешные) попытки пользования письменной 

речью для коммуникации; 

Способен говорить об испытываемых эмоциях, намерениях (по побуждению 

взрослого, при подсказке необходимых лексических средств); 

Способен прочитать короткий текст (например, пожелание, инструкцию), 

возможное низкое качество чтения (медленно, с ошибками, монотонно и пр.) следует 

игнорировать. 

Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире и 

позитивного отношения к нему. 

 Знает имена взрослых, с которыми он проживает, их профессии;  

Знает свой домашний адрес, дату рождения. 

Овладевает способностью проявлять внимание к детям и взрослым (их настроению, 

самочувствию); 

 Овладевает способностью интересоваться наиболее актуальными событиями, 

происходящими в классе, школе, городе, стране. 

Проявляет познавательный интерес (ситуативно). 

Сформированность представлений о здоровом образе жизни, безопасном 

поведении и овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни. 

Учится пользоваться сотовым телефоном:  

Знает правила перехода улицы;  

Знает отдельные пищевые и поведенческие запреты; 

Имеет некоторые представления об опасном поведении (не всегда способен его 

избегать самостоятельно);  

Знает стоимость 3-4 товаров, популярных в детском сообществе.  

Сформированность стремления трудиться и начальных трудовых навыков 

(овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни).  

Большинство доступных по возрасту навыков самообслуживания сформировано, в 

некоторых требуется помощь:  

Записывается в кружки или секции, способен самостоятельно их посещать.  

Может поддерживать порядок в учебных принадлежностях, в портфеле, иногда 

нуждается в напоминании. 

Замечает и стремится устранить непорядок в своей одежде, неопрятность внешнего 

вида младшего по возрасту ребенка. 

Может поддерживать порядок в помещении (преимущественно по напоминанию). 

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях. 

Умеет обозначить свою социальную роль по наводящим вопросам (школьник, 

ученик):  

Может иногда объективно оценить результат своей деятельности.  

Может обозначить словесно свои потребности (плохо видно, надо выйти, 

повторите, пожалуйста):  

Овладевает способностью разграничивать ситуации, требующие и не требующие 

посторонней помощи.  

Личностный результат: Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях. 

Результат складывается из оценки сформированности навыков продуктивной 

межличностной коммуникации, социально одобряемого (этичного) поведения, речевых 

умений. По каждой составляющей во втором классе планируется достичь следующих 

целевых показателей. 

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации. 

Знает имена и фамилии большинства одноклассников, имена и отчества педагогов:  
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Использует в деловой коммуникации необходимые формулы речевого этикета. 

Овладевает способностью задавать необходимые вопросы партнеру по 

коммуникации. 

Овладевает способностью согласованно выполнять необходимые действия 

(коммуникативно-игровые или учебно-познавательные) в паре и в малой группе. 

Овладевает способностью контролировать импульсивные желания (не всегда 

успешно).  

Замечает признаки раздражения, недовольства партнера по коммуникации, иногда 

пытаясь скорригировать свое поведение для избежания конфликта. 

Овладевает способностью сдерживать вербальную агрессию.  

Относительно точно определяет эмоции и намерения партнера по коммуникации. 

Относительно стабилен в своих коммуникативных предпочтениях. 

При ответах на вопросы взрослого эмоционально адекватен. 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения. 

Овладевает способностью соблюдать очередность (не всегда успешно) 

Оказывает сверстнику помощь при затруднении (чаще по указанию учителя). 

Знает доступные по возрасту нормы социализированного поведения и иногда их 

соблюдает (пропускает старших вперед, предлагает помощь, выслушивает, не перебивая и 

т.п.). 

Личностный результат: Способность к осмыслению и дифференциации картины 

мира, ее временно-пространственной организации. 

Хорошо ориентируется в пространстве школы, школьного двора, может 

самостоятельно приходить в школу. 

Овладевает способностью ориентироваться во времени. 

Проявляет интерес к знаниям о природе; 

Проявляет интерес к различным аспектам человеческой деятельности.  

Овладевает способностью к осознанию своих предпочтений.  

Курс «Психокоррекционные занятия» предполагает формирование всех видов 

универсальных учебных действий (УУД). 

В 2 классе планируется достичь следующие метапредметные результаты: 

 В области формирования познавательных УУД 

1. Овладение умениями декодирования предложенных условных знаков – 

целевым результатом является возможность выполнения доступных заданий с 

незначительной помощью. 

2. Овладение умениями кодирования: целевым результатом является 

способность выполнять задания, требующие замены объектов условными обозначениями, 

с помощью; 

3. Овладение умением отвечать на вопросы по событийному дискурсу – 

целевым результатом являются адекватные ответы на отдельные вопросы.  

4. Овладение умением выделять существенные и несущественные признаки в 

наглядно представленных объектах- целевым результатом является возможность 

дифференцировать существенное и несущественное с небольшой помощью. 

5. Овладение умением вербализовать причинно-следственную связь - целевым 

результатом является понимание сущности такой связи. 

6. Овладение умением объяснять значение слов конкретного, затем 

обобщенного и абстрактного характера - целевым результатом является понятийное 

определение отдельных предъявленных конкретных слов (джинсы – это одежда). 

7. Овладение умением сравнивать и обобщать наглядно представленные 

объекты – целевым результатом является точное вербальное обобщение приблизительно в 

половине заданий. 

 В области формирования регулятивных УУД: 
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1. Понимание групповой инструкции к задаче учебно-познавательного 

характера - целевым результатом является уменьшение количества индивидуальных 

обращений к ребенку за занятие до трех. 

2. Удержание правильного способа деятельности на всем протяжении решения 

задачи- целевым результатом является соблюдение инструкции не менее, чем в 50 % 

выполняемых заданий. 

3. Способность планировать свои предстоящие действия, оречевлять план и 

соотносить действия с планом при выполнении (в пределах конкретного задания) - 

целевым результатом является способность удержания «двухшагового» плана. 

4. Способность находить ошибки по указанию на их наличие - целевым 

результатом является 75 % нахождение ошибок. 

5. Овладение умением адекватно воспринимать указания одноклассника на 

ошибки - целевым результатом является стремление найти у себя ошибку. 

Итогом занятий с учителем-дефектологом становятся и предметные результаты, 

которые соотносятся с обозначенными в качестве целевых ориентиров в ФРП и рабочих 

программах по предметам «Математика и «Окружающий мир». 

3 класс 

Личностные результаты рекомендуется оценивать с помощью критериально-

уровневой оценки ряда составляющих этот результата параметров. 

Личностный результат Овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире (достигается при реализации большинства 

модулей). 

Результат складывается из оценки сформированности речевых умений, 

сформированности знаний об окружающем природном и социальном мире, представлений 

о здоровом образе жизни, безопасном поведении. 

По каждой составляющей в третьем классе планируется достичь следующих 

целевых показателей. 

Сформированность речевых умений:  

В коммуникативной ситуации высказывается достаточно понятно; 

Речь в основном грамматически правильная; 

Письменная коммуникация несовершенна, но возможна; 

Читает монотонно, но без существенных затруднений. 

Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире и 

позитивного отношения к нему. 

 Знает, кем работают взрослые, с которыми он проживает, их ФИО;  

Знает свой домашний адрес, дату рождения, сотовый или домашний телефон, по 

которому следует звонить 

Иногда самостоятельно проявляет внимание к детям и взрослым (настроение, 

самочувствие); 

 Ориентируется в наиболее актуальных событиях, происходящих в классе, школе, 

городе, стране. 

Проявляет познавательный интерес (ситуативно) и задает вопросы. 

Сформированность представлений о здоровом образе жизни, безопасном 

поведении и овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни. 

Знает правила дорожного движения, безопасного поведения на транспорте;  

Может объяснять, в чем заключается польза или вред того или иного поведения, но 

не всегда аргументировано; 

Уточнены представления об опасном и безопасном поведении (субъективизм 

опасений преодолен частично). 

Имеет относительно точные представления о том, что можно приобрести на сумму 

100 рублей.  
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Личностный результат: формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств (включается при реализации соответствующего модуля) 

Проявляет заинтересованность в процессе прослушивания или просмотра 

произведений искусства. 

Предпринимает отдельные попытки высказаться о своих чувствах в процессе 

прослушивания или просмотра произведений искусства. 

Предпринимает попытки словесно описать красоту увиденного. 

Отличает эстетичное и неэстестичное оформление чего-либо.  

Стремится создавать что-то красивое, устойчиво предпочитает красивое 

некрасивому. 

Овладевает умением подбирать адекватные слова для сравнения красивого и 

некрасивого. 

Личностный результат: развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей (включается при реализации соответствующего модуля) 

Овладевает умением проявить вербальное сочувствие при затруднениях и 

неприятностях. 

Овладевает умением промолчать об оплошности другого человека, хорошо замечая 

ее. 

Овладевает умением молчать и спокойно стоять в торжественные, эмоционально 

значимые моменты. 

Проявляет уважительное отношение к пожилым людям. 

Понимает смысл нравственно насыщенных литературных произведений (В. Осеева 

и т.п). 

Личностный результат: Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях. 

Результат складывается из оценки сформированности навыков продуктивной 

межличностной коммуникации, социально одобряемого (этичного) поведения, речевых 

умений. По каждой составляющей в третьем классе планируется достичь следующих 

целевых показателей. 

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации. 

Знает имена и фамилии всех одноклассников, имена и отчества педагогов:  

Имеет друзей среди одноклассников и соблюдает правила дружбы. 

Избегает открытых конфликтов. 

Может выполнять разные роли в подгрупповой и групповой работе. 

Правильно определяет эмоции и намерения партнера по коммуникации. 

При ответах на вопросы взрослого эмоционально адекватен, вежлив и краток. 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения. 

Соблюдает нормы речевого этикета,  

Пропускает взрослого вперед, придерживает дверь, внимательно выслушивает 

обращение. 

Самостоятельно предлагает оказать помощь взрослому. 

Овладевает умением не перебивать, соблюдать очередность при высказывании,  

Овладевает умением улыбаться партнеру при встрече, обращении. 

Самостоятельно стремится оказать сверстнику помощь при затруднении. 

Проявляет уважительное отношение к чужой собственности. 

Овладевает умениями просоциального поведения (помощь, поддержка, 

сочувствие). 

Сформированность речевых умений:  

Умеет вежливо и понятно обратиться с вопросом. 

Умеет вербализовать свои желания и мысли. 

Сформирована возможность говорить об испытываемых эмоциях, намерениях; 
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Личностный результат: Развитие адекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении. 

Самостоятельно обозначает свою социальную роль (школьник, ученик):  

Правильно оценивает результаты своей деятельности.  

Адекватно и без затруднений обозначает свои потребности (плохо видно, надо 

выйти, повторите, пожалуйста):  

Хорошо разграничивает ситуации, требующие и не требующие помощи  

Может адекватно оценить выраженность какого-либо качества у себя и у других с 

разных точек зрения (встать на позицию другого): 

Личностный результат: Овладение социально-бытовыми умениями, 

используемыми в повседневной жизни. 

Имеет сформированные по возрасту навыки самообслуживания:  

Умеет пользоваться сотовым телефоном:  

Самостоятельно поддерживает порядок в портфеле, учебных принадлежностях. 

Следит за своим внешним видом. 

Личностный результат: Владение навыками коммуникации и принятыми 

ритуалами социального взаимодействия. 

Сформирована возможность согласованно выполнять необходимые действия 

(коммуникативно-игровые или учебно-познавательные) в паре и в малой группе, не 

разрушая общего замысла: 

Сформирована возможность контролировать импульсивные желания (не трогать 

чужие предметы без разрешения):  

Сформирована возможность сдерживать вербальную агрессию.  

Имеет хороший социометрический статус. 

Стабилен в своих коммуникативных предпочтениях. 

Личностный результат: Способность к осмыслению и дифференциации картины 

мира, ее временно-пространственной организации. 

Сформированы пространственные представления (ориентируется на листе бумаги и 

может понимать пространственный план-схему). 

Относительно правильные временные представления (понимает время на часах, 

адекватно использует временнЫе наречия). 

Проявляет интерес к знаниям о природе и человеке, путешествиям; 

Знания по определенным аспектам мироустройства за пределами программного 

материала. 

Проявляет интерес к достижениям (спорт, культура).  

Может формулировать индивидуально значимые желания и «нежелания».  

Курс «Психокоррекционные занятия» предполагает формирование всех видов 

универсальных учебных действий (УУД). 

В 3 классе планируется достичь следующие метапредметные результаты: 

 В области формирования познавательных УУД 

1. Проявление поисковой активности (попыток самостоятельного поиска 

решения ранее неизвестного задания) – целевым результатом является преодоление отказа 

от активности и стереотипных непродуктивных проб; 

2. Овладение умениями декодирования предложенных условных знаков – 

целевым результатом является удержание в памяти не менее пяти значений; 

3. Овладение умениями кодирования: целевым результатом является 

возможность создания конкретно-графических моделей (плана комнаты, пространства) с 

преимущественно организующей помощью; 

4. Овладение умением отвечать на вопросы по событийному дискурсу – 

целевым результатом является полное и точное понимание как воспринимаемого на слух, 

так и читаемого текста.  
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5. Овладение умением выделять существенные и несущественные признаки в 

объектах, актуализированных на основе имеющихся знаний и представлений – целевым 

результатом является возможность обозначать наиболее существенные признаки не 

представленного наглядно объекта (например, рассказать о самом запомнившемся случае 

и т.п.). 

6. Овладение умением вербализовать причинно-следственную связь, 

представленную графически или словесно - целевым результатом можно считать 

самостоятельное точное понимание сущности такой связи, при сохраняющихся 

трудностях ее словесного выражения. 

7. Овладение умением объяснять значение слов конкретного, затем 

обобщенного и абстрактного характера - целевым результатом является понятийное 

определение приблизительно половины новых слов (конкретного харктера). 

8. Овладение умением сравнивать и обобщать объекты – называть их общим 

названием по представлению - целевым результатом является точное вербальное 

обобщение приблизительно в половине заданий. 

 В области формирования регулятивных УУД: 

1. Понимание групповой инструкции к задаче учебно-познавательного 

характера - целевым результатом является преимущественно самостоятельная работа (не 

более одного индивидуального обращения к ребенку за занятие). 

2. Удержание правильного способа деятельности на всем протяжении решения 

задачи- целевым результатом является способность действовать правильно не менее, чем 

в 70 % выполняемых заданий. 

3. Способность планировать свои предстоящие действия, оречевлять план и 

соотносить действия с планом при выполнении (в пределах конкретного задания) – 

целевым результатом является способность создания и удержания «трехшагового» плана. 

4. Способность находить ошибки по указанию на их наличие – целевым 

результатом является 100 % нахождение ошибок. 

5. Овладение умением адекватно воспринимать указания одноклассника на 

ошибки - целевым результатом является аффективно спокойное реагирование  со 

стремлением не повторять ошибку. 

 

Коррекционный курс "Ритмика" 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. 

№ 1598, вступил в силу 1 сентября 2016 г.); 

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

 Примерной рабочей программы по адаптивной физической культуре для 

обучающихся с задержкой психического развития на уровне начального общего 

образования (протоко федерального учебно-методического объединения  по общему 

образованию от 29 сентября 2022 г. № 7/22). 

Курс «Ритмика» относится к коррекционно-развивающей области и является 

обязательным для освоения, удовлетворяя особые образовательные потребности 

обучающихся с ЗПР. В рамках данного курса осуществляется развитие двигательной 

сферы, способствующее совершенствованию произвольной регуляции деятельности, 

эстетическому воспитанию, основанному на гармонизирующем воздействии музыки и 

танца, решению психокоррекционных задач и формированию здорового образа жизни. 
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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. 

В соответствии с обозначенными во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ особыми 

образовательными потребностями определяются общие задачи коррекционного курса:  

 развитие двигательных качеств  и устранение недостатков физического 

развития; 

 развитие выразительности движений и самовыражения; 

 развитие мобильности; 

 коррекция недостатков двигательной, эмоционально-волевой, 

познавательной сфер благодаря согласованному воздействию музыки и движения; 

 развитие общей и речевой моторики; 

  развитие ориентировки в пространстве; 

 формирование навыков здорового образа жизни и укрепление здоровья. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА  

1 КЛАСС 

В соответствии с выделенными в программе направлениями занятия ритмикой в 1 

классе могут быть конкретизированы и обозначены следующими разделами: «Музыка и 

движение» (основные упражнения и основные упражнения в парах), «Движения и речь», 

«Музыка и танец». 

«Музыка и движение» (основные упражнения) является первым разделом, который 

предполагает овладение базовыми знаниями и умениями в области ритмики. На первых 

занятиях большое значение уделяется объяснению основ организации занятий (как 

готовиться к занятиям, как строится, входить в зал под музыку и т.д.). Кроме этого 

обучающихся с ЗПР учат слушать музыку и согласовывать темп своих движений и ее 

темп. В первой четверти 1 класса детей желательно научить двигаться в темпе музыки, 

помочь им овладеть элементарными шагами, построениями, перестроениями и прыжками. 

Необходимо учить первоклассников с ЗПР прохлопыванию и протоптыванию простых 

ритмических рисунков. На первых занятиях важны такие упражнения как поочередное и 

одновременное сжимание в кулак и разжимание пальцев рук с изменением темпа музыки. 

На каждом занятии проводится комплекс общеразвивающих упражнений. Он 

может включать выпрямления и повороты головы,  повороты головы, круговые движения 

плечами («паровозики»), наклоны, движение рук в разных направлениях, отстукивание, 

сгибание, разгибание ноги в подъеме, упражнения на расслабления мышц и др. 

Раздел «Движение и речь» направлен на овладение базовыми умениями выполнять 

движения с речевым сопровождением. Для этого могут использоваться различные стишки 

и речевки, которые помогают задать определенный темп и динамику при выполнении 

шагов, построений, перестроений и различных двигательных комплексов. В этот период 

обучения (2 четверть) важно закреплять умения детей выполнять движения под музыку, 

поэтому обязательно осуществляется повторение пройденного в первой четверти и 

проводятся игры под музыку.  

Общеразвивающие упражнения расширяются по своему объему. Обучающиеся 

повторяют уже изученные и осваивают новые: перекрестные движения рук 

одновременные движения правой руки вверх, левой в сторону; правой руки вперед, левой 

вверх, маховые движения рук, выставление ноги на носок вперед, в сторону и назад, 

наклоны, повороты туловища вправо, влево и др. 
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В третьей четверти продолжается изучение раздела «Музыка и движение», где 

основные упражнения осваиваются в парах. У обучающихся с ЗПР формируются умения 

разбиться на пары и построиться назад в шеренги. Этому можно обучать и через игры под 

музыку. Далее учат выполнять ритмико-гимнастические движения под музыку или 

речевки. Общеразвивающие упражнения могут дополняться такими упражнениями как 

выставление ноги на носок вперед, в сторону, назад, ходьба с высоким подниманием 

колен, приседание с опорой и др.   

Конец третьей и вся четвертая четверть посвящены изучению раздела «Музыка и 

танец». Сформированные у обучающихся с ЗПР базовые умения в области ритмики 

позволяют начать овладение танцевальными движениями и разучивать элементарные 

танцы и пляски. К концу учебного года дети обычно выучивают комплекс 

общеразвивающих упражнений, могут выполнять его под контролем взрослого. 

Допускается, что в качестве ведущего могут выступать наиболее способные дети. Они 

показывают остальным как нужно выполнять упражнение и задают общегрупповой темп. 

1 дополнительный класс 

В соответствии с выделенными в программе направлениями занятия ритмикой в 1 

дополнительном классе могут быть конкретизированы и обозначены следующими 

разделами: «Музыка и движение» (основные упражнения и основные упражнения в 

парах), «Музыка и танец», «Музыка, танец и музыкальные инструменты», «Движения и 

речь», «Музыка, движение и речь». 

«Музыка и движение» (основные упражнения) является первым разделом, который 

предполагает овладение базовыми знаниями и умениями в области ритмики. На первых 

занятиях большое значение уделяется объяснению основ организации занятий (как 

готовиться к занятиям, как строится, входить в зал под музыку и т.д.). Кроме этого 

обучающихся с ЗПР учат слушать музыку и подстраивать темп своих движений под ее 

темп. В первой четверти 1 дополнительного класса дети должны научиться двигаться в 

темпе музыки, овладеть элементарными шагами, построениями, перестроениями и 

прыжками. Необходимо учить первоклассников с ЗПР прохлопыванию и протоптыванию 

простых ритмических рисунков. На первых занятиях важны такие упражнения как 

поочередное и одновременное сжимание в кулак и разжимание пальцев рук с изменением 

темпа музыки. 

На каждом занятии проводится комплекс общеразвивающих упражнений. Он 

может включать выпрямления и повороты головы,  повороты головы, круговые движения 

плечами («паровозики»), наклоны, движение рук в разных направлениях, отстукивание, 

сгибание, разгибание ноги в подъеме, отведение стопы наружу и приведение внутрь, 

упражнения на расслабления мышц и др. 

Во второй четверти продолжается изучение раздела «Музыка и движение», где 

основные упражнения ритмики осваиваются в парах. У обучающихся с ЗПР формируются 

умения разбиться на пары и обратно построиться в шеренги. Этому можно обучать и 

через игры под музыку. Учатся выполнять ритмико-гимнастические упражнения в парах.  

Конец второй четверти посвящены изучению раздела «Музыка и танец». 

Сформированные у обучающихся с ЗПР базовые умения в области ритмики позволяют 

начать овладение танцевальными движениями и разучивать элементарные танцы 

(групповые и в парах) и пляски. Общеразвивающие упражнения могут дополняться 

такими упражнениями как выставление ноги на носок вперед, в сторону, назад, ходьба с 

высоким подниманием колен, приседание с опорой и др.   

В третьей четверти изучается раздел «Музыка, танец и музыкальные 

инструменты». Обучающихся с ЗПР учат играть на элементарных инструментах: 

погремушка, металлофон, бубен, ксилофон, барабан, румба, маракас, треугольник, ложки 

и др. Важно, чтобы в процессе танца под музыку дети смогли научиться использовать 

музыкальные инструменты. Такая работа только начинается, поэтому целесообразно 

только фрагменты танца сопровождать музыкальными инструментами.  
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Вторая половина третьей четверти посвящена разделу «Движение и речь», который 

направлен на овладение базовыми умениями выполнять движения с речевым 

сопровождением. Для этого могут использоваться различные стишки и речевки, которые 

помогают задать определенный темп и динамику при выполнении шагов, построений, 

перестроений и различных двигательных комплексов. Далее учат выполнять ритмико-

гимнастичекие движения под музыку или речевки.  

Общеразвивающие упражнения расширяются по своему объему. Дети с ЗПР 

повторяют уже изученные и осваивают новые: перекрестные движения рук 

одновременные движения правой руки вверх, левой в сторону; правой руки вперед, левой 

вверх, маховые движения рук, выставление ноги на носок вперед, в сторону и назад, 

наклоны, повороты туловища вправо, влево и др. 

В четвертой четверти реализуется самый сложный раздел «Музыка, движение и 

речь», который предполагает исполнение танцев под музыку с одновременной 

выразительной декламацией стихов и песен. К концу учебного года дети должны знать 

комплекс общеразвивающих упражнений, выполнять его под контролем взрослого. 

Допускается, что в качестве ведущего могут выступать наиболее способные дети. Они 

показывают остальным как нужно выполнять упражнение и задают общегрупповой темп. 

Итоговое занятие по ритмике проводится в виде отчетного концерта. 

2 класс 

В соответствии с выделенными в программе направлениями занятия ритмикой во 2 

классе могут быть конкретизированы и обозначены следующими разделами: «Музыка и 

движение», «Музыка и танец», «Музыка, танец и музыкальные инструменты», «Музыка, 

движение и речь». Форма организации занятий - групповая (участвует весь класс). 

 Основные виды деятельности, которые реализуются на занятиях ритмикой 

являются: игры под музыку, ритмико-гимнастические движения, танцевальные движения, 

восприятие музыки (определение ее характер, темпа, плавности), общеразвивающие 

движения. Эти виды деятельности относятся к обязательным и должны реализовываться 

практически на каждом занятии.  

Игры под музыку усложняются, от имитационных игр можно постепенно 

переходить к играм с правилами, где музыка (ее наличие или отсутствие) помогают 

определить изменение движений, их характера. В игре обучающиеся учатся выполнять 

движения в соответствии с разнообразным характером музыки, динамикой (громко, 

умеренно, тихо), регистрами (высокий, средний, низкий). Выразительная и эмоциональная 

передача в движениях игровых образов может достигаться с помощью игр-миниатюр.  

Расширяется диапазон ритмико-гимнастических движений, которыми должны 

овладеть обучающиеся с ЗПР. Можно вводить такие разнообразные перекрестные 

движения правой ноги и левой руки, левой ноги и правой руки (отведение правой ноги в 

сторону и возвращение в исходное положение с одновременным сгибанием и разгибанием 

левой руки к плечу: высокое поднимание левой ноги, согнутой в колене, с одновременным 

подниманием и опусканием правой руки и т. д.). Упражнения выполняются ритмично, под 

музыку. Ускорение и замедление движений в соответствии с изменением темпа 

музыкального сопровождения. Выполнение движений должно быть в заданном темпе и 

после остановки музыки. Продолжается совершенствование навыков ходьбы и бега. 

Ходьба вдоль стен с четкими поворотами в углах зала. Построения в шеренгу, колонну, 

цепочку, круг, пары. Построение в колонну по два. Перестроение из колонны парами в 

колонну по одному. Построение круга из шеренги и из движения врассыпную. 

Выполнение во время ходьбы и бега несложных заданий с предметами: обегать их, 

собирать, передавать друг другу, перекладывать с места на место. 

 На каждом занятии ритмикой обязательно уделяется внимание развитию общих 

движений, для этого проводится комплекс общеразвивающих упражнений. Разведение рук 

в стороны, раскачивание их перед собой, круговые движения, упражнения с лентами. 

Наклоны и повороты головы вперед, назад, в стороны, круговые движения. Наклоны 
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туловища, сгибая и не сгибая колени. Наклоны и повороты туловища в сочетании с 

движениями рук вверх, в стороны, на затылок, на пояс. Повороты туловища с передачей 

предмета (флажки, мячи). Опускание и поднимание предметов перед собой, сбоку без 

сгибания колен. Выставление правой и левой ноги поочередно вперед, назад, в стороны, в 

исходное положение. Резкое поднимание согнутых в колене ног, как при маршировке. 

Сгибание и разгибание ступни в положении стоя и сидя. Обязательными являются 

упражнения на выработку осанки. Занятия ритмикой должны начинаться с разминки, 

которую может проводить как педагог, так и кто-то из обучающихся. 

В процессе изучения новых танцев обязательно осуществляется восприятие 

музыки, анализируется ее характер, темп, плавность и т.д. Это способствует большему 

осознанию замысла танца, вызывает эстетические чувства при прослушивании музыки. 

Важны упражнения на самостоятельное различение темповых, динамических и 

мелодических изменений в музыке и выражение их в движении. Необходимо учить 

прохлопыванию ритмического рисунка прозвучавшей мелодии. 

За счет расширения ритмо-гимнастических движений обогащается репертуар 

танцевальных движений: построения и перестроения, поскоки, притопывания, хлопки, 

кружение, раскачивания и т.д. Такие элементы используются при постановке танцев. 

В зависимости от целей и задач конкретного занятия педагог может отводить на 

каждый раздел различное количество времени (по собственному усмотрению). Структура 

занятий предполагается достаточно свободная, позволяющая сформировать необходимые 

умения и навыки. В начале и в конце каждого занятия должны быть упражнения на снятие 

напряжения, расслабление, успокоение. 

Каждое занятие предполагает повторение пройденного на предыдущих. Это 

обязательно для занятий ритмикой, так как основная его часть включает как повторение, 

так и изучение нового материала. Большинство упражнений выполняется под музыку. 

 Раздел "Музыка и движение" реализуется в течение первой четверти и включает 

повторение пройденного в первом классе. Необходимо вспомнить с обучающимися не 

только отдельные танцевальные движения и сами танцы, но и игры под музыку, в которые 

нравилось играть детям с ЗПР. Также важно повторить ранее изученные построения и 

перестроения. Обязательной составляющей раздела является введение новых понятий: 

"позиция рук", "позиция ног", "линия танца" и другие. Если в первом и первом 

дополнительном классах обучающиеся повторяли движения по показу, то во втором 

классе для некоторых позиций вводится словесное обозначение (например: "Встаньте в 

первую позицию"). Также этот раздел предполагает изучение новых танцев с 

использованием каких-либо предметов. Это позволяет вырабатывать согласованные 

движения не только ног, но и рук, головы, держать туловище в определенной позе так, 

чтобы предмет было видно зрителям, что помогает создать художественный образ в танце. 

Занятия по этому разделу завершаются обобщающим занятием, на котором обучающиеся 

должны продемонстрировать освоенные движения. 

Раздел "Музыка и танец" реализуется в течение всей второй четверти и часть 

третьей. Основная цель этого раздела не только освоить разные танцы, но и подготовить 

обучающихся к выступлениям на праздничных концертах. В первую очередь изучаются 

танцы с предметами (в том числе и в парах). Также предлагаются танцы, включающие 

построения и перестроения, притопывания, поскоки, хлопки и т.д. Необходимо учить 

таким элементам как тихая, настороженная ходьба, высокий шаг, мягкий, пружинящий 

шаг, неторопливый танцевальный бег, стремительный бег. Более сложными являются 

такие танцевальные движения как поскоки с ноги на ногу, легкие поскоки, переменные 

притопы, прыжки с выбрасыванием ноги вперед. 

Для каждого времени года предлагается постановка своего танца, что способствует 

расширению представлений об окружающем мире у обучающихся с ЗПР. Обучению 

танцам предшествует работа по привитию навыков четкого и выразительного исполнения 

отдельных движений и элементов танца. К каждому упражнению подбирается такая 
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мелодия, в которой отражены особенности движения. Танцевальные движения не должны 

быть слишком сложными, очень хорошо, если определенный комплекс танцевальных 

движений будет повторяться в танце несколько раз. Это облегчит процесс изучения 

танцевальных движений и будет способствовать успешности выступлений на 

праздничных концертах.  

В третьей четверти еще завершается освоение раздела "Музыка и танец" и 

реализуется следующий, более сложный раздел "Музыка, танец и музыкальные 

инструменты". У обучающихся с ЗПР необходимо формировать связь между музыкой и 

движениями (ритмико-гимнастические упражнения, танец), движениями и речью 

(ритмодекламации). После того как сформированы базовые умения, коррекционное 

содержание ритмики усложняется. Основная работа направлена на развитие «тройных» 

связей: музыки, танца и игры на музыкальных инструментах или декламации песен с 

комплексом танцевальных упражнений под музыкальное сопровождение.  

Данный и следующий раздел "Музыка, движение, речь" посвящены формированию 

именно таких сложных связей. Вся предварительная работа проводилась целенаправленно 

и должна способствовать их появлению и закреплению. Поэтому вся четвертая четверть 

посвящена ритмодекламациям и декламациям песен под музыку с выполнением 

танцевальных движений. Для более успешного выполнения таких заданий предлагается 

сначала выполнять упражнения в хороводе. Это способствует более быстрому 

закреплению сложных действий. Весь коррекционный процесс завершается отчетным 

концертом. Это не только подведение итогов, но и отображение личностных результатов 

занятий ритмикой, так как появляется удовлетворение не только от технического 

исполнения танцев, но и формируются эстетические чувства красоты и гармонии. 

3 класс 

В соответствии с выделенными в программе направлениями занятия ритмикой в 3 

классе могут быть конкретизированы и обозначены следующими разделами: «Музыка и 

движение», «Музыка и танец», «Музыка и народный танец», «Музыка, танец и 

музыкальные инструменты», «Музыка, движение и речь». Форма организации занятий - 

групповая (участвует весь класс). 

Основные виды деятельности, которые реализуются на занятиях ритмикой 

являются: игры под музыку, ритмико-гимнастические движения, танцевальные движения, 

восприятие музыки (определение ее характер, темпа, плавности), общеразвивающие 

движения. Эти виды деятельности относятся к обязательным и должны реализовываться 

практически на каждом занятии.  

Игры под музыку используются на занятии разнообразные от имитационных игр до 

музыкальных игр с правилами, где музыка (ее наличие или отсутствие) помогают 

определить изменение движений, их характера. В игре обучающиеся учатся не только 

выполнять движения в соответствии с разнообразным характером музыки, динамикой 

(громко, умеренно, тихо), но и совершенствуется их координация. Выразительная и 

эмоциональная передача в движениях игровых образов может достигаться с помощью 

игр-миниатюр, которые исполняются индивидуально конкретным ребенком.  

Усложняется диапазон ритмико-гимнастических движений, которыми должны 

овладеть обучающиеся с ЗПР. Изучаются уже не отдельные упражнения, а 

гимнастические комплексы. Упражнения выполняются под разную музыку, а также под 

музыку, у которой изменятся темп и ритм (быстрый - спокойный, спокойный - быстрый). 

Важным является не только ускорение и замедление движений в соответствии с 

изменением темпа музыкального сопровождения, но варьирование силы мышечного 

напряжения, плавность и гармоничность выполнения. Совершенствование ходьбы 

осуществляется через овладение разными видами хороводных шагов. Сам хоровод должен 

осуществляться не только традиционно в большом круге, но и в других вариантах (в 

большом круге маленький). Хоровод должен сменяться построениями, перестроениями, 

которые могут включать построение по диагонали, как более сложное. Изучаются новые 
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шаги - шаг польки. Усложняются и сами танцы. Если во первом и втором классе танцы 

представляли собой многократно повторяющийся набор движений, то в третьем классе - 

это сложные танцы, состоящие из двух и более танцевальных комплексов (хотя сами 

комплексы могут быть не большими по объему). При этом темп и ритм музыки могут 

меняться при выполнении разных танцевальных комплексов. 

На каждом занятии ритмикой традиционно уделяется внимание развитию общих 

движений, для этого в начале и конце занятий проводится комплекс общеразвивающих 

упражнений. Роль этих упражнений не только в разминке, могут появляться, при 

необходимости, силовые комплексы или упражнения на растяжку. И в том, и в другом 

случае надо дозировать физическую нагрузку для обучающихся с ЗПР. Не должно быть 

избыточной нагрузки, но и слишком легкие комплексы могут не приносить необходимого 

коррекционного эффекта, особенно по гармонизации двигательной сферы у этой 

категории детей.  

Неизменно в процессе изучения новых танцев обязательно осуществляется 

восприятие музыки, анализируется не только характер мелодии, ее темп, плавность, но и 

определяются эти характеристики у разных частей музыкального произведения. Это 

способствует большему осознанию замысла танца, вызывает эстетические чувства при 

прослушивании музыки. Важным остается умение услышать и передать темп и ритм 

танцевальных упражнений. Для этого продолжают использовать хлопки. 

В зависимости от целей и задач конкретного занятия педагог может отводить на 

каждый раздел различное количество времени (по собственному усмотрению). Структура 

занятий предполагается достаточно свободная, позволяющая сформировать необходимые 

умения и навыки. В начале и в конце каждого занятия должны быть упражнения на снятие 

напряжения, расслабление, успокоение. 

Каждое занятие предполагает повторение пройденного на предыдущих. Это 

обязательно для занятий ритмикой, так как основная его часть включает как повторение, 

так и изучение нового материала. Большинство упражнений выполняется под музыку.  

Раздел "Музыка и движение" реализуется в течение первой четверти и включает 

повторение пройденного во втором классе. Необходимо вспомнить с обучающимися не 

только отдельные танцевальные движения и сами танцы, но и игры под музыку, в которые 

нравилось играть детям с ЗПР. Также важно повторить работу в парах. Словесных 

инструкций при выполнении упражнений становиться больше. К прямому показу 

возвращаются при разучивании сложных танцевальных комплексов.  

Разделы "Музыка и танец" и "Музыка и народный танец" реализуются в течение 

всей второй четверти и часть третьей. Танцы, которые разучивают обучающиеся с ОВЗ, 

усложняются за счет появления в танце нескольких танцевальных комплексов, 

построений, перестроений и включения хороводов. Изучаются новые хороводные шаги и 

шаг польки. Танец может осуществляться под музыку, изменяющуюся по темпу и ритму. 

Это способствует развитию сложных моторно-сенсорных связей, которые должны 

совершенствоваться у детей с ЗПР. 

В третьей четверти еще завершается освоение раздела "Музыка и народный танец" 

и реализуется следующий, более сложный раздел "Музыка, танец и музыкальные 

инструменты". У обучающихся с ЗПР необходимо формировать связь между музыкой и 

движениями (ритмико-гимнастические упражнения, танец), движениями и речью 

(ритмодекламации). Основная работа направлена на развитие «тройных» связей: музыки, 

танца и игры на музыкальных инструментах или декламации песен с комплексом 

танцевальных упражнений под музыкальное сопровождение.  

Данный и следующий раздел "Музыка, движение, речь" посвящены формированию 

именно таких сложных связей. Вся предварительная работа проводится целенаправленно 

и должна способствовать их появлению и закреплению. Поэтому вся четвертая четверть 

посвящена ритмодекламациям и декламациям песен под музыку с выполнением сложных 

танцевальных движений. Для более успешного выполнения таких заданий предлагается 
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сначала выполнять упражнения в хороводе. Это способствует более быстрому 

закреплению сложных действий. Весь коррекционный процесс завершается отчетным 

концертом. Это не только подведение итогов, но и отображение личностных результатов 

занятий ритмикой, так как появляется удовлетворение не только от технического 

исполнения танцев, но и формируются эстетические чувства красоты и гармонии. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

1 класс 

В общей системе коррекционно-развивающей работы курс «Ритмика» в 1 классе 

позволяет проконтролировать наличие позитивных изменений по следующим параметрам: 

совершенствование двигательных умений и навыков, развитие эмоционально-волевой и 

познавательной сфер. 

В области формирования двигательных умений и навыков: 

– умение различать музыку по темпу, плавности и силе звучания для выполнения 

разнообразных ритмико-гимнастических и танцевальных упражнений; 

– умение соблюдать темп движений и выполнять общеразвивающие упражнения в 

определённом ритме и темпе; 

– совершенствование координационных движений (быстрота и точность 

реагирования на словесные и звуковые сигналы, согласованность действий рук, ног, 

туловища и др.); 

– умение выполнять простейшие построения и перестроения; 

– умение ходить в шеренге и разными видами шага; 

– овладение простейшими элементами танца; 

– умение выразительно передавать различные игровые образы, придумывать 

варианты образных движений в играх; 

– владеть техникой элементарной мышечной релаксации. 

В области развития эмоционально-личностной сферы и коррекции ее недостатков: 

– проявление волевых и нравственных качеств при подготовке и во время участия в 

публичных выступлениях (концерты и праздники); 

– умение выполнять задания взрослого и не подводить своих одноклассников, 

действовать в группе слаженно и сообща; 

– умение управлять своими эмоциями в процессе взаимодействия со сверстниками; 

– умение быть дисциплинированными, проявлять инициативность, 

ответственность. 

В области коррекции недостатков развития познавательной сферы и формирования 

высших психических функций: 

– расширение сферы жизненной компетенции за счет совершенствования 

ориентировки в пространстве, расширение знаний о танцах и танцевальных шагах, умении 

регулировать свое поведение на занятиях, концертах и праздниках; 

– умение действовать по показу и по речевой инструкции при выполнении 

упражнений; 

– умение контролировать технику выполнения движений, исправлять ошибки 

после указания на них; 

– умение анализировать и творчески применять полученные знания во внеурочное 

время под руководством взрослого и самостоятельно; 

– умение адекватно оценивать собственные физические и творческие возможности; 

– овладение индивидуальными комплексами упражнений лечебной и 

корригирующей гимнастики; 

– умение оценивать и распределять физическую и эмоциональную нагрузку в 

соответствии со своими возможностями. 

1 дополнительный класс 

В общей системе коррекционно-развивающей работы курс «Ритмика» в 1 

дополнительном классе позволяет проконтролировать наличие позитивных изменений по 
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следующим параметрам: совершенствование двигательных умений и навыков, развитие 

эмоционально-волевой и познавательной сфер. 

В области формирования двигательных умений и навыков: 

– умение различать музыку по темпу, плавности и силе звучания для выполнения 

разнообразных ритмико-гимнастических и танцевальных упражнений; 

– умение соблюдать темп движений и выполнять общеразвивающие упражнения в 

определённом ритме и темпе; 

– совершенствование координационных движений (быстрота и точность 

реагирования на словесные и звуковые сигналы, согласованность действий рук, ног, 

туловища и др.); 

– умение выполнять простейшие построения и перестроения; 

– умение ходить в шеренге и разными видами шага; 

– овладение простейшими элементами танца; 

– умение выразительно передавать различные игровые образы, придумывать 

варианты образных движений в играх; 

– появление возможности выполнять танцевальные движения под музыку с 

одновременным использованием музыкальных инструментов или декламацией стихов и 

песен (появление «тройных» связей); 

– владение техникой элементарной мышечной релаксации. 

В области развития эмоционально-личностной сферы и коррекции ее недостатков: 

– проявление волевых и нравственных качеств при подготовке и участии в 

публичных выступлениях (концерты и праздники); 

– умение выполнять задания взрослого и не подводить своих одноклассников, 

действовать в группе слаженно и сообща; 

– умение управлять своими эмоциями в процессе взаимодействия со сверстниками; 

– умение быть дисциплинированными, проявлять инициативность, 

ответственность. 

 В области коррекции недостатков развития познавательной сферы и 

формирования высших психических функций: 

– расширение сферы жизненной компетенции за счет совершенствования 

ориентировки в пространстве, расширение знаний о танцах и танцевальных шагах, умении 

регулировать свое поведение на занятиях, концертах и праздниках; 

– умение действовать по показу и по речевой инструкции при выполнении 

упражнений; 

– умение контролировать технику выполнения движений, исправлять ошибки 

после указания на них; 

– умение анализировать и творчески применять полученные знания во внеурочное 

время под руководством взрослого и самостоятельно; 

– умение адекватно оценивать собственные физические и творческие возможности; 

– овладение индивидуальными комплексами упражнений лечебной и 

корригирующей гимнастики; 

– умение оценивать и распределять физическую и эмоциональную нагрузку в 

соответствии со своими возможностями. 

2 класс 

Личностные результаты: 

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире проявляется в: 

- интересе к новому содержанию и способам решения проблем, приобретении 

новых знаний и умений на занятиях ритмикой,  

- старательности, подчинении дисциплинарным требованиям, адекватной 

эмоциональной реакции на похвалу и порицание на занятиях ритмикой;  
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развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей проявляется в: 

- появление эстетических чувств красоты и гармонии в процессе прослушивания 

музыки и исполнения танца; 

- заинтересованность в процессе прослушивания музыкальных произведений, 

просмотра концертов, разглядывания произведений искусства и музыкальных 

инструментов.  

- стремление к совершенствованию своих способностей; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях проявляется в: 

- умении слушать и выполнять инструкции взрослого; 

- умение координировать свои усилия с усилиями других, 

- согласованно выполнять необходимые действия, не разрушая общего замысла 

танца, находясь в паре и в малой группе. 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям проявляется в: 

- знание о том, что ритмика является одной из составляющих здорового образа 

жизни; 

- стремлении к доступному физическому совершенствованию; 

- позитивном отношении к занятиям ритмикой; 

- появлении мотивации достижения результата на уроках ритмики. 

Метапредметные результаты, которые можно сформировать на занятиях ритмикой: 

Регулятивные универсальные учебные действия:  

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации проявляется: 

- умении определять мелодию, ее темп, силу, ритм и подчинять свои движения 

этим характеристикам музыки; 

- умении осуществлять построения и перестроения в соответствии с задачами, 

поставленными взрослым; 

- умение планировать свои движения при выполнении имитационных и вольных 

упражнений. 

- умение детей двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

различать и точно передавать в движениях начало и окончание музыкальных фраз, 

передавать в движении простейший ритмический рисунок;  

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: 

- учитывать выделенные педагогом ориентиры, выполнять движения по 

подражанию, по образцу, заданному взрослым; 

- умение задавать вопросы, при возникновении трудностей взрослому или партнеру 

по занятиям; 

- умение согласованно выполнять общеразвивающие, ритмико-гимнастические и 

танцевальные упражнения в паре, в группе.  

Познавательные универсальные учебные действия: 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, установления 

причинно-следственных связей проявляется в: 

- умении принимать правильное исходное положение и совершать движения в 

соответствии с содержанием и особенностями музыки;  

- умении организованно строиться и перестраиваться (быстро, точно);  

- умении сохранять правильную дистанцию в колонне парами и в танце;  
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- умении самостоятельно определять нужное направление движения не только по 

словесной инструкции педагога, но и по звуковым и музыкальным сигналам;  

- умении соблюдать темп движений, обращая внимание на музыку, выполнять 

общеразвивающие упражнения в определенном ритме и темпе;  

- стремлении правильно и точно выполнять упражнения. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

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 договариваться и приходить к общему решению в процессе изучения 

танца, в том числе в ситуации столкновения интересов;  

- умении согласованно выполнять необходимые действия, не разрушая общего 

замысла танца, находясь в паре и в малой группе. 

Личностные универсальные учебные действия: 

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха проявляются в: 

- умении принимать помощь взрослого, в стремлении подражать движениям 

взрослого в танце; 

- умении замечать и исправлять свои ошибки, стремиться к многократным 

повторениям определенных движений. 

 В конце 2-го класса обучающийся должен научиться: 

- соблюдать требования к занятиям ритмикой, знать, что можно делать и что - 

нельзя; 

- определять характер, темп и плавность музыки; 

- играть в игры под музыку; 

- прохлопать простой ритмический рисунок; 

- ориентироваться в направлении движения (вперед, назад, вправо, влево); 

- построениям (в колонну, цепочку, круг) и перестроениям (в шеренги, в круг из 

шеренги и обратно); 

- ходьба, бег, маршировка, прыжки, поскоки под разную музыку; 

- отражать в ритмо-гимнастических и танцевальных движениях характер, темп и 

динамику музыки; 

- передавать ритм через похлопывания и притопывания; 

- ставить ноги в соответствующую позицию из трех по словесной инструкции; 

- ставить руки в соответствующую позицию (подготовительную, первую и вторую) 

по словесной инструкции; 

- держать "линию танца"; 

- выполнять перекрестные движения рук и ног при выполнении ритмо-

гимнастических упражнений и танцевальных комплексов; 

- выполнять основные ритмо-гимнастические упражнения под музыку и с тем же 

темпом и ритмом после ее окончания; 

- выполнять ритмо-гимнастические упражнения и танцевальные движения по 

показу взрослого, по опорным сигналам;  

- выполнять имитационные движения (отдельные и/или в миниатюрах); 

- выполнять отдельные танцевальные шаги (приставной, переменный, галоп и 

другие);  

- выполнять танцевальные движения с предметами; 

- ускорять и замедлять танцевальные движения в соответствии с темпом музыки; 

- выполнять такие танцевальные движения как покачивание, пружинные движения, 

кружение, поскоки, махи ногами и т.д.; 
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- выполнять танцевальные движения с использованием музыкальных инструментов 

(бубен, погремушка, барабан и т.д.); 

- выполнять комплексы танцевальных движений и весь изученный танец; 

- выполнять движения и одновременно декламировать стихи и известные детские 

песни под музыку; 

- соблюдать танцевальный этикет в процессе выступления на концертах (держать 

осанку, улыбаться, быстро восстанавливать рисунок танца при ошибках, организованно 

выходить на поклон и т.д.). 

3 класс 

Личностные результаты: 

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире проявляется в: 

- интересе к новому содержанию и способам решения проблем, приобретении 

новых знаний и умений на занятиях ритмикой,  

- старательности, подчинении дисциплинарным требованиям, адекватной 

эмоциональной реакции на похвалу и порицание на занятиях ритмикой;  

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей проявляется в: 

- появление эстетических чувств красоты и гармонии в процессе прослушивания 

музыки и исполнения танца; 

- заинтересованность в процессе прослушивания музыкальных произведений, 

просмотра концертов, разглядывания произведений искусства и музыкальных 

инструментов;  

- стремление к совершенствованию своих способностей. 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях проявляется в: 

- умении слушать и выполнять инструкции взрослого; 

- умение координировать свои усилия с усилиями других; 

- согласованно выполнять необходимые действия, не разрушая общего замысла 

танца, находясь в паре и в малой группе. 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям проявляется в: 

- знание о том, что ритмика является одной из составляющих здорового образа 

жизни; 

- стремлении к доступному физическому совершенствованию; 

- позитивном отношении к занятиям ритмикой; 

- появлении мотивации достижения результата на уроках ритмики, 

Метапредметные результаты, которые можно сформировать на занятиях ритмикой: 

Регулятивные универсальные учебные действия:  

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации проявляется: 

- умении определять мелодию, ее темп, силу, ритм и подчинять свои движения 

этим характеристикам музыки, умении определять части музыкального произведения и 

перестраивать свои движения при изменении темпа и ритма; 

- умении осуществлять построения и перестроения в соответствии с задачами (в 

том числе и по диагонали), поставленными взрослым; 

- умение планировать свои движения при выполнении имитационных и вольных 

упражнений, умении выступать индивидуально). 

- умение детей двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

различать и точно передавать в движениях начало и окончание музыкальных фраз, 

передавать в движении сложный ритмический рисунок;  
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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: 

- учитывать выделенные педагогом ориентиры, выполнять движения по 

подражанию, по образцу, заданному взрослым, по памяти; 

- умение задавать вопросы, при возникновении трудностей взрослому или партнеру 

по занятиям; 

- умение согласованно выполнять общеразвивающие, ритмико-гимнастические и 

танцевальные упражнения в паре, в группе.  

Познавательные универсальные учебные действия: 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, установления 

причинно-следственных связей проявляется в: 

- умении принимать правильное исходное положение и совершать движения в 

соответствии с содержанием и особенностями музыки;  

- умении организованно строиться и перестраиваться (быстро, точно, в том числе 

по диагонали);  

- умении сохранять правильную дистанцию в колонне, в парах и в танце;  

- умении самостоятельно определять нужное направление движения не только по 

словесной инструкции педагога, но и по звуковым и музыкальным сигналам;  

- умении соблюдать темп движений, обращая внимание на музыку, выполнять 

общеразвивающие упражнения в определенном ритме и темпе;  

- стремлении правильно и точно выполнять упражнения. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

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 договариваться и приходить к общему решению в процессе изучения 

танца, в том числе в ситуации столкновения интересов;  

- умении согласованно выполнять необходимые действия, не разрушая общего 

замысла танца, находясь в паре, в малой или большой группе. 

Личностные универсальные учебные действия: 

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха проявляются в: 

- умении принимать помощь взрослого, в стремлении подражать движениям 

взрослого в танце; 

- умении замечать и исправлять свои ошибки, стремиться к многократным 

повторениям определенных движений. 

В конце 3-го класса обучающийся должен научиться: 

- соблюдать требования к занятиям ритмикой, знать правила поведения на 

занятиях, а также в малых группах и в парах; 

- определять характер, темп и плавность у изменяющейся музыки; 

- прохлопать предложенный ритмический рисунок и использовать это умение в 

танцах, передавать ритм через похлопывания и притопывания; 

- построениям (в колонну по диагонали, шеренгу, цепочку, круг, пары) и 

перестроениям (в шеренги, в круг из шеренги и обратно, из колонны в пары и обратно); 

- ходьба, бег, маршировка, прыжки, поскоки под изменяющуюся музыку; 

- отражать в ритмо-гимнастических и танцевальных движениях характер, темп и 

динамику изменяющейся музыки; 

- ставить ноги в соответствующую позицию из пяти по словесной инструкции; 



268 
 

- ставить руки в соответствующую позицию (подготовительную, первую, вторую, 

третью) по словесной инструкции; 

- держать "линию танца"; 

- выполнять синхронные ритмо-гимнастические и танцевальные движения в парах; 

- выполнять ритмо-гимнастические упражнения и танцевальные движения не 

только по показу взрослого, по опорным сигналам, но и по простым словесным 

инструкциям;  

- выполнять имитационные движения (отдельные и в миниатюрах); 

- выполнять отдельные танцевальные шаги (приставной, галоп, полька, русский 

переменный с припаданием), в том числе хороводные;  

- выполнять танцевальные движения с предметами; 

- выполнять различные танцевальные движения индивидуально под музыку; 

- выполнять танцевальные движения с использованием музыкальных инструментов 

(ложки, бубен, погремушка, барабан и т.д.); 

- выполнять комплексы танцевальных движений и весь изученный танец; 

- выполнять движения и одновременно декламировать стихи и известные детские 

песни под музыку; 

- соблюдать танцевальный этикет в процессе выступления на концертах (держать 

осанку, улыбаться, быстро восстанавливать рисунок танца при ошибках, организованно 

выходить на поклон и т.д.). 

 

2.1.13. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ»  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа курса «Разговоры о важном» ориентирована на обеспечение 

индивидуальных потребностей обучающихся и направлена на достижение планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования с учетом выбора 

участниками образовательных отношений курсов внеурочной деятельности. Это 

позволяет обеспечить единство обязательных требований ФГОС во всем пространстве 

школьного образования: не только на уроке, но и за его пределами. Внеурочные занятия 

«Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного отношения обучающихся к 

своей родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и 

великой культуре.  

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на формирование 

соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, необходимой ему для 

конструктивного и ответственного поведения в обществе. Основной формат внеурочных 

занятий «Разговоры о важном» - разговор и (или) беседа с обучающимися. Основные темы 

занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной России: 

знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, техническим 

прогрессом 

Личностное развитие ребенка — главная цель педагога. Личностных результатов 

педагог может достичь, увлекая школьника совместной и интересной им обоим 

многообразной деятельностью, позволяющей раскрыть потенциал каждого; используя 

разные формы работы; устанавливая во время занятий доброжелательную, 

поддерживающую атмосферу; насыщая занятия ценностным содержанием.  

Задача педагога, транслируя собственные убеждения и жизненный опыт, дать 

возможность школьнику анализировать, сравнивать и выбирать. 
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Цель курса: формирование взглядов школьников на основе национальных 

ценностей через изучение центральных тем – патриотизм, гражданственность, 

историческое просвещение, нравственность, экология. 

 Задачи: 

 способствовать воспитанию активной гражданской позиции, духовно-

нравственному и патриотическому воспитанию на основе национальных ценностей; 

 совершенствовать навыки общения со сверстниками и коммуникативные 

умения; 

 способствовать повышению общей культуры обучающихся, углублению их 

интереса к изучению и сохранению истории и культуры родного края, России; 

 развивать навыки совместной деятельности со сверстниками, качества, 

обеспечивающие успешность участия в коллективной деятельности; 

 формировать культуру поведения в информационной среде. 

Ценностные ориентиры содержания курса: 

В основе определения тематики внеурочных занятий лежат два принципа: 

 1) соответствие датам календаря; 

 2) значимость для обучающегося события (даты), которое отмечается в календаре 

в текущем году. 

Даты календаря можно объединить в две группы: 

1. Даты, связанные с событиями, которые отмечаются в постоянные числа 

ежегодно (государственные и профессиональные праздники, даты исторических событий). 

Например, День народного единства, День защитника Отечества, Рождество, День 

учителя, День российской науки и т.д. 

 2. Юбилейные даты выдающихся деятелей науки, литературы, искусства. 

Например, 165 лет со дня рождения К. Э. Циолковского, 160 лет со дня рождения К. С. 

Станиславского. В программе предлагается несколько тем внеурочных занятий, которые 

не связаны с текущими датами календаря, но являются важными в воспитании школьника. 

К примеру: «Мы разные, мы вместе», «Забота о каждом: цифровая безопасность и гигиена 

школьника» и др. Следует отметить, что внеурочные занятия входят в общую систему 

воспитательной работы образовательной организации, поэтому тематика и содержание 

обеспечивают реализацию их назначения и целей: становление у обучающихся 

гражданско-патриотических чувств.  

Направление курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» - 

патриотическое. 

Методологическое обеспечение программы: 

познавательная деятельность, элементы тренинговых упражнений, проблемно-

ценностное общение, практическая работа, временная работа в группах, игровые формы, 

метод проектов, метод создания ситуаций творческого поиска, создание проблемных 

ситуаций, творческие задания. 

Форма организации занятий: дискуссионный клуб, беседы, деловые игры, 

викторины, интервью, блицопросы и т. д. 

Программа рассчитана на 1 год, 33 учебные недели в 1 классе, 34 учебных недель 

во 2-4 классах. Режим занятий — один раз в неделю.  

Формы представления результатов: 

контроль и оценка результатов освоения программы внеурочной деятельности 

зависит от тематики и содержания изучаемого раздела. Продуктивным будет контроль в 

процессе организации следующих форм деятельности: викторины, творческие конкурсы, 

ролевые игры. 

Подобная организация учета знаний и умений для контроля и оценки результатов 

освоения программы внеурочной деятельности способствует формированию и 

поддержанию ситуации успеха для каждого обучающегося, а также процессу обучения в 
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командном сотрудничестве, при котором каждый ребенок будет значимым участником 

деятельности. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ» В 1 КЛАССЕ 

День знаний. Знания — ценность, которая необходима не только каждому 

человеку, но и всему обществу. Знания — основа успешного развития человека и обще-

ства. Каждый должен стремиться к обогащению и расширению своих зна¬ний. Наша 

страна предоставляет любому ребенку возможность с шести с половиной лет учиться в 

школе. 

Наша страна – Россия. Любовь к Родине, патриотизм — качества гражданина 

России. Любовь к родному краю, способность любоваться природой, беречь ее — часть 

люб¬ви к Отчизне. Труд людей в разные исторические эпохи, преемственность поколений 

в готовности защищать родную землю. Историческая память на¬рода и каждого человека. 

165 лет со дня рождения К. Э. Циолковского. К. Э. Циолковский — выдающийся 

ученый, открывший дорогу к косми¬ческим полетам. Преемственность поколений в 

научных достижениях. Страницы истории российской космонавтики. Первые космонавты. 

Гор¬дость россиян за успехи страны в освоении космоса. Проявление интереса к знаниям 

о космосе, его изучению и космонавтам — исследователям кос-мического пространства. 

День пожилых людей. Преемственность поколений: семейные ценности (любовь, 

взаимопони¬мание, участие в семейном хозяйстве, воспитании детей); традиции. Па¬мять 

о предшествующих поколениях семьи. Особое отношение к старшему поколению, 

проявление действенного уважения, внимания к бабушкам и дедушкам, забота о них. 

День учителя. Учитель — важнейшая в обществе профессия. Назначение учителя 

— со¬циальное служение, образование и воспитание подрастающего поколения. Учитель 

— советчик, помощник, участник познавательной деятельности школьников. Оценка 

учительского труда. Великие педагоги прошлого. Яс¬нополянская школа Л. Н. Толстого. 

День отца. Мужчина, отец (отчество — от слова «отец») как гражданин; мужские 

профессии, участие в трудовой деятельности и жизни общества. Роль отца в семье, 

участие в хозяйственной деятельности, досуге членов семьи, укре¬плении традиционных 

семейных ценностей. Понимание роли отца как ро¬дителя, участие в воспитании детей, 

отцовское влияние на сына и/или дочь. 

День музыки. Музыка как способность человека слышать, воспроизводить, 

сочетать звуки. Роль музыки в жизни каждого человека: музыка сопровождает чело¬века с 

рождения до конца жизни. Способность слушать, воспринимать и понимать музыку. 

Музыка, которую можно увидеть. Музыка, которую нужно учиться слушать. 

Традиционные семейные ценности. Семья — дружный любящий друг друга 

коллектив. Поколения в семье. Семейные ценности: воспитание детей, забота о старшем 

поколении; тра¬диции, совместная трудовая и досуговая деятельность. Петр и Феврония 

Муромские-символ любви и взаимопонимания в семейной жизни. 

День народного единства. Рождение праздника День народного единства. 

Проявление любви к Ро¬дине: объединение людей в те времена, когда Родина нуждается в  

защите. Чувство гордости за подвиги граждан земли Русской в 1612 году и граждан на-

шей страны в Великой Отечественной войне. Минин и Пожарский — герои, создавшие 

народное ополчение для борьбы с иноземными захватчиками. 

Мы разные, мы вместе. Каждое поколение связано с предыдущими и 

последующими общей культурой, историей, средой обитания. Связь (преемственность) 

поколе¬ний — основа развития общества и каждого человека. Патриотизм — чув¬ство, 

которое есть у каждого поколения. Историческая память проявляется в том, что новое 

поколение людей стремится воспитать в себе качества, ко¬торые отражают нравственные 

ценности предыдущих поколений. 

День матери. Мать, мама — главные в жизни человека слова. Мать — хозяйка в 

доме, хранительница семейного очага, воспитательница детей. С первых дней жизни 
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рядом с ребенком все время присутствует мама — человек, чье серд¬це бьется чаще и 

сильнее, чем у других людей. 

Символы России: государственный гимн, герб, флаг. Символы современной 

России: название, описание. О чем могут расска¬зать символы. Их значение и назначение 

в жизни государства. Уважение к государственной символике России — обязанность 

гражданина. Правила поведения человека при исполнении гимна, при поднятии флага. 

День добровольца. Кто такой доброволец? Деятельность добровольцев как 

социальное слу¬жение в военное и мирное время: примеры из истории и современной 

жиз¬ни. Качества людей, которых называют добровольцами: милосердие, гуман¬ность, 

доброта. Как я могу проявить добрые чувства к другим людям? 

День Героев Отечества. С чего начинается Родина: колыбельная песня мамы, 

первая игрушка, первая книга. Малая Родина: родная природа, школа, друзья, культура и 

история родного края. Ответственность гражданина за свободу, благопо¬лучие Родины, 

защита ее от иноземных врагов. 

День Конституции. Конституция Российской Федерации — главный закон 

государства. Что такое права и обязанности гражданина. Права ребенка в России. 

Примеры выполнения обязанностей членами общества. 

Рождество. История праздника Рождества Христова. Рождественские традиции в 

России. 

Новый год. Семейные праздники и мечты. Новый год — замечательный семейный 

праздник. История возникнове¬ния новогоднего праздника в России. Традиции встречи 

Нового года: укра¬шение елки, подарки, загадывание заветных желаний. О чем люди 

разных времен мечтали в Новый год. 

Цифровая безопасность и гигиена школьника. Что такое виртуальный мир и кто его 

создает? Плюсы и минусы вирту¬ального мира. Правила безопасного пользования 

интернет-ресурсами. 

День снятия блокады Ленинграда. Блокада Ленинграда: как она началась и сколько 

длилась. Ленинград¬ский ломтик хлеба... Дневник Тани Савичевой. Как жили и о чем 

мечтали дети блокадного города. Дорога жизни. Ленинград и ленинградцы выжили и 

победили. 

Великие люди России: К. С. Станиславский. Первые театры в России. К. С. 

Станиславский — великий деятель теа¬трального искусства: яркие страницы жизни и 

деятельности. С чего начина¬ется театр? Кто самый главный в театре. Школьный и 

классный театр. 

День российской науки. Наука: научные открытия позволяют улучшать жизнь 

людей, обеспечи¬вают прогресс общества. Науку делают талантливые, творческие, 

увлечен¬ные люди. Научные открытия российских ученых, без которых невозможно 

представить современный мир: телеграф, цветная фотография, радиопри¬емник, 

ранцевый парашют, наркоз, искусственное сердце. 

Россия и мир. Роль нашей страны в современном мире. Значение российской 

культуры для всего мира. 

День защитника Отечества (День Армии). Защита Отечества — обязанность 

гражданина Российской Федерации, проявление любви к родной земле, Родине. Армия в 

годы войны и в мир¬ное время: всегда есть место подвигу. Качество российского воина: 

сме¬лость, героизм, самопожертвование. 

Забота о каждом. Доброта — качество настоящего человека, способность оказать 

помощь, поддержку, проявить заботу и милосердие. Доброе дело: кому оно необхо¬димо 

и для кого предназначено. Добрые дела граждан России в прошлые времена: 

благотворительность; пожертвование как проявление добрых чувств в традиционных 

религиях. 

Международный женский день. Международный женский день — праздник 

благодарности и любви к женщине. Женщина в современном обществе — труженица, 
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мать, воспи¬татель детей. Нет на свете профессии, которой не может научиться 

женщи¬на. Великие женщины в истории России: Екатерина Великая, Е. Дашкова, Н. 

Суслова (первая женщина-врач). Выдающиеся женщины ХХ века, про¬славившие 

Россию: В. Терешкова, М. Раскова, Л. Павличенко, А. Пахмуто¬ва, М. Плисецкая, Л. 

Зыкина. 

110 лет со дня рождение советского писателя и поэта, автора слов гимнов   

Российской Федерации и СССР С. В. Михалкова. Сергей Владимирович Михалков — 

автор гимна современной России. Правила слушания и исполнения гимна. С. В. Михалков 

— выдающийся поэт ХХ века, автор стихов, которые дети знали и знают наизусть. Вклад 

по¬эта в развитие детской литературы. Слушаем и читаем стихи Михалкова. 

День воссоединения Крыма с Россией. Крым — природная жемчужина. 

Разнообразие природных зон: полупу¬стыни и солончаки; степная зона, лесостепь, 

вечнозеленая растительность. Природные достопримечательности Крыма: Агармышский 

лес, гора Ак-Кая (Белая скала), гора Кошка, Черное и Азовское моря. Симферополь — 

сто-лица Республики Крым, «ворота Крыма». Ласточкино гнездо, Золотые во¬рота, 

Судакская крепость, Севастополь. 

Всемирный день театра. Что такое творчество? Люди творческих профессий: 

поэты, художники, композиторы, артисты, создатели игрушек. Примеры народных 

промыслов. Умеем ли мы фантазировать: сочинять сказки, конструировать города буду-

щего, создавать узоры для тканей, посуды, расписывать игрушки. Творче¬ская 

сценическая деятельность: игры, импровизация, драматизация, разы¬грывание сценок. 

День космонавтики. Мы – первые. Мы первые: первый искусственный спутник 

Земли; Луноход-1. «Он ска¬зал: «Поехали!» — первый полет человека в космос; Ю. А. 

Гагарин — Ге¬рой Советского Союза. Первый выход в открытый космос — А. А. Леонов, 

дважды Герой Советского Союза. Самый длительный полет в космосе — Валерий 

Поляков, Герой Советского Союза, Герой Российской Федерации. 

Память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками. Кто такие 

нацисты? Почему они хотели сделать все народы своими раба¬ми?   Преступления 

нацистов: концлагерь как места принудительной жесто¬кой изоляции. Дети Освенцима. 

Как боролись с нацизмом в концлагерях советские солдаты и офицеры. 11 апреля — 

Международный день освобо¬ждения узников концлагерей. 

День Земли. Особо охраняемые территории в России — заповедники, 

национальные парки. Экологические тропы — что это такое? Путешествие на Камчатку 

(долина гейзеров), в Приокско-Террасный заповедник (дикий дом для зу¬бров, косуль, 

оленей), в Большой Арктический заповедник, в заповедник «Черные земли» (сохранение 

сайгаков, тушканчиков, сусликов). Таймыр — родной дом северных оленей. Окский 

заповедник — журавлиный питом¬ник. 

День труда. Профессии прошлого и профессии будущего — что будет нужно 

стране, когда я вырасту? Профессии моих родителей, бабушек и дедушек. Профес-

сиональные династии. Зачем нужно учиться все время, пока работаешь? 

День Победы. Бессмертный полк. Историческая память: мы помним подвиги наших 

солдат, офицеров, ма¬тросов, защитивших нашу жизнь в годы Великой Отечественной 

войны. Связь (преемственность) поколений: Бессмертный полк — помним, любим, 

гордимся. Какое чувство вело советских людей на борьбу за свободу своей Родины? 

День детских общественных организаций. Детская общественная организация — 

мы вместе, и мы делаем добрые дела. Друзья необходимы каждому человеку. Добрые 

дела, которые можно сделать вместе. Наша помощь нужна тем, кто в ней нуждается: 

больным, старым, слабым. 

Про счастье. Счастье каждый понимает по-своему. Но для всех счастье — мир на 

Зем¬ле, здоровье близких, верные друзья, благополучие страны. Бывает ли мно¬го 

счастья? Можно ли им поделиться? 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ» ВО 2 КЛАССЕ 



273 
 

Темы занятий приурочены к государственным праздникам, знаменательным датам, 

традиционным праздникам, годовщинам со дня рождения известных людей – ученых, 

писателей, государственных деятелей и деятелей культуры: 

День знаний. Зачем я учусь? Знания — ценность, которая необходима не только 

каждому человеку, но и всему обществу. Знания — основа успешного развития человека и 

общества. Каждый должен стремиться к обогащению и расширению своих знаний. Наша 

страна предоставляет любому ребенку возможность с шести с половиной лет учиться в 

школе. 

Наша страна Россия. Где мы живем? Любовь к Родине, патриотизм — качества 

гражданина России. Любовь к родному краю, способность любоваться природой, беречь 

ее — часть любви к Отчизне. Труд людей в разные исторические эпохи, преемственность 

поколений в готовности защищать родную землю. Историческая память народа и каждого 

человека. 

165 лет со дня рождения К. Э. Циолковского. Мечтаю летать. К. Э. Циолковский — 

выдающийся ученый, открывший дорогу к космическим полетам. Преемственность 

поколений в научных достижениях. Страницы истории российской космонавтики. Первые 

космонавты. Гордость россиян за успехи страны в освоении космоса. Проявление 

интереса к знаниям о космосе, его изучению и космонавтам — исследователям 

космического пространства. 

День пожилых людей. Традиции моей семьи. Преемственность поколений: 

семейные ценности (любовь, взаимопонимание, участие в семейном хозяйстве, 

воспитании детей); традиции. Память о предшествующих поколениях семьи. Особое 

отношение к старшему поколению, проявление действенного уважения, внимания к 

бабушкам и дедушкам, забота о них. 

День учителя. Если бы я был учителем. Учитель — важнейшая в обществе 

профессия. Назначение учителя — социальное служение, образование и воспитание 

подрастающего поколения. Учитель — советчик, помощник, участник познавательной 

деятельности школьников. Оценка учительского труда. Великие педагоги прошлого. 

Яснополянская школа Л. Н. Толстого. 

День отца. Отчество — от слова «отец». Мужчина, отец (отчество — от слова 

«отец») как гражданин; мужские профессии, участие в трудовой деятельности и жизни 

общества. Роль отца в семье, участие в хозяйственной деятельности, досуге членов семьи, 

укреплении традиционных семейных ценностей. Понимание роли отца как родителя, 

участие в воспитании детей, отцовское влияние на сына или дочь. 

День музыки. Я хочу увидеть музыку. Музыка как способность человека слышать, 

воспроизводить, сочетать звуки. Роль музыки в жизни каждого человека: музыка 

сопровождает человека с рождения до конца жизни. Способность слушать, воспринимать 

и понимать музыку. Музыка, которую можно увидеть. Музыка, которую нужно учиться 

слушать. 

Традиционные семейные ценности. Я и моя семья. Семья — дружный любящий 

друг друга коллектив. Поколения в семье. Семейные ценности: воспитание детей, забота о 

старшем поколении; традиции, совместная трудовая и досуговая деятельность. Петр и 

Феврония Муромские —символ любви и взаимопонимания в семейной жизни. 

День народного единства. Что такое единство народа? Рождение праздника День 

народного единства. Проявление любви к Родине: объединение людей в те времена, когда 

Родина нуждается в защите. Чувство гордости за подвиги граждан земли Русской в 1612 

году и граждан нашей страны в Великой Отечественной войне. Минин и Пожарский — 

герои, создавшие народное ополчение для борьбы с иноземными захватчиками. 

Мы разные, мы вместе. Память времен. Каждое поколение связано с предыдущими 

и последующими общей культурой, историей, средой обитания. Связь (преемственность) 

поколений — основа развития общества и каждого человека. Патриотизм — чувство, 

которое есть у каждого поколения. Историческая память проявляется в том, что новое 
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поколение людей стремится воспитать в себе качества, которые отражают нравственные 

ценности предыдущих поколений. 

День матери. Самое главное слово на земле. Мать, мама — главные в жизни 

человека слова. Мать — хозяйка в доме, хранительница семейного очага, воспитательница 

детей. С первых дней жизни рядом с ребенком все время присутствует мама — человек, 

чье сердце бьется чаще и сильнее, чем у других людей 

Символы России: государственный гимн, герб, флаг. Какие в нашей стране есть 

символы? Символы современной России: название, описание. О чем могут рассказать 

символы. Их значение и назначение в жизни государства. Уважение к государственной 

символике России — обязанность гражданина. Правила поведения человека при 

исполнении гимна, при поднятии флага. 

День добровольца. Если добрый ты, это хорошо. Кто такой доброволец? 

Деятельность добровольцев как социальное служение в военное и мирное время: примеры 

из истории и современной жизни. Качества людей, которых называют добровольцами: 

милосердие, гуманность, доброта. Как я могу проявить добрые чувства к другим людям? 

День Героев Отечества. С чего начинается Родина...С чего начинается Родина: 

колыбельная песня мамы, первая игрушка, первая книга. Малая Родина: родная природа, 

школа, друзья, культура и история родного края. Ответственность гражданина за свободу, 

благополучие Родины, защита ее от иноземных врагов. 

День Конституции. Где записаны права человека? Конституция Российской 

Федерации — главный закон государства. Что такое права и обязанности гражданина. 

Права ребенка в России. Примеры выполнения обязанностей членами общества. 

Рождество. Светлый праздник Рождества. История праздника Рождества Христова. 

Рождественские традиции в России. 

Новый год. Семейные праздники и мечты. Умеем ли мы мечтать? Новый год — 

замечательный семейный праздник. История возникновения новогоднего праздника в 

России. Традиции встречи Нового года: украшение елки, подарки, загадывание заветных 

желаний. О чем люди разных времен мечтали в Новый год. 

Цифровая безопасность и гигиена школьника. Виртуальный я — что можно и что 

нельзя? Что такое виртуальный мир и кто его создает? Плюсы и минусы виртуального 

мира. Правила безопасного пользования интернет-ресурсами. 

День снятия блокады Ленинграда. Блокада Ленинграда: как она началась и сколько 

длилась. Ленинградский ломтик хлеба... Дневник Тани Савичевой. Как жили и о чем 

мечтали дети блокадного города. Дорога жизни. Ленинград и ленинградцы выжили и 

победили. 

Великие люди России: К. С. Станиславский. Мы идем в театр. А что это значит? 

Первые театры в России. К. С. Станиславский — великий деятель театрального 

искусства: яркие страницы жизни и деятельности. С чего начинается театр? Кто самый 

главный в театре. Школьный и классный театр. 

День российской науки. Как становятся учеными? Наука: научные открытия 

позволяют улучшать жизнь людей, обеспечивают прогресс общества. Науку делают 

талантливые, творческие, увлеченные люди. Научные открытия российских ученых, без 

которых невозможно представить современный мир: телеграф, цветная фотография, 

радиоприемник, ранцевый парашют, наркоз, искусственное сердце. 

Россия и мир. Россия в мире. Роль нашей страны в современном мире. Значение 

российской культуры для всего мира. 

День защитника Отечества (День Армии). Кому я хочу сказать „спасибо"»? (ко 

Дню защитника Отечества). Защита Отечества — обязанность гражданина Российской 

Федерации, проявление любви к родной земле, Родине. Армия в годы войны и в мирное 

время: всегда есть место подвигу. Качество российского воина: смелость, героизм, 

самопожертвование. 
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Забота о каждом. Заряд на добрые дела. Доброта — качество настоящего человека, 

способность оказать помощь, поддержку, проявить заботу и милосердие. Доброе дело: 

кому оно необходимо и для кого предназначено. Добрые дела граждан России в прошлые 

времена: благотворительность; пожертвование как проявление добрых чувств в 

традиционных религиях. 

Международный женский день. Мамы разные важны. Международный женский 

день — праздник благодарности и любви к женщине. Женщина в современном обществе 

— труженица, мать, воспитатель детей. Нет на свете профессии, которой не может 

научиться женщина. Великие женщины в истории России: Екатерина Великая, Е. 

Дашкова, Н. Суслова (первая женщина-врач). Выдающиеся женщины ХХ века, 

прославившие Россию: В. Терешкова, М. Раскова, Л. Павличенко, А. Пахмутова, М. 

Плисецкая, Л. Зыкина. 

110 лет со дня рождения советского писателя и поэта, автора слов гимнов 

Российской Федерации и СССР С. В. Михалкова. Поэт, который писал для детей и о 

детях. Сергей Владимирович Михалков — автор гимна современной России. Правила 

слушания и исполнения гимна. С. В. Михалков — выдающийся поэт ХХ века, автор 

стихов, которые дети знали и знают наизусть. Вклад по¬эта в развитие детской 

литературы. Слушаем и читаем стихи Михалкова. 

День воссоединения Крыма с Россией. Путешествие по Крыму. Крым — природная 

жемчужина. Разнообразие природных зон: полупу¬стыни и солончаки; степная зона, 

лесостепь, вечнозеленая растительность. Природные достопримечательности Крыма: 

Агармышский лес, гора Ак-Кая (Белая скала), гора Кошка, Черное и Азовское моря. 

Симферополь — столица Республики Крым, «ворота Крыма». Ласточкино гнездо, 

Золотые во¬рота, Судакская крепость, Севастополь. 

Всемирный день театра. Что на что похоже: зачем человеку воображение? Что 

такое творчество? Люди творческих профессий: поэты, художники, композиторы, 

артисты, создатели игрушек. Примеры народных промыслов. Умеем ли мы 

фантазировать: сочинять сказки, конструировать города будущего, создавать узоры для 

тканей, посуды, расписывать игрушки. Творческая сценическая деятельность: игры, 

импровизация, драматизация, разы¬грывание сценок. 

День космонавтики. Мы – первые. Какие поступки делают человека великим? (о 

первом полете человека в космос). Мы первые: первый искусственный спутник Земли; 

Луноход-1. «Он сказал: „Поехали! “» — первый полет человека в космос; Ю. А. Гагарин 

— Герой Советского Союза. Первый выход в открытый космос — А. А. Леонов, дважды 

Герой Советского Союза. Самый длительный полет в космосе — Валерий Поляков, Герой 

Советского Союза, Герой Российской Федерации. 

Память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками. Надо ли 

вспоминать прошлое? Кто такие нацисты? Почему они хотели сделать все народы своими 

рабами? Преступления нацистов: концлагерь как места принудительной жесто¬кой 

изоляции. Дети Освенцима. Как боролись с нацизмом в концлагерях советские солдаты и 

офицеры. 11 апреля — Международный день освобождения узников концлагерей. 

День Земли. Где можно увидеть нетронутую природу? Особо охраняемые 

территории в России — заповедники, национальные парки. Экологические тропы — что 

это такое? Путешествие на Камчатку (долина гейзеров), в Приокско-Террасный 

заповедник (дикий дом для зубров, косуль, оленей), в Большой Арктический заповедник, в 

заповедник «Черные земли» (сохранение сайгаков, тушканчиков, сусликов). Таймыр — 

родной дом северных оленей. Окский заповедник — журавлиный питомник. 

День труда. Без труда, не выловишь и рыбку из пруда. Профессии прошлого и 

профессии будущего — что будет нужно стране, когда я вырасту? Профессии моих 

родителей, бабушек и дедушек. Профессиональные династии. Зачем нужно учиться все 

время, пока работаешь? 



276 
 

День Победы. Бессмертный полк. Мужество, честь, отвага. Что это и откуда 

берется в человеке? Историческая память: мы помним подвиги наших солдат, офицеров, 

матросов, защитивших нашу жизнь в годы Великой Отечественной войны. Связь 

(преемственность) поколений: Бессмертный полк — помним, любим, гордимся. Какое 

чувство вело советских людей на борьбу за свободу своей Родины? 

День детских общественных организаций. Вместе весело шагать по просторам… 

Детская общественная организация — мы вместе, и мы делаем добрые дела. Друзья 

необходимы каждому человеку. Добрые дела, которые можно сделать вместе. Наша 

помощь нужна тем, кто в ней нуждается: больным, старым, слабым. 

Про счастье. Мой самый счастливый день. Счастье каждый понимает по-своему. 

Но для всех счастье — мир на Земле, здоровье близких, верные друзья, благополучие 

страны. Бывает ли много счастья? Можно ли им поделиться. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ» В 3 КЛАССЕ 

Темы занятий приурочены к государственным праздникам, знаменательным датам, 

традиционным праздникам, годовщинам со дня рождения известных людей – ученых, 

писателей, государственных деятелей и деятелей культуры: 

День знаний. Зачем мне знания? Знания — ценность, которая необходима не только 

каждому человеку, но и всему обществу. Знания — основа успешного развития человека и 

общества. Каждый должен стремиться к обогащению и расширению своих знаний. Наша 

страна предоставляет любому ребенку возможность с шести с половиной лет учиться в 

школе. 

Наша страна Россия. От поколения к поколению: любовь россиян к Родине. 

Любовь к Родине, патриотизм — качества гражданина России. Любовь к родному краю, 

способность любоваться природой, беречь ее — часть любви к Отчизне. Труд людей в 

разные исторические эпохи, преемственность поколений в готовности защищать родную 

землю. Историческая память народа и каждого человека. 

165 лет со дня рождения К. Э. Циолковского. Мечтаю летать. К. Э. Циолковский — 

выдающийся ученый, открывший дорогу к космическим полетам. Преемственность 

поколений в научных достижениях. Страницы истории российской космонавтики. Первые 

космонавты. Гордость россиян за успехи страны в освоении космоса. Проявление 

интереса к знаниям о космосе, его изучению и космонавтам — исследователям 

космического пространства. 

День пожилых людей. Как создаются традиции? Преемственность поколений: 

семейные ценности (любовь, взаимопонимание, участие в семейном хозяйстве, 

воспитании детей); традиции. Память о предшествующих поколениях семьи. Особое 

отношение к старшему поколению, проявление действенного уважения, внимания к 

бабушкам и дедушкам, забота о них. 

День учителя. Учитель жизни: Лев Николаевич Толстой. Учитель — важнейшая в 

обществе профессия. Назначение учителя — социальное служение, образование и 

воспитание подрастающего поколения. Учитель — советчик, помощник, участник 

познавательной деятельности школьников. Оценка учительского труда. Великие педагоги 

прошлого. Яснополянская школа Л. Н. Толстого. 

День отца. Отчество — от слова «отец». Мужчина, отец (отчество — от слова 

«отец») как гражданин; мужские профессии, участие в трудовой деятельности и жизни 

общества. Роль отца в семье, участие в хозяйственной деятельности, досуге членов семьи, 

укреплении традиционных семейных ценностей. Понимание роли отца как родителя, 

участие в воспитании детей, отцовское влияние на сына или дочь. 

День музыки. Я хочу услышать музыку. Музыка как способность человека 

слышать, воспроизводить, сочетать звуки. Роль музыки в жизни каждого человека: музыка 

сопровождает человека с рождения до конца жизни. Способность слушать, воспринимать 

и понимать музыку. Музыка, которую можно увидеть. Музыка, которую нужно учиться 

слушать. 
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Традиционные семейные ценности. Петр и Феврония Муромские. Семья — 

дружный любящий друг друга коллектив. Поколения в семье. Семейные ценности: 

воспитание детей, забота о старшем поколении; традиции, совместная трудовая и 

досуговая деятельность. Петр и Феврония Муромские —символ любви и 

взаимопонимания в семейной жизни. 

День народного единства. Когда мы едины — мы непобедимы. Рождение 

праздника День народного единства. Проявление любви к Родине: объединение людей в 

те времена, когда Родина нуждается в защите. Чувство гордости за подвиги граждан земли 

Русской в 1612 году и граждан нашей страны в Великой Отечественной войне. Минин и 

Пожарский — герои, создавшие народное ополчение для борьбы с иноземными 

захватчиками. 

Мы разные, мы вместе. Память времен. Каждое поколение связано с предыдущими 

и последующими общей культурой, историей, средой обитания. Связь (преемственность) 

поколений — основа развития общества и каждого человека. Патриотизм — чувство, 

которое есть у каждого поколения. Историческая память проявляется в том, что новое 

поколение людей стремится воспитать в себе качества, которые отражают нравственные 

ценности предыдущих поколений. 

День матери. Материнское сердце   чаще бьется. Мать, мама — главные в жизни 

человека слова. Мать — хозяйка в доме, хранительница семейного очага, воспитательница 

детей. С первых дней жизни рядом с ребенком все время присутствует мама — человек, 

чье сердце бьется чаще и сильнее, чем у других людей 

Символы России: государственный гимн, герб, флаг. Что может герб нам 

рассказать? Символы современной России: название, описание. О чем могут рассказать 

символы. Их значение и назначение в жизни государства. Уважение к государственной 

символике России — обязанность гражданина. Правила поведения человека при 

исполнении гимна, при поднятии флага. 

День добровольца. Что я могу сделать для других? Кто такой доброволец? 

Деятельность добровольцев как социальное служение в военное и мирное время: примеры 

из истории и современной жизни. Качества людей, которых называют добровольцами: 

милосердие, гуманность, доброта. Как я могу проявить добрые чувства к другим людям? 

День Героев Отечества. История Отечества — история каждого из нас. С чего 

начинается Родина: колыбельная песня мамы, первая игрушка, первая книга. Малая 

Родина: родная природа, школа, друзья, культура и история родного края. 

Ответственность гражданина за свободу, благополучие Родины, защита ее от иноземных 

врагов. 

День Конституции. Мои права и мои обязанности: в чем разница? Конституция 

Российской Федерации — главный закон государства. Что такое права и обязанности 

гражданина. Права ребенка в России. Примеры выполнения обязанностей членами 

общества. 

Рождество. Светлый праздник Рождества. История праздника Рождества Христова. 

Рождественские традиции в России. 

Новый год. Семейные праздники и мечты. О чем мы мечтаем? Новый год — 

замечательный семейный праздник. История возникновения новогоднего праздника в 

России. Традиции встречи Нового года: украшение елки, подарки, загадывание заветных 

желаний. О чем люди разных времен мечтали в Новый год. 

Цифровая безопасность и гигиена школьника. Виртуальный я — что можно и что 

нельзя? Что такое виртуальный мир и кто его создает? Плюсы и минусы виртуального 

мира. Правила безопасного пользования интернет-ресурсами. 

День снятия блокады Ленинграда. Писала девочка   дневник... Блокада Ленинграда: 

как она началась и сколько длилась. Ленинградский ломтик хлеба... Дневник Тани 

Савичевой. Как жили и о чем мечтали дети блокадного города. Дорога жизни. Ленинград 

и ленинградцы выжили и победили. 
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Великие люди России: К. С. Станиславский. С чего начинается театр? Первые 

театры в России. К. С. Станиславский — великий деятель театрального искусства: яркие 

страницы жизни и деятельности. С чего начинается театр? Кто самый главный в театре. 

Школьный и классный театр. 

День российской науки. Откуда берутся научные открытия? Наука: научные 

открытия позволяют улучшать жизнь людей, обеспечивают прогресс общества. Науку 

делают талантливые, творческие, увлеченные люди. Научные открытия российских 

ученых, без которых невозможно представить современный мир: телеграф, цветная 

фотография, радиоприемник, ранцевый парашют, наркоз, искусственное сердце. 

Россия и мир. Россия в мире. Роль нашей страны в современном мире. Значение 

российской культуры для всего мира. 

День защитника Отечества (День Армии). Хорошие дела не ждут благодарности? 

(ко Дню защитника Отечества). Защита Отечества — обязанность гражданина Российской 

Федерации, проявление любви к родной земле, Родине. Армия в годы войны и в мирное 

время: всегда есть место подвигу. Качество российского воина: смелость, героизм, 

самопожертвование. 

Забота о каждом. Дарить добро. Доброта — качество настоящего человека, 

способность оказать помощь, поддержку, проявить заботу и милосердие. Доброе дело: 

кому оно необходимо и для кого предназначено. Добрые дела граждан России в прошлые 

времена: благотворительность; пожертвование как проявление добрых чувств в 

традиционных религиях. 

Международный женский день. Обычный мамин день. Международный женский 

день — праздник благодарности и любви к женщине. Женщина в современном обществе 

— труженица, мать, воспитатель детей. Нет на свете профессии, которой не может 

научиться женщина. Великие женщины в истории России: Екатерина Великая, Е. 

Дашкова, Н. Суслова (первая женщина-врач). Выдающиеся женщины ХХ века, 

прославившие Россию: В. Терешкова, М. Раскова, Л. Павличенко, А. Пахмутова, М. 

Плисецкая, Л. Зыкина. 

110 лет со дня рождения советского писателя и поэта, автора слов гимнов 

Российской Федерации и СССР С. В. Михалкова. Поэт, который писал для детей и о 

детях. Сергей Владимирович Михалков — автор гимна современной России. Правила 

слушания и исполнения гимна. С. В. Михалков — выдающийся поэт ХХ века, автор 

стихов, которые дети знали и знают наизусть. Вклад по¬эта в развитие детской 

литературы. Слушаем и читаем стихи Михалкова. 

День воссоединения Крыма с Россией. Путешествие по Крыму. Крым — природная 

жемчужина. Разнообразие природных зон: полупу¬стыни и солончаки; степная зона, 

лесостепь, вечнозеленая растительность. Природные достопримечательности Крыма: 

Агармышский лес, гора Ак-Кая (Белая скала), гора Кошка, Черное и Азовское моря. 

Симферополь — столица Республики Крым, «ворота Крыма». Ласточкино гнездо, 

Золотые во¬рота, Судакская крепость, Севастополь. 

Всемирный день театра. Что такое творчество? Что такое творчество? Люди 

творческих профессий: поэты, художники, композиторы, артисты, создатели игрушек. 

Примеры народных промыслов. Умеем ли мы фантазировать: сочинять сказки, 

конструировать города будущего, создавать узоры для тканей, посуды, расписывать 

игрушки. Творческая сценическая деятельность: игры, импровизация, драматизация, 

разы¬грывание сценок. 

День космонавтики. Мы – первые. Какие поступки делают человека великим? (о 

первом полете человека в космос). Мы первые: первый искусственный спутник Земли; 

Луноход-1. «Он ска¬зал: «Поехали!» — первый полет человека в космос; Ю. А. Гагарин 

— Герой Советского Союза. Первый выход в открытый космос — А. А. Леонов, дважды 

Герой Советского Союза. Самый длительный полет в космосе — Валерий Поляков, Герой 

Советского Союза, Герой Российской Федерации. 
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Память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками. Надо ли 

вспоминать прошлое? Кто такие нацисты? Почему они хотели сделать все народы своими 

рабами? Преступления нацистов: концлагерь как места принудительной жесто¬кой 

изоляции. Дети Освенцима. Как боролись с нацизмом в концлагерях советские солдаты и 

офицеры. 11 апреля — Международный день освобождения узников концлагерей. 

День Земли. Дом для дикой природы. Особо охраняемые территории в России — 

заповедники, национальные парки. Экологические тропы — что это такое? Путешествие 

на Камчатку (долина гейзеров), в Приокско-Террасный заповедник (дикий дом для зубров, 

косуль, оленей), в Большой Арктический заповедник, в заповедник «Черные земли» 

(сохранение сайгаков, тушканчиков, сусликов). Таймыр — родной дом северных оленей. 

Окский заповедник — журавлиный питомник. 

День труда. Не надо бояться трудностей. Профессии прошлого и профессии 

будущего — что будет нужно стране, когда я вырасту? Профессии моих родителей, 

бабушек и дедушек. Профессиональные династии. Зачем нужно учиться все время, пока 

работаешь? 

День Победы. Бессмертный полк. Что такое подвиг? Историческая память: мы 

помним подвиги наших солдат, офицеров, матросов, защитивших нашу жизнь в годы 

Великой Отечественной войны. Связь (преемственность) поколений: Бессмертный полк 

— помним, любим, гордимся. Какое чувство вело советских людей на борьбу за свободу 

своей Родины? 

День детских общественных организаций. Вместе весело шагать по просторам… 

Детская общественная организация — мы вместе, и мы делаем добрые дела. Друзья 

необходимы каждому человеку. Добрые дела, которые можно сделать вместе. Наша 

помощь нужна тем, кто в ней нуждается: больным, старым, слабым. 

Про счастье. Разделяя счастье с другим, мы умножаем счастье. Счастье каждый 

понимает по-своему. Но для всех счастье — мир на Земле, здоровье близких, верные 

друзья, благополучие страны. Бывает ли много счастья? Можно ли им поделиться? 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ» В 4 КЛАССЕ 

 

День знаний. Зачем мне знания? Знания — ценность, которая необходима не только 

каждому человеку, но и всему обществу. Знания — основа успешного развития человека и 

общества. Каждый должен стремиться к обогащению и расширению своих знаний. Наша 

страна предоставляет любому ребенку возможность с шести с половиной лет учиться в 

школе. 

Наша страна Россия. От поколения к поколению: любовь россиян к Родине. 

Любовь к Родине, патриотизм — качества гражданина России. Любовь к родному краю, 

способность любоваться природой, беречь ее — часть любви к Отчизне. Труд людей в 

разные исторические эпохи, преемственность поколений в готовности защищать родную 

землю. Историческая память народа и каждого человека. 

165 лет со дня рождения К. Э. Циолковского. Мечтаю летать. К. Э. Циолковский — 

выдающийся ученый, открывший дорогу к космическим полетам. Преемственность 

поколений в научных достижениях. Страницы истории российской космонавтики. Первые 

космонавты. Гордость россиян за успехи страны в освоении космоса. Проявление 

интереса к знаниям о космосе, его изучению и космонавтам — исследователям 

космического пространства. 

День пожилых людей. Как создаются традиции? Преемственность поколений: 

семейные ценности (любовь, взаимопонимание, участие в семейном хозяйстве, 

воспитании детей); традиции. Память о предшествующих поколениях семьи. Особое 

отношение к старшему поколению, проявление действенного уважения, внимания к 

бабушкам и дедушкам, забота о них. 
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День учителя. Учитель жизни: Лев Николаевич Толстой. Учитель — важнейшая в 

обществе профессия. Назначение учителя — социальное служение, образование и 

воспитание подрастающего поколения. Учитель — советчик, помощник, участник 

познавательной деятельности школьников. Оценка учительского труда. Великие педагоги 

прошлого. Яснополянская школа Л. Н. Толстого. 

День отца. Отчество — от слова «отец». Мужчина, отец (отчество — от слова 

«отец») как гражданин; мужские профессии, участие в трудовой деятельности и жизни 

общества. Роль отца в семье, участие в хозяйственной деятельности, досуге членов семьи, 

укреплении традиционных семейных ценностей. Понимание роли отца как родителя, 

участие в воспитании детей, отцовское влияние на сына или дочь. 

День музыки. Я хочу услышать музыку. Музыка как способность человека 

слышать, воспроизводить, сочетать звуки. Роль музыки в жизни каждого человека: музыка 

сопровождает человека с рождения до конца жизни. Способность слушать, воспринимать 

и понимать музыку. Музыка, которую можно увидеть. Музыка, которую нужно учиться 

слушать. 

Традиционные семейные ценности. Петр и Феврония Муромские. Семья — 

дружный любящий друг друга коллектив. Поколения в семье. Семейные ценности: 

воспитание детей, забота о старшем поколении; традиции, совместная трудовая и 

досуговая деятельность. Петр и Феврония Муромские — символ любви и 

взаимопонимания в семейной жизни. 

День народного единства. Когда мы едины — мы непобедимы. Рождение 

праздника День народного единства. Проявление любви к Родине: объединение людей в 

те времена, когда Родина нуждается в защите. Чувство гордости за подвиги граждан земли 

Русской в 1612 году и граждан нашей страны в Великой Отечественной войне. Минин и 

Пожарский — герои, создавшие народное ополчение для борьбы с иноземными 

захватчиками. 

Мы разные, мы вместе. Память времен. Каждое поколение связано с предыдущими 

и последующими общей культурой, историей, средой обитания. Связь (преемственность) 

поколений — основа развития общества и каждого человека. Патриотизм — чувство, 

которое есть у каждого поколения. Историческая память проявляется в том, что новое 

поколение людей стремится воспитать в себе качества, которые отражают нравственные 

ценности предыдущих поколений. 

День матери. Материнское сердце   чаще бьется. Мать, мама — главные в жизни 

человека слова. Мать — хозяйка в доме, хранительница семейного очага, воспитательница 

детей. С первых дней жизни рядом с ребенком все время присутствует мама — человек, 

чье сердце бьется чаще и сильнее, чем у других людей 

Символы России: государственный гимн, герб, флаг. Что может герб нам 

рассказать? Символы современной России: название, описание. О чем могут рассказать 

символы. Их значение и назначение в жизни государства. Уважение к государственной 

символике России — обязанность гражданина. Правила поведения человека при 

исполнении гимна, при поднятии флага. 

День добровольца. Что я могу сделать для других? Кто такой доброволец? 

Деятельность добровольцев как социальное служение в военное и мирное время: примеры 

из истории и современной жизни. Качества людей, которых называют добровольцами: 

милосердие, гуманность, доброта. Как я могу проявить добрые чувства к другим людям? 

День Героев Отечества. История Отечества — история каждого из нас. С чего 

начинается Родина: колыбельная песня мамы, первая игрушка, первая книга. Малая 

Родина: родная природа, школа, друзья, культура и история родного края. 

Ответственность гражданина за свободу, благополучие Родины, защита ее от иноземных 

врагов. 

День Конституции. Мои права и мои обязанности: в чем разница? Конституция 

Российской Федерации — главный закон государства. Что такое права и обязанности 
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гражданина. Права ребенка в России. Примеры выполнения обязанностей членами 

общества. 

Рождество. Светлый праздник Рождества. История праздника Рождества Христова. 

Рождественские традиции в России. 

Новый год. Семейные праздники и мечты. О чем мы мечтаем? Новый год — 

замечательный семейный праздник. История возникновения новогоднего праздника в 

России. Традиции встречи Нового года: украшение елки, подарки, загадывание заветных 

желаний. О чем люди разных времен мечтали в Новый год. 

Цифровая безопасность и гигиена школьника. Виртуальный я — что можно и что 

нельзя? Что такое виртуальный мир и кто его создает? Плюсы и минусы виртуального 

мира. Правила безопасного пользования интернет-ресурсами. 

           День снятия блокады Ленинграда. Писала девочка   дневник...Блокада 

Ленинграда: как она началась и сколько длилась. Ленинградский ломтик хлеба... Дневник 

Тани Савичевой. Как жили и о чем мечтали дети блокадного города. Дорога жизни. 

Ленинград и ленинградцы выжили и победили. 

Великие люди России: К. С. Станиславский. С чего начинается театр? Первые 

театры в России. К. С. Станиславский — великий деятель театрального искусства: яркие 

страницы жизни и деятельности. С чего начинается театр? Кто самый главный в театре. 

Школьный и классный театр. 

День российской науки. Откуда берутся научные открытия? Наука: научные 

открытия позволяют улучшать жизнь людей, обеспечивают прогресс общества. Науку 

делают талантливые, творческие, увлеченные люди. Научные открытия российских 

ученых, без которых невозможно представить современный мир: телеграф, цветная 

фотография, радиоприемник, ранцевый парашют, наркоз, искусственное сердце. 

Россия и мир. Россия в мире. Роль нашей страны в современном мире. Значение 

российской культуры для всего мира. 

День защитника Отечества (День Армии). Хорошие дела не ждут благодарности? 

(ко Дню защитника Отечества) Защита Отечества — обязанность гражданина Российской 

Федерации, проявление любви к родной земле, Родине. Армия в годы войны и в мирное 

время: всегда есть место подвигу. Качество российского воина: смелость, героизм, 

самопожертвование. 

Забота о каждом. Дарить добро. Доброта — качество настоящего человека, 

способность оказать помощь, поддержку, проявить заботу и милосердие. Доброе дело: 

кому оно необходимо и для кого предназначено. Добрые дела граждан России в прошлые 

времена: благотворительность; пожертвование как проявление добрых чувств в 

традиционных религиях. 

Международный женский день. Обычный мамин день. Международный женский 

день — праздник благодарности и любви к женщине. Женщина в современном обществе 

— труженица, мать, воспитатель детей. Нет на свете профессии, которой не может 

научиться женщина. Великие женщины в истории России: Екатерина Великая, Е. 

Дашкова, Н. Суслова (первая женщина-врач). Выдающиеся женщины ХХ века, 

прославившие Россию: В. Терешкова, М. Раскова, Л. Павличенко, А. Пахмутова, М. 

Плисецкая, Л. Зыкина. 

110 лет со дня рождения советского писателя и поэта, автора слов гимнов 

Российской Федерации и СССР С. В. Михалкова. Поэт, который писал для детей и о 

детях. Сергей Владимирович Михалков — автор гимна современной России. Правила 

слушания и исполнения гимна. С. В. Михалков — выдающийся поэт ХХ века, автор 

стихов, которые дети знали и знают наизусть. Вклад по¬эта в развитие детской 

литературы. Слушаем и читаем стихи Михалкова. 

День воссоединения Крыма с Россией. Путешествие по Крыму. Крым — природная 

жемчужина. Разнообразие природных зон: полупу¬стыни и солончаки; степная зона, 

лесостепь, вечнозеленая растительность. Природные достопримечательности Крыма: 
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Агармышский лес, гора Ак-Кая (Белая скала), гора Кошка, Черное и Азовское моря. 

Симферополь — столица Республики Крым, «ворота Крыма». Ласточкино гнездо, 

Золотые во¬рота, Судакская крепость, Севастополь. 

Всемирный день театра. Что такое творчество? Что такое творчество? Люди 

творческих профессий: поэты, художники, композиторы, артисты, создатели игрушек. 

Примеры народных промыслов. Умеем ли мы фантазировать: сочинять сказки, 

конструировать города будущего, создавать узоры для тканей, посуды, расписывать 

игрушки. Творческая сценическая деятельность: игры, импровизация, драматизация, 

разы¬грывание сценок. 

День космонавтики. Мы – первые. Какие поступки делают человека великим? (о 

первом полете человека в космос). Мы первые: первый искусственный спутник Земли; 

Луноход-1. «Он ска¬зал: «Поехали!» — первый полет человека в космос; Ю. А. Гагарин 

— Герой Советского Союза. Первый выход в открытый космос — А. А. Леонов, дважды 

Герой Советского Союза. Самый длительный полет в космосе — Валерий Поляков, Герой 

Советского Союза, Герой Российской Федерации. 

Память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками. Надо ли 

вспоминать прошлое? Кто такие нацисты? Почему они хотели сделать все народы своими 

рабами? Преступления нацистов: концлагерь как места принудительной жесто¬кой 

изоляции. Дети Освенцима. Как боролись с нацизмом в концлагерях советские солдаты и 

офицеры. 11 апреля — Международный день освобождения узников концлагерей. 

День Земли. Дом для дикой природы. Особо охраняемые территории в России — 

заповедники, национальные парки. Экологические тропы — что это такое? Путешествие 

на Камчатку (долина гейзеров), в Приокско-Террасный заповедник (дикий дом для зубров, 

косуль, оленей), в Большой Арктический заповедник, в заповедник «Черные земли» 

(сохранение сайгаков, тушканчиков, сусликов). Таймыр — родной дом северных оленей. 

Окский заповедник — журавлиный питомник. 

День труда. Не надо бояться трудностей. Профессии прошлого и профессии 

будущего — что будет нужно стране, когда я вырасту? Профессии моих родителей, 

бабушек и дедушек. Профессиональные династии. Зачем нужно учиться все время, пока 

работаешь? 

День Победы. Бессмертный полк. Что такое подвиг? Историческая память: мы 

помним подвиги наших солдат, офицеров, матросов, защитивших нашу жизнь в годы 

Великой Отечественной войны. Связь (преемственность) поколений: Бессмертный полк 

— помним, любим, гордимся. Какое чувство вело советских людей на борьбу за свободу 

своей Родины? 

День детских общественных организаций. Вместе весело шагать по просторам… 

Детская общественная организация — мы вместе, и мы делаем добрые дела. Друзья 

необходимы каждому человеку. Добрые дела, которые можно сделать вместе. Наша 

помощь нужна тем, кто в ней нуждается: больным, старым, слабым. 

Про счастье. Разделяя счастье с другим, мы умножаем счастье. Счастье каждый 

понимает по-своему. Но для всех счастье — мир на Земле, здоровье близких, верные 

друзья, благополучие страны. Бывает ли много счастья? Можно ли им поделиться? 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В планируемых результатах каждого внеурочного занятия выделяются 

нравственные ценности, которые являются предметом обсуждения. Основные ценности 

характеризуются следующим образом. 

1. Историческая память 
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 Историческая память — обязательная часть культуры народа и каждого 

гражданина; 

 историческая память соединяет прошлое, настоящее, позволяя сохранить и 

продолжить достижения, мудрость, опыт, традиции прошлых поколений; 

 историческая память есть культура целого народа, которая складывается из 

объединения индивидуальных переживаний и включает важнейшие нравственные 

качества: благодарность, уважение, гордость потомков за жизнь и подвиги предков. 

Осознание этой нравственной ценности базируется на конкретном содержании 

занятия. Например, тема «День народного единства» рассматривается на известных 

исторических фактах — единение людей, когда Родина нуждается в защите в 1612 г. 

2. Преемственность поколений 

Каждое следующее поколение учится у предыдущего: осваивает, воссоздает, 

продолжает его достижения, традиции; 

семья построена на сохранении преемственности поколений. Память о предыдущих 

поколениях бережно хранится в предметах, фотографиях, вещах и заключается в 

гуманном отношении к старшим поколениям. 

Например, тема: «Мы разные, мы вместе». Обсуждается проблема: каждое 

поколение связано с предыдущими и последующими общей культурой, историей, средой 

обитания, языком общения. Каждый человек должен воспитывать в себе качества, 

которые были характерны для наших предков, людей далеких поколений: любовь к 

родной земле, малой родине, Отечеству. 

3.Патриотизм — любовь к Родине 

 Патриотизм (любовь к Родине) — самое главное качества гражданина; 

 любовь к своему Отечеству начинается с малого — с привязанности к родному 

дому, малой Родине; 

 патриотизм строится на ответственности за судьбу своей родной земли; чувстве 

гордости за историю, культуру своего народа и народов России. Эта высшая нравственная 

ценность является приоритетной во всех сценариях «Разговоров о важном». В каждом 

сценарии в соответствии с содержанием раскрывается многогранность чувства 

патриотизма и его проявления в разных сферах человеческой жизни. 

4. Доброта, добрые дела 

 Доброта — это способность (желание и умение) быть милосердным, поддержать, 

помочь без ожидания благодарности; 

 благотворительность — проявление добрых чувств; благотворительность была 

распространена в России в прошлые века, что стало сегодня примером для подражания. 

Например, тема «Забота о каждом». Разговор о добрых делах граждан России в прошлые 

времена и в настоящее время, тема волонтерства. 

5. Семья и семейные ценности 

Семья связана не только общим местом проживания, общим хозяйством, общими 

делами, но и значимыми ценностями — взаимопониманием, взаимоподдержкой, 

традициями и т. д.; 

 каждый член семьи имеет свои обязанности, но всегда готовы прийти на помощь 

другому: взять на себя его дела, проявить внимание, оказать помощь друг другу; 

 учащийся должен ответственно относиться к своей семье, участвовать во всех ее 

делах, помогать родителям; 

 семейные ценности всегда были значимы для народов России; семейные ценности 

представлены в традиционных религиях России. 

 Тема семьи, семейных взаимоотношений и ценностей является предметом 

обсуждения на занятиях, посвященных темам: «День матери», «День отца», «День 

пожилых людей», «Традиционные семейные ценности» и др. 

6. Культура России 
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Культура общества — это достижения человеческого общества, созданные на 

протяжении его истории; 

российская культура богата и разнообразна, она известна и уважаема во всем мире; 

культура представлена достижениями в материальной сфере (строительство, 

техника, предметы быта и др.), в духовной сфере (народное творчество, литература, 

изобразительное искусство, музыка, театр и др.), а также в этике, культуре 

взаимоотношений людей. 

Темы, связанные с осознанием обучающимися этой социальной ценности, 

подробно и разносторонне представлены в «Разговорах о важном». Поэтому многие 

сценарии построены на чтении поэзии, обсуждении видеофильмов, произведений 

живописи и музыки: «День музыки», «Мечты», «Великие люди России: К. С. 

Станиславский», «День театра». 

7. Наука на службе Родины 

Наука обеспечивает прогресс общества и улучшает жизнь человека; 

в науке работают талантливые, творческие люди, бесконечно любящие свою 

деятельность; 

 в России совершено много научных открытий, без которых невозможно 

представить современный мир.   

О такой ценности общества и отдельно взятого человека учащиеся узнают в 

процессе обсуждения тем: «День российской науки», «165 лет со дня рождения К. Э. 

Циолковского», «День космонавтики: мы — первые». 

Личностные результаты: 

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; 

признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям; 

бережное отношение к природе; 

неприятие действий, приносящих вред природе. 

Метапредметные результаты: 

1) базовые логические действия: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 
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с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть – целое, 

причина – следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в интернете; 

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

в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументировано высказывать свое мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

готовить небольшие публичные выступления; 

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

выступления; 

2) совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 

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

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 
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устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Предметные результаты 

Сформировано представление: 

о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в 

жизни общества, о его важнейших законах; о базовых национальных российских 

ценностях; 

символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской 

Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; правах и обязанностях гражданина России; 

народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей 

страны; национальных героях и важнейших событиях истории России и ее народов; 

религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны; 

возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества; 

роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества; 

единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, 

нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного 

коллектива); 

влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья 

окружающих его людей; душевной и физической красоте человека; 

важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества; 

активной роли человека в природе. 

Сформировано ценностное отношение: 

к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; 

своему национальному языку и культуре; 

семье и семейным традициям; 

учебе, труду и творчеству; 

своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), членов своей 

семьи, педагогов, сверстников; 

природе и всем формам жизни. 

Сформирован интерес: 

к чтению, произведениям искусства, театру, музыке, выставкам и т. п.; 

общественным явлениям, понимать активную роль человека в обществе; 

государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, в жизни 

родного города; 

природе, природным явлениям и формам жизни; 

художественному творчеству. 

Сформированы умения: 

устанавливать дружеские взаимоотношения в коллективе, основанные на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

проявлять бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

соблюдать общепринятые нормы поведения в обществе; 

распознавать асоциальные поступки, уметь противостоять им; проявлять 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «МОЯ 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРАКТИКА», 1 КЛАСС 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа внеурочной деятельности «Моя художественная практика» построена 

на модульном принципе представления содержания по годам обучения. Программа 

включает в себя относительно самостоятельные части образовательной программы — 

модули, позволяющие увеличить ее гибкость и вариативность, организовать 

образовательный процесс, подстраиваясь под интересы и способности обучающихся. 

Модульный принцип построения учебного материала допускает вариативный 

подход к очередности изучения модулей и принципам компоновки учебных тем в каждом 

классе.  

Взаимосвязанное содержание тематических модулей позволяет объединять, 

исключать, перекомпоновывать их наполнение в зависимости от объема и видов 

практической деятельности, поэтому содержание одного или нескольких модулей 

логически встраивается в содержание других модулей, что является необходимым 

условием достижения цели данной программы.  

Личностное развитие ребенка — главная цель педагога. Личностных результатов 

педагог может достичь, увлекая школьника совместной и интересной им обоим 

многообразной деятельностью, позволяющей раскрыть потенциал каждого; используя 

разные формы работы; устанавливая во время занятий доброжелательную, 

поддерживающую атмосферу; насыщая занятия ценностным содержанием. Задача 

педагога, транслируя собственные убеждения и жизненный опыт, дать возможность 

школьнику анализировать, сравнивать и выбирать. 

Цель курса — создание условий для проявления творческих способностей 

обучающихся в процессе приобретения ими опыта практической работы в различных 

видах художественно-творческой деятельности. 

Задачи курса: 

 развитие эстетического восприятия природы, произведений 

изобразительного искусства   и    детского творчества; 

 формирование активного, ценностного отношения к истории отечественной 

культуры, выраженной в ее архитектуре, изобразительном и народном искусстве, в 

национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании 

красоты человека и природы; 

 знакомство с многообразием видов художественной деятельности и 

технически доступным разнообразием художественных материалов; 

 овладение элементарной художественной грамотой во всех основных видах 

визуально-пространственных искусств (собственно изобразительных): графики, живописи 

и скульптуры, декоративно-прикладного и народного искусства, архитектуры и дизайна; 

 приобретение собственной художественно-творческой практики в процессе 

 работы различными художественными материалами. 

Ценностные ориентиры: творчество, художественно-творческая деятельность — 

важнейшие средства решения проблем воспитания современных школьников. В 

изобразительном искусстве сконцентрировано духовное богатство человечества, 

творческий опыт личности, поэтому искусство способствует формированию понимания 

таких ценностей, как Родина, человек и природа, семья и дружба, культура и красота. 

Изобразительное искусство, своеобразие его языка, содержание, социальная функция и 

способ отражения действительности — это возможность воспитательного воздействия на 

обучающегося, условие для проявления им творческих способностей, развития его 

личности. 

Направление курса внеурочной деятельности «Моя художественная практика» - 

художественно-эстетическая творческая деятельность 
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Методологическое обеспечение программы: основным видом деятельности на 

занятиях изобразительным искусством   является   практическая    художественно-

творческая деятельность (в творческих группах, коллективная), поэтому в программе 

максимальное количество времени отводится для художественно-творческой практики 

как формы освоения основ изобразительной грамоты. 

Форма организации занятий: художественно-творческая практика; индивидуальная 

работа или работа в творческих группах; фотографирование на природе; беседа-

обсуждение, экскурсии, плэнер, фотопленэр и  т. д. 

Программа рассчитана на 1 год, 33 учебные недели. Режим занятий – один раз в 

неделю.  

Формы представления результатов: контроль и оценка результатов освоения 

программы внеурочной деятельности зависят от тематики и содержания изучаемого 

раздела. Продуктивным будет контроль в процессе организации следующих форм 

деятельности: викторины, творческие конкурсы, ролевые игры, выставки, творческие 

проекты и т.д. 

 Подобная организация учета знаний и умений для контроля и оценки результатов 

освоения программы внеурочной деятельности способствует формированию и 

поддержанию ситуации успеха для каждого обучающегося, а также процессу обучения в 

командном сотрудничестве, при котором каждый ребенок будет значимым участником 

деятельности. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «МОЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРАКТИКА» В 1 КЛАССЕ 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство». 

Вводное занятие. Знакомство с тематикой занятий. Материалы, инструменты, 

техники исполнения. Техника безопасности. 

Декоративно-прикладная   практика. 

Содержание. Узоры и орнаменты, создаваемые людьми: превращение листьев в 

элемент узора; орнамент и форма посуды. Узор на крыльях бабочки. Декоративное 

рисование. Игрушки из нехудожественных материалов. Проект ювелирных украшений. 

Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путем складывания бумаги и   

аппликации. Оригами — создание игрушки для новогодней елки. Создание воздушных 

подвесок для оформления интерьера. Замкнутый орнамент печенья «тетерочки». 

Виды деятельности.  

Познавательная, игровая деятельность и художественное творчество: работа над 

переводом реальных объектов природы в декоративные (листья в элемент узора, шишки в 

елочные игрушки); создание декоративной композиции в технике аппликации; 

выполнение росписи по мотивам хохломской, городецкой росписи; декоративное 

рисование; работа над проектом ювелирных украшений (монотипия или Paint); освоение 

техники оригами и приемов работы над дизайном упаковки; фотографирование. 

Форма организации.  

Мастер-класс; игра «Ювелиры»; коллективная работа и работа в творческих 

группах; выставка творческих работ на сайте школы, в творческом блоге, группе в 

соцсети или в реальном формате. 

Модуль «Архитектура». 

Вводное занятие. Знакомство с тематикой занятий. Материалы, инструменты. 

Техники и приемы конструирования, макетирования. Техника безопасности. Практика 

конструирования и макетирования. 

Содержание.  Проект домика из овощей или фруктов, из варежки или сапога для 

маленьких человечков. Здание в технике оригами по материалам фотографирования на 

природе. «В объективе — здание». Конструирование из бумаги по материалам 

фотографий на темы «Вот моя улица (утром, днем, вечером)» или «Прогулка по городу». 

Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире (по 
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фотографиям). Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного 

города из бумаги и картона. 

Виды деятельности.  

Познавательная, игровая деятельность и художественное творчество: создание 

проекта домика из различных форм (природные, вещи и др.); конструирование постройки 

из бумаги; выполнение аппликации «Город сказочных построек» с использованием 

объемных элементов; конструирование упаковки для подарков (коробочки, пакеты); 

фотографирование. 

Форма организации.  

Художественно-творческая практика; коллективная работа; мастер-класс; игровой 

проект «Много окон и дверей, полна горница людей»; выставка творческих работ на сайте 

школы, в творческом блоге, группе в соцсети или в реальном формате. 

Модуль «Восприятие произведений искусства».  

Практика восприятия и выставочная практика. 

Содержание.  

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и 

эмоционального содержания детских работ. Художественное наблюдение окружающего 

мира природы и предметной среды жизни человека в зависимости от поставленной 

аналитической и эстетической задачи наблюдения (установки). Рассматривание 

иллюстраций детской книги на основе содержательных установок учителя в соответствии 

с изучаемой темой. 

Виды деятельности.  

Познавательная деятельность и художественное творчество: освоение зрительских 

умений на основе получаемых знаний и творческих практических задач; приобретение 

обучающимися опыта восприятия и оценка эмоционального содержания произведений; 

умение делиться своим мнением и впечатлениями. 

Форма организации.  

Выставка творческих работ на сайте школы, в творческом блоге, группе в соцсети 

или в реальном формате; беседа; занятие в школьной библиотеке. 

Модуль «Азбука цифровой графики». 

Фотопрактика. Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких 

зрительных впечатлений. Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, 

соответствующих изучаемой теме. 

Виды деятельности.  

Познавательная, игровая деятельность и художественное творчество: выполнение 

фотографий объектов природы; построение композиции в фотографии в зависимости от 

деталей изображения. 

Предметные результаты 

Модуль «Графика»: 

осваивать навыки применения свойств простых графических материалов в 

самостоятельной творческой работе в условиях внеурочной деятельности; 

приобретать первичный опыт создания рисунка на основе знакомства со 

средствами изобразительного языка; 

приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры; 

учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать 

пространственные величины. 

Модуль «Живопись»: 

осваивать навыки работы гуашью; 

знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативные представления, 

которые рождает каждый цвет; 

приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов смешения 

красок и получения нового цвета; 
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вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные впечатления, 

организованные педагогом. 

Модуль «Скульптура»: 

приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска вы- разительных образных 

объемных форм в природе (облака, камни, коряги, формы плодов и др .); 

осваивать первичные приемы лепки из пластилина, приобретать представления о 

целостной форме в процессе создания объемного изображения. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»: 

различать виды орнаментов по изобразительным мотивам (растительные, 

геометрические, анималистические); 

учиться использовать правила симметрии в своей художественной практике; 

приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции; 

приобретать представления о глиняных игрушках народных художественных 

промыслов (дымковская, каргопольская игрушки или по выбору учителя с учетом 

местных промыслов) и опыт практической художественной деятельности по мотивам 

игрушки выбранного промысла; 

иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и оформления 

праздника. 

Модуль «Архитектура»: 

осваивать приемы конструирования из бумаги, складывания объемных простых 

геометрических тел; 

приобретать опыт пространственного макетирования в форме коллективной 

игровой деятельности; 

приобретать представления о конструктивной основе любого предмета и 

первичные навыки анализа строения предмета. 

Модуль «Восприятие произведений искусства»: 

приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с позиций их 

содержания и сюжета, композиции (расположения на листе), цвета, настроения, а также 

соответствия учебной задаче, поставленной на занятии; 

осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских книгах 

и отношения к ним в соответствии с учебной установкой. 

Модуль «Азбука цифровой графики»: 

приобретать опыт создания фотографий с целью целенаправленного эстетического 

наблюдения природы. 

 

2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Программа формирования УУД, имея междисциплинарный характер, служит 

основой для разработки рабочих программ учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области. 

Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно-

деятельностного подхода и призвана способствовать реализации развивающего 

потенциала начального общего образования обучающихся с ЗПР с учетом их особых 

образовательных потребностей за счет развития УУД, лежащих в основе умения учиться. 

Это достигается путём освоения обучающимися с ЗПР знаний, умений и навыков по 

отдельным учебным предметам, курсам коррекционно-развивающей области. При этом 

знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов 

целенаправленных действий, если они формируются, применяются и сохраняются в 

тесной связи с практическими действиями самих обучающихся. Качество усвоения 

знаний, умений и навыков определяется освоением УУД. 
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Программа формирования УУД устанавливает ценностные ориентиры начального 

общего образования данной группы обучающихся; определяет состав и характеристики 

универсальных учебных действий, доступных для освоения обучающимися с ЗПР в 

младшем школьном возрасте; выявляет связь УУД с содержанием учебных предметов, 

курсов коррекционно-развивающей области. 

Формирование УУД выступает основой реализации ценностных ориентиров 

начального общего образования в единстве процессов обучения и воспитания, 

познавательного и личностного развития обучающихся. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР 

должна быть определена на этапе завершения обучения в начальной школе. 

Ценностными ориентирами начального общего образования выступают: 

формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

проявления доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнёра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

адекватного использования компенсаторных способов для решения различных 

коммуникативных задач; 

опоры на опыт взаимодействия со сверстниками; 

развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

принятия и уважения ценностей семьи, образовательной организации, коллектива и 

стремления следовать им; 

ориентации на оценку собственных поступков, развития этических чувств (стыда, 

вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

личностного самоопределения в учебной, социально-бытовой деятельности; 

восприятия "образа Я" как субъекта учебной деятельности; 

внутренней позиции к самостоятельности и активности; 

развития эстетических чувств; 

развитие умения учиться на основе: 

развития познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

формирования умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности на основе: 

формирования самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе и 

к окружающим, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к 

своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

развития готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 

за их результаты; 

формирования целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

формирования умения противостоять действиям и ситуациям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную 

жизнь и результаты труда других людей. 
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Формирование у обучающихся УУД, представляющих обобщённые действия, 

открывает обучающимся с ЗПР возможность широкой ориентации в учебных предметах, в 

строении самой учебной деятельности, способствует освоению компонентов учебной 

деятельности, развитию познавательных и учебных мотивов, что оптимизирует 

протекание процесса учения. 

Функциями УУД выступают: 

обеспечение обучающемуся возможности самостоятельно осуществлять процесс 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

создание условий для личностного развития обучающихся, для успешного и 

эффективного усвоения знаний, умений, навыков и способов деятельности в процессе 

изучения учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области; 

оптимизация протекания процессов социальной адаптации и интеграции 

посредством формирования УУД; 

обеспечение преемственности образовательного процесса. 

Программа формирования УУД направлена на формирование у обучающихся 

личностных результатов, а также регулятивных, познавательных, коммуникативных 

учебных действий. 

Личностные результаты включают: 

внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного отношения к 

школе, ориентацию на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца "хорошего ученика"; 

мотивационную основу учебной деятельности, включающую социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

учебно-познавательный интерес к учебному материалу; 

ориентацию на понимание причин успеха или неуспеха в учебной деятельности, на 

понимание оценок учителей, сверстников, родителей (законных представителей); 

способность к оценке своей учебной деятельности; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

знание основных моральных норм и ориентацию на их выполнение; 

установку на здоровый образ жизни и её реализацию в реальном поведении и 

поступках; 

ориентацию на самостоятельность, активность, социально-бытовую независимость 

в доступных видах деятельности; 

принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности 

нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

развитие чувство прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

овладение доступными видами искусства. 

Регулятивные УУД представлены следующими умениями: 

принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем ориентиры - действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

адекватно воспринимать предложения и оценку педагогических работников, 

других обучающихся, родителей (законных представителей) и других людей; 
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адекватно использовать все анализаторы для формирования компенсаторных 

способов деятельности; различать способ и результат действия; 

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, 

использовать регулирующую и контролирующую функцию зрения в бытовой и 

учебной деятельности; 

осуществлять алгоритмизацию действий как основу компенсации. 

Познавательные УУД представлены следующими умениями: осуществлять поиск 

необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве; 

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации, об окружающем мире и 

о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, для 

решения задач; 

строить сообщения в устной и письменной форме; 

ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

осуществлять аналитико-синтетическую деятельность (сравнение, сериацию и 

классификацию), выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

устанавливать аналогии; 

адекватно использовать информационно-познавательную и ориентировочно-

поисковую роль зрения; 

владеть компенсаторными способами познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД представлены следующими умениями: 

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

научится адекватно использовать компенсаторные способы, зрительное восприятие 

для решения различных коммуникативных задач; 

использовать невербальные средства общения для взаимодействия с партнером. 

Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, 

ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся с ЗПР, реализуется в 

рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных 

предметов и курсов коррекционно-развивающей области, в условиях внеурочной и 

внешкольной деятельности. 

На уровне начального общего образования формирование УУД осуществляется на 

таких предметах, как "Русский язык", "Литературное чтение", "Английский язык", 

"Математика", "Окружающий мир (человек, природа, общество)", "Музыка",  

"Изобразительное искусство", "Технология (труд)", "Физическая культура" и на 

коррекционных курсах. 

Каждый учебный предмет раскрывает определённые возможности для 

формирования УУД. 
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2.3. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ направлена на создание системы комплексной помощи обучающимся 

с ЗПР в освоении АООП НОО, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы должна обеспечивать: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

создание адекватных условий для реализации особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

осуществление индивидуально-ориентированного психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию 

индивидуальных и групповых коррекционных занятий для обучающихся с ЗПР с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей; 

оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, 

адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися, 

формированию представлений об окружающем мире и собственных возможностях; 

оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР 

консультативной и методической помощи по социальным, правовым и другим вопросам, 

связанным с их воспитанием и обучением. 

Программа коррекционной работы может также предусматривать 

индивидуализацию специального сопровождения обучающегося с ЗПР. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного 

процесса, при изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-

развивающих занятиях, где осуществляется коррекция дефектов психофизического 

развития обучающихся с ЗПР и оказывается помощь в освоении нового учебного 

материала на уроке и в освоении АООП НОО в целом. 

Целью программы коррекционной работы является создание системы 

комплексного психолого-педагогического сопровождения процесса освоения АООП НОО 

обучающимися с ЗПР, позволяющего учитывать их особые образовательные потребности 

на основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в 

образовательном процессе. 

Задачи программы: 

определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО и 

интегрировании в образовательный процесс; 

своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в 

образовательно-воспитательном процессе; 

создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических и 

психологических средств воздействия в процессе комплексной психолого-педагогической 

коррекции; 

оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР 

консультативной и методической помощи по социальным, психологическим, правовым и 

другим вопросам. 
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Программа коррекционной работы должна содержать: 

перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и освоение 

ими АООП НОО; 

систему комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 

ЗПР в условиях образовательного процесса, включающего: психолого-педагогическое 

обследование обучающихся с целью выявления их особых образовательных 

потребностей; мониторинг динамики развития обучающихся и их успешности в освоении 

АООП НОО; корректировку коррекционных мероприятий; 

механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

педагогических работников, специалистов в области коррекционной педагогики и 

психологии, медицинских работников (при наличии) Школы и других организаций, 

специализирующихся в области социально-психолого-педагогической поддержки семьи и 

других социальных институтов, который должен обеспечиваться в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности; 

планируемые результаты коррекционной работы. 

Принципы коррекционной работы: 

1. Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в 

развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

2. Принцип системности обеспечивает единство всех элементов 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. 

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. 
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Программа коррекционной работы Школы разработана в соответствии с ФГОС 

НОО ОВЗ направлена на создание системы комплексной помощи обучающимся с ОВЗ 

(ЗПР) в освоении основной образовательной программы начального общего образования. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психологомедико-педагогической комиссией и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий. 

Программы коррекционной работы начального общего образования и основного 

общего образования являются преемственными, что обеспечивает: 

- создание в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

посредством индивидуализации и дифференциации учебной деятельности; 

- дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию обучающихся с ОВЗ (ЗПР), 

развитие их потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня. 

Программа коррекционной работы Школы разработана на период получения 

начального основного общего образования. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная 

помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной 

сферы и коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и 

целенаправленное формирование высших психических функций; формирование 

произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекция нарушений устной и 

письменной речи; обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с 

целью предупреждения негативного отношения к учёбе, ситуации школьного 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

обучающихся с ЗПР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее 

основное содержание: 

1. Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и 

здоровья обучающихся с ЗПР с целью создания благоприятных условий для овладения 

ими содержанием ФАОП НОО. 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

психолого-педагогического обследования с целью выявления их особых 

образовательных потребностей: развития познавательной сферы, специфических 

трудностей в овладении содержанием образования и потенциальных возможностей; 

развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей; определения 

социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающегося; 

мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП 

НОО; 

анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

Цель: выявление проблем и трудностей, отклонений в развитии обучающихся, 

определение их причин. 

Диагностическая работа включает: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся ОВЗ (ЗПР) при 

освоении основной образовательной программы начального общего образования; 

- проведение комплексной психолого-педагогической диагностики обучающихся с 

ОВЗ (ЗПР); 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ОВЗ (ЗПР), выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной сфер и личностных 

особенностей обучающихся; 
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- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики 

развития, успешности освоения основной образовательной программы начального общего 

образования). 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки  Ответственные 

Психолого-педагогическая диагностика 

Углубленная 

диагностика 

обучающихся с 

ОВЗ (ЗПР) 

Получены 

результаты 

Диагностического 

обследования 

познавательной, 

эмоционально 

личностной сфер 

обучающихся с 

ОВЗ ЗПР) 

Диагностика. 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами 

(протоколов 

обследования, 

представлений 

для ППк) 

Сентябрь 

– октябрь, 

май 

Педагог-

психолог, 

учитель-

логопед 

Анализ причин 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить 

резервные 

возможности для 

решения 

имеющихся 

проблем 

Определены 

причины 

трудностей в 

освоении ООП 

НОО 

Разработка 

индивидуальной 

программы 

развития, 

адаптированной 

образовательной 

программы для 

обучающегося с 

ОВЗ (ЗПР) 

Сентябрь 

–октябрь 

Педагог-

психолог, 

учитель-

логопед, 

классный 

руководитель, 

учителя-

предметники 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

сформированност 

и УУД по 

предметам 

Получена 

объективная 

информация об 

уровне 

сформированности 

УУД по 

предметам. 

Анкетирование, 

наблюдение во 

время учебных и 

внеурочных 

занятий. 

Составление 

педагогической 

характеристики. 

Сентябрь 

–октябрь, 

май 

Классный 

руководитель, 

учителя-

предметник 

 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию обучающихся, коррекции недостатков в 

психофизическом развитии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

обучающегося (совместно с педагогическими работниками); 

формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся; 

организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов обучающихся, их общее социально-личностное развитие; 
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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. 

Курсы коррекционно-развивающей области 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами: "Коррекционно-развивающие занятия 

(логопедические и психокоррекционные)" (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 структуры 

речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие 

коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и монологической 

речи, формирование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого 

опыта); 

коррекция нарушений чтения и письма; 

расширение представлений об окружающей действительности; 

развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и других 

познавательных процессов). 

План работы коррекционного курса  

1 класс 

 Раздел Примерные 

темы занятий 

Примерное содержание занятий 

1 четверть 

 Развитие 

лексической 

стороны речи. 

 

(16 часов) 

Слово как единица 

речи (2 занятия). 

 

 

 

 

Слова - названия 

предметов. 

 

 

 

 

 

Выделение слова из текста, речевого 

потока. Соотнесение слова и предмета. 

Условно-графическое обозначение 

слов. Уточнение значений имеющихся  

в активном словаре слов. 

 

Слова – названия предметов, с 

которыми дети сталкиваются в быту, 

учебе, природе. Упражнения на 

активизацию и обогащение 

номинативного словаря: выбор 

картинок по названию, называние 

картинок, подбор слов-предметов к 
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Слова - названия 

действий. 

 

 

 

 

 

Слова – названия 

признаков предметов. 

 

 

 

 

 

 

Слово в составе 

предложения (2 

занятия). 

 

 

 

 

 

 

Лексическая тема 

«Школа»1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лексическая тема 

«Осень» 

 

 

 

 

 

 

 

Слова с близким 

лексическим темам («Учебные вещи», 

«В школе»), названия частей и деталей 

предметов. 

Слова – названия действий, с 

которыми дети сталкиваются в быту, 

учебе, природе. Задания на уточнение 

представлений о словах, 

обозначающих действия. Упражнения 

на активизацию и обогащение 

предикативного словаря. 

Упражнения на активизацию и 

обогащение словаря слов-признаков: 

игры типа «Какой бывает?». Подбор 

слов, обозначающих признаки 

предметов.  

Подбор слов, обозначающих цвет, 

величину, форму, высоту, ширину, 

вкус, вес, скорость.  

Составление предложений по 

сюжетным картинкам и их условно-

графическая запись.   Различение слова 

и предложения. Подсчет слов в 

предложении. Составление 

предложений с использованием слов, 

обозначающих предметы, действия, 

признаки. 

 

Беседа о школе. Подбор слов - 

названий предметов к теме (школа, 

класс, урок, звонок, перемена, ученик, 

учитель  и т.д.). Выбор слов-действий 

и слов-признаков к словам-предметам. 

Составление простых предложений по 

теме. Свободные высказывания с 

опорой на сюжетные картинки. 

Моделирование коммуникативных 

ситуаций с использованием формул 

речевого этикета. 

 

Беседа об осени. Подбор слов - 

названий предметов к теме (солнце, 

дождь, ветер, листья, деревья  и т.д.). 

Выбор слов-действий и слов-

признаков к словам-предметам. 

Составление простых предложений по 

теме. Свободные высказывания с 

опорой на сюжетные картинки. 

 

Практическое знакомство со словами 

                                                             
1 Лексические темы в данном планировании подобраны в соответствии с курсом «Окружающий мир», но 

могут быть изменены учителем-логопедом по его усмотрению. 
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значением (2 занятия) 

 

 

 

 

 

 

 

Слова с 

противоположным 

значением (2 занятия) 

 

 

 

 

 

 

Лексическая тема «Как 

ты познаешь мир» 

 

 

 

 

 

 

 

Слова с обобщающим 

значением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лексическая тема 

«Режим дня. Правила 

личной гигиены». 

 

 

близкими по значению. Нахождение в 

словаре слов с близким значением. 

Подбор слов с близким значением на 

заданную тему. Упражнения на 

установление смыслового однообразия 

слов. Активизация и обогащение 

словаря синонимов. 

 

Практическое знакомство со словами 

противоположными по значению. 

Нахождение в словаре слов с 

противоположным значением. Подбор 

слов с противоположным значением на 

заданную тему. Упражнения на 

установление противоположного 

смысла слов с использованием парных 

картинок. 

Беседа об органах чувств и их 

значении в жизни человека. Подбор 

слов - названий предметов к теме 

(рука, язык, ухо, нос и т.д.).  Выбор 

слов-действий и слов-признаков к 

словам-предметам. Составление 

простых предложений по теме. 

Свободные высказывания с опорой на 

сюжетные картинки. 

Распределение названий предметов по 

группам. Подбор слов с обобщающим 

значением по лексическим темам. 

Называние видовых и родовых 

понятий. Активизация, уточнение и 

обогащение словаря обобщающих слов 

с помощью упражнений типа: назови 

предметы одним словом; найди 

лишнюю картинку, назови все 

остальные картинки одним словом; 

подбери слово по аналогии: стол-

мебель, платье - ? 

Беседа о режиме дня школьника. 

Подбор слов к теме (утро, день, вечер, 

ночь  и т.д.). Выбор слов-действий и 

слов-признаков к словам-предметам. 

Подбор лексических средств для 

описания  режима дня. Составление 

простых предложений по теме. 

Свободные высказывания на тему. 

2 четверть 

 Звуко-слоговой 

состав слова и 

профилактика 

нарушений 

письма и чтения 

Образование звуков 

речи. Гласные звуки. 

Звуки и буквы а, А, о, 

О,  У, ы, и, И  (4 

занятия) 

Сравнение неречевых и речевых 

звуков. Наблюдение за работой 

органов речи (органы артикуляции, 

голосообразования, дыхания). 

Образование разных речевых звуков 
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(14 часов)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласные звуки. 

Согласные звуки и 

буквы н, Н, с, С, к, К, т, 

Т (4 занятия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слоговая структура 

слова. Прямые и 

обратные слоги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звуковой состав слова.  

 

(сопоставление артикуляций и 

акустических характеристик разных 

звуков). 

Образование гласных звуков и 

особенности их произношения только 

с участием голоса при отсутствии 

шума (произнесение по показу и 

словесной инструкции; уточнение 

артикуляционных укладов разных 

гласных звуков). Закрепление образа 

печатной и письменной буквы. 

Сравнение написания изученных букв. 

Чтение и письмо слов «ау», «уа».  

Образование согласных звуков – 

демонстрация артикуляционных 

укладов согласных звуков (на примере 

правильно произносимых детьми в 

группе) – создание шума, сочетание 

шума и голоса. Сопоставление 

согласных звуков различных групп - 

сонорных и шумных, звонких и 

глухих, твердых и мягких, свистящих и 

шипящих, взрывных и щелевых. 

Сопоставительные характеристики 

особенностей их звучания и 

артикуляции.  

Характеристика звуков [Н], [Н], [C], 

[C], [К], [К], [Т], [Т]. Определение 

места звука в словах. Условно-

графическое обозначение мягкого 

согласного. Закрепление образа 

печатной и письменной буквы в 

упражнениях.  

Списывание букв с печатного текста и 

соотнесение с образцом. 

Понятие слога. Слогообразующая роль 

гласного звука. Определение слоговой 

структуры слова путем ориентировки 

на гласные звуки. Сравнение слов с 

разным количеством слогов. Слоги 

прямые и обратные (СГ, ГС). 

Графические схемы прямых и 

обратных слогов. Дифференциация 

данных вразброс прямых и обратных 

слогов. Деление слова на слоги. 

Подсчет количества слогов. 

Составление слов из прямых и 

обратных слогов. Чтение прямых и 

обратных слогов с использованием 

слоговой таблицы.  

Определение звукового состава слов.  

Гласные и согласные звуки в составе 
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Слоги прямые 

закрытые и слоги со 

стечением согласных. 

 

 

 

 

 

 

Ударные и безударные 

слоги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звуко-слоговой анализ 

и синтез. 

 

 

 

слова. Оценка роли отдельных звуков в 

отражении значений слов. 

Сопоставление значений слов, 

структура которых отличается одним 

звуком. Упражнения в определении 

звукового состава слов:  

а) выделение звука на фоне слова, 

б) вычленение первого и последнего 

звука из слова, 

в) определение места звука в слове, 

г)  определение количества, 

последовательности звуков и места 

каждого из них в составе слова. 

Составление графических схем 

звукового состава слов. Профилактика 

специфических ошибок в письме и 

чтении. 

 

Составление графических схем 

прямых закрытых слогов (СГС) и  

слоги со стечением согласных (ССГ, 

ГСС). Соотнесение диктуемых 

логопедом слогов с графическими 

схемами. Составление слов из 

сочетаний различных типов слогов по 

графическим схемам (СГС – СГ; ССГ – 

СГ и т.д.).  

Понятие ударения, его 

смыслоразличительная и фонетическая 

роль – демонстрация примеров с 

изменением значения слов при 

перемещении ударения; вывод об 

особенностях произнесения ударного 

гласного в слове - более громкое и 

более длительное, чем произнесение 

безударных гласных. Анализ пар слов, 

сходных по звуко-слоговому составу, 

но отличающихся местом ударного 

гласного. Разгадывание загадок с 

выбором слов-ответов по месту 

ударного гласного.  

Составление графических схем 

слогового состава слов с выделением 

места ударного и безударных слогов 

(Х-х; х-Х; Х-х-х; х-х-Х). Профилактика 

специфических ошибок в письме и 

чтении. 

Задания на закрепление представлений 

о слоговом составе слов. 

Называние по заданию логопеда слов с 

разным количеством слогов (1, 2, 3) с 

опорой на демонстрируемые 
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Лексическая тема 

«Зима». 

 

 

 

 

 

 

графические схемы. Выполнение 

заданий на запоминание рядов из двух-

трех слов определенной слоговой 

структуры. Составление слов из 

предлагаемых в беспорядке слогов. 

Составление слов с опорой на 

предлагаемую логопедом ритмическую 

структуру с выделением ударного 

слога. Реконструкция слов путем 

перемещения места слогов, 

добавления,  сокращения количества 

слогов. Профилактика специфических 

ошибок в письме и чтении. 

Беседа о зиме. Подбор слов к теме 

(снег, лед, мороз  и т.д.). Выбор слов-

действий и слов-признаков к словам-

предметам. Подбор лексических 

средств для описания  признаков зимы. 

Составление предложений и связных 

высказываний по теме с опорой на 

картинки. 

3 четверть 

 Звуко-буквенный 

состав слова и 

профилактика 

нарушений 

письма и чтения. 

(20 ч) 

Звук и буква л, Л, р, Р, 

в, В, п, П, м, М, б, Б, д, 

Д, ж, Ж, ш, Ш, ч, Ч, г, 

Г, й.  (12 занятий) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обозначение мягкости 

согласных с помощью 

букв Я, Ё, Ю, Е (4 

занятия). 

 

 

 

 

 

 

Диагностические задания: 1) на 

определение заданного логопедом 

речевого звука (гласный или 

согласный, мягкий или твердый, 

звонкий или глухой) воспроизведение 

его акустических и артикуляционно-

голосовых характеристик; 2) на 

называние букв, демонстрируемых 

логопедом с помощью разрезной 

азбуки. Подведение к выводу; звуки 

мы слышим и произносим, буквы мы 

видим и пишем. Обучающее занятие. 

Назначение букв в письменной речи. 

характеристики элементов букв, их 

пространственной ориентировки и 

движений руки для воспроизведения. 

Буквы печатные и рукописные; 

заглавные и прописные. Профилактика 

специфических ошибок в письме и 

чтении. 

Различение парных гласных А-Я, О-Ё, 

У-Ю, Э-Е, Ы-И. Произношение 

прямых слогов со звуком [М] в 

сочетании со гласными первого ряда 

(МА, МО, МУ…), затем второго ряда 

(МЯ, МЁ, МЫ, МИ…). Далее 

аналогичные упражнения с другими 

согласными звуками. Закрепление с 

помощью упражнений подбора к 

данному мягкому варианту – твердого 
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Обозначение мягкости 

с помощью буквы Ь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звонкие и глухие 

согласные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дифференциация 

парных звуков и букв 

Б-П, Д-Т, В-Ф, Г-К-Х. 

(8 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и наоборот. Работа по сопоставлению 

значений и звучания  слов типа МАЛ-

МЯЛ, ЛУК-ЛЮК и т.п. 

 

Сопоставление форм множественного 

и единственного числа таких слов, как 

КОНИ-КОНЬ, СТЕПИ-СТЕПЬ, 

ДВЕРИ-ДВЕРЬ и т.п.  Определить, что 

мягкость звуков [Н'][П'][Р'] 

сохраняется. Для обозначения 

мягкости в этих случаях применяется 

специальная буква - мягкий знак. 

Прочтение стихотворения о роли 

мягкого знака. Сравнение слов, 

различающихся твердым или мягким 

звуком (шест-шесть, хорь-хор, брат-

брать). 

 

Уточнение акустических и 

артикуляционных признаков сходства 

и различий в звучании звонких и 

глухих согласных звуков. Определение  

участия голосовых связок в звучании 

звонких звуков с помощью тактильных 

ощущений. Звуки согласные парные по 

звонкости-глухости. Звуки согласные 

звонкие  непарные (Звуки и буквы М, 

Л, Н, Р, Й). Звуки согласные глухие  

непарные (Х, Ц, Ч, Щ).  Звуки и буквы 

Ч, Щ. Профилактика специфических 

ошибок в письме и чтении. 

 

Подбор пар звуков по звонкости-

глухости. Соотнесение с 

соответствующими буквами. 

Составление и преобразование слогов 

с парными звонкими-глухими. 

Сопоставление значений слов, 

отличающихся по признаку звонкости-

глухости звука в их составе. 

Профилактика специфических ошибок 

в письме и чтении. 

4 четверть 

 Звуко-буквенный 

состав слова и 

профилактика 

нарушений 

письма и чтения. 

 (2 часа) 

Дифференциация 

парных звуков и букв 

З-С, Ж-Ш (2 занятия).  

 

 

 

Подбор пар звуков по звонкости-

глухости. Соотнесение с 

соответствующими буквами. 

Составление и преобразование слогов 

с парными звонкими-глухими. 

Сопоставление значений слов, 
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Диагностика и 

формирование 

грамматического 

строя устной речи 

и коррекция его 

недостатков. 

 

(6 часов) 

 

 

 

 

Текст и его признаки 

(на основе лексической 

темы «Весна») (2 

занятия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предложение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Словосочетание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Словоизменение. 

 

 

 

 

 

 

Словообразование. 

отличающихся по признаку звонкости-

глухости звука в их составе. 

Профилактика специфических ошибок 

в письме и чтении. 

Диагностическое занятие. Слушание 

описательного текста о ранней весне, 

ответы на вопросы по его содержанию   

и выбор соответствующего 

изображения из ряда представленных 

на наборном полотне картин.  

Обучающее занятие. Работа с 

повествовательным текстом о 

весенних забавах и делах детей (с 

опорой на серию сюжетных картин), 

анализ его содержания (ориентировка 

на смысл отдельных предложений 

текста). Придумывание названия 

текста. Вывод о признаках текста: 1) 

текст состоит из предложений; 2) 

предложения связаны между собой по 

смыслу; 3) текст может иметь название 

– заголовок.  

Выделение предложения из структуры 

текста. Определение словесной 

структуры предложения. Составление 

графических схем словесного состава 

предложений. Упражнения по 

реконструкции предложений путем 

замен входящих в них слов.  

Составление предложений:  

а) по сюжетным картинкам разной 

смысловой сложности;  

б) по картинкам и опорным словам;  

в) по опорным словам. 

 

Составление различных 

словосочетаний с опорой на картинки 

и по вопросам логопеда. Составление 

словосочетаний из заданных слов: а) в 

нужной форме; б) в начальной форме. 

Соотнесение форм слов, входящих в 

словосочетание. Определение 

правильного и ошибочного сочетания 

слов. 

Упражнения в анализе изменения 

смысла словосочетаний, предложений 

и текста при изменении форм слов. 

Упражнения в изменении форм слова в 

разных словосочетаниях с опорой на 

картинки. 

 

Образование новых слов различными 
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способами по показу, по словесной 

инструкции, с опорой на картинки (с 

помощью суффиксов – образование 

слов с уменьшительно-ласкательноым 

значением, образование названий 

детенышей птиц, животных, 

образование слов-признаков от слов-

предметов; с помощью приставок 

образование глаголов совершенного 

вида). Работа по уточнению значений 

новых слов. 

 Итоговая 

диагностика (8 

часов) 

Обследование 

звукопроизношения; 

обследование 

состояния звуко-

слогового и звуко-

буквенного анализа 

слов; 

обследование 

лексической стороны 

речи; 

обследование 

грамматического строя 

речи; 

обследование связной 

речи; 

обследование 

письменных умений 

(написание букв, 

слогов, слов с простой 

слоговой структурой); 

обследование 

читательских умений 

(чтение букв, слогов, 

трех- и 

четырехбуквенных 

слов).  

Диагностические занятия должны 

сочетать стандартную логопедическую 

диагностику, предложенную в 

рекомендуемых для использования 

методических пособиях с 

нестандартизованной диагностикой в 

ходе проведения логопедических 

занятий (качественная оценка уровня 

речевой активности, диалогических 

умений, свободных высказываний) и 

дополняться диагностическими 

мероприятиями, сходными с таковыми 

на уроках русского языка и чтения 

(диктант, пересказ). При этом 

необходимо поддерживать 

положительный эмоциональный 

настрой детей, ни в коем случае не 

создавая стрессовых ситуаций. 

Мотивация речеговорения усиливается 

с помощью специальных приемов. 

1 дополнительный класс 

№ 

п/п 

Раздел Примерные темы 

занятий 

Примерное содержание занятий 

1 четверть 

1 Звуко-слоговой 

анализ и синтез; 

профилактика и 

коррекция 

нарушений письма 

и чтения (16 часов). 

Уточнение общих 

представлений о 

звуко-буквенном 

составе русского 

языка (2 ч). 

 

 

 

 

 

 

Диагностическое занятие.  

Задания на: опознание звуков родного 

языка с опорой на прослушивание (губы 

логопеда закрыты экраном); опознание 

звука по видимой артикуляции и другим 

зрительно воспринимаемым опорам при 

беззвучном артикулировании (например, 

звуков [Ш], [С], [Ж], [Б], [П], [А], [О], 

[У]); различение гласных и согласных 

звуков: поднять сигнал-обозначение, если 

услышите гласный (или согласный) звук, 
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Лексическая тема 

«Как ты познаешь 

мир». 

 

 

 

Гласные и 

согласные звуки 

родного языка, их 

роль в составе 

слов. Звуковой 

анализ и синтез. 

Соотнесение 

звуков с буквами. 

 

 

 

 

Лексическая тема 

«Наш класс. Наша 

школа». 

 

 

Печатные и 

рукописные 

буквы(2 ч). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

звонкий или глухой, твердый или мягкий 

звук. 

Задания на узнавание и называние букв 

алфавита по инструкции: Поднимите 

букву, которую я назову. Назовите букву, 

которую я покажу. 

Уточнение различий в понятиях ЗВУК-

БУКВА. 

Уточнение органов чувств: рука, язык, 

ухо, нос. Обогащение словаря 

антонимами («большой – маленький, 

Холодно – тепло, тяжелый-легкий») 

Построение диалогов в ответах на 

вопросы. 

 

Упражнения на уточнение и закрепление 

представлений о звучании и артикуляции 

гласных и согласных звуков и о 

соответствующих им буквах. Уточнение 

представлений о слогообразующей 

функции гласных звуков. Задания на 

фонематический анализ (подбор слов на 

заданный звук; определение места 

заданного звука в слове, количества 

звуков в слове, их последовательности). 

Упражнения в опознании букв, 

соответствующих гласным и согласным 

звукам. 

Уточнение предметного и глагольного 

словаря. Названия и назначения 

предметов, правила поведения в классе и 

в школе. Построение связного  

высказывания. 

 

Диагностическое задание: выбор 

печатных букв по заданию (из разрезной 

азбуки); запись рукописного варианта 

задаваемых букв.  

Определение роли букв в составе слов 

(обозначение соответствующего звука, 

обозначение мягкости согласного звука 

на письме). 

Задания на уточнение кинетико-

кинестетических и зрительно-

пространственных представлений образов 

печатных и рукописных букв.  

Упражнения на анализ и соотнесение 

графических образов печатных и 

рукописных букв.  

 

Сравнение образов строчных и заглавных 

букв. Уточнение функций заглавных 
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Заглавные и 

строчные буквы 

(2 ч). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лексическая тема 

«Режим дня. 

Правила личной 

гигиены». 

 

 

 

Дифференциация 

букв, сходных по 

начертанию 

(2 ч). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слоговой анализ 

и синтез слов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ударные и 

букв. Анализ графических образов 

строчных и заглавных букв. Составление, 

прочтение и запись слов-имен 

собственных. Составление, запись и 

прочтение предложений. Закрепление 

представления о заглавной букве в начале 

предложения и заглавной букве в начале 

написания имен, кличек животных, 

названий городов и т.д. 

Уточнение знаний о правилах 

оформления предложений с опорой на 

анализ данных для прочтения (на доске 

или на наборном полотне) текстов из 2-3 

предложений.  

 

 

Упражнения на закрепление умений 

поиска отдельных букв (строчных, 

заглавных, рукописных, печатных) из 

ряда предлагаемых по заданию. 

Задания на опознание «зашумленных» 

букв (перечеркнутых, наложенных друг 

на друга). Опознание правильно и 

зеркально изображенных печатных и 

рукописных букв. 

Задания на дифференциацию букв, 

сходных по начертанию, количеству и 

пространственному расположению 

элементов (с опорой на тактильно-

кинестетический анализ, на образные 

ассоциации и т.д.). 

 

Упражнения на уточнение и закрепление 

умений делить слова на слоги, определять 

звуковой состав слогов. 

Составление графических схем звуко-

слогового состава слов. Конструирование 

(путем использования букв разрезной 

азбуки) слогов из данных букв, слов – из 

данных слогов разной сложности 

(открытых, закрытых, прямых, обратных, 

со стечением согласных) с последующим 

прочтением и записью. 

Составление распространенных 

предложений при ответах на вопросы. 

Развитие диалогической речи. 

Обогащение глагольного словаря 

(просыпаться, делать зарядку, 

завтракать, идти в школу, обедать, 

отдыхать, учиться, и т.д.). 

Упражнения в определении ударных 

слогов в словах. 
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безударные слоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лексическая тема 

«Осень». 

Задания на подбор слов с определенным 

местом в них ударного слога. 

Упражнения в воспроизведении слого-

ритмической структуры слов с опорой на 

графические схемы. Составление и 

последующее прочтение слов с 

голосовым выделением ударного слога. 

Уточнение значений слов при изменении 

позиции ударного слога (слова типа 

«зАмок- замОк»). 

 

Беседа о признаках осени. Подбор слов-

определений к словам-предметам 

(уточнение навыков грамматического 

согласования слов и профилактика 

аграмматизма на письме и при чтении). 

Анализ значений слов с переносным 

смыслом (золотая осень, хрустальный лед 

и т.п.). Упражнения в составлении из 

букв и слогов разрезной азбуки слов, 

словосочетаний, предложений по теме с 

последующим чтением и записью.  

Составление коротких рассказов с опорой 

на картину и опорные слова и 

словосочетания, данные в нужном 

порядке для раскрытия темы. 

Уточнение представлений о признаках 

осени в живой и неживой природе.   

Обогащение словаря названиями 

предметов и явлений: календарь, погода, 

урожай, дни недели, осенние месяцы, а 

также глагольной лексикой: дуть, 

светить, желтеть, опадать, собирать. 

Аудирование текстов и стихов. 

Составление рассказа-описания с опорой 

на план.  

2 четверть 
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2 Дифференциация 

звуков по акустико-

артикуляционным 

признакам и 

преодоление 

нарушений письма 

и чтения  

(14 ч). 

Дифференциация 

звонких и глухих 

звуков. (2 ч) 

 

 

 

 

 

 

Обозначение 

звонких и глухих 

звуков на письме 

(дифференциация 

соответствующих 

букв). (2 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лексическая тема 

«Наш город. 

Наше село». 

 

Дифференциация 

твердых и мягких 

звуков. 

(2 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способы 

обозначения 

мягкости на 

Уточнение акустико-артикуляционных 

характеристик звонких и глухих звуков. 

Применение вспомогательных приемов 

для дифференциации звонких-глухих 

звуков (опора на тактильно-

кинестетические ощущения, на схему 

состояния голосовых связок при 

произношении звонких-глухих и т.д.). 

Упражнения в фонематическом анализе 

слов, включающих парные и непарные по 

звонкости-глухости звуки. Придумывание 

слов с глухими и звонкими звуками. 

Соотнесение звонких и глухих звуков с 

соответствующими буквами.  

Составление слогов и слов с звонкими и 

глухими звуками с последующим 

прочтением и записью. 

Письмо под диктовку слов простого 

звуко-слогового состава, содержащих 

звонкие и глухие звуки. 

Упражнения со словами-паронимами 

(типа «дом-том, Толя-доля») – анализ 

изменения значений слов при включении 

звонкого или глухого звука; составление 

слов из букв разрезной азбуки; 

составление с этими словами 

предложений; запись пар таких слов и 

составленных с ними предложений. 

Уточнение представлений по теме. 

Составление рассказов по карте 

местности. Учить отвечать на 

поставленные вопросы. Разыгрывание 

диалогов. Пересказы. 

Уточнение акустико-артикуляционных 

характеристик твердых и мягких звуков. 

Применение вспомогательных приемов 

для дифференциации твердых и мягких 

звуков (опора на тактильно-

кинестетические ощущения, на схемы 

артикуляционных укладов). 

Упражнения в фонематическом анализе 

слов, включающих парные и непарные по 

твердости-мягкости звуки. 

Придумывание слов с твердыми и 

мягкими звуками. 

 

Чтение слов, включающих мягкие звуки. 

Анализ различий в буквенном составе 

слов, различающихся твердыми и 

мягкими звуками.  

 

Уточнение представлений о буквах, 
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письме.   

(2 ч.) 

 

 

Дифференциация 

А–Я, У–Ю, О–Ё, 

Ы–И, Э–Е(2 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мягкий знак. (2 

ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

Лексическая тема 

«Зима». 

 

обозначающих гласные звуки. 

Определение роли гласного [И] и 

соответствующей ему буквы для 

обозначения мягкости предыдущего 

согласного. Сопоставление 

произношения соответствующих слогов, 

слов (Мила – мыла и т.п.). Составление 

слогов и слов с мягкими и твердыми 

звуками с применением графических 

схем и букв разрезной азбуки. 

Последующая запись слов. Упражнения в 

чтении слов, включающих открытые 

слоги с буквами А–Я, У–Ю, О–Ё, Ы–И, 

Э–Е. 

 

Упражнения в произношении слов, 

заканчивающихся на мягкий согласный 

звук. Составление графических схем 

звуко-слогового состава таких слов. 

Чтение таких слов. Определение роли  

буквы Ь для обозначения мягкости 

согласного звука на письме. Составление 

аналогичных по структуре слов из букв 

разрезной азбуки с последующей 

записью. 

 

Уточнение представлений по теме. 

Дифференциация С–З, С–Ш. 

Скороговорки. Свободное высказывание 

с опорой на личные впечатления. 

3 четверть 

3 Развитие 

лексической 

стороны речи и 

профилактика 

нарушений письма 

и чтения (10 ч.) 

Значения слов 

разных 

грамматических 

категорий 

(4 ч.) 

 

 

 

 

 

 

Лексическая тема 

«Моя семья. Мой 

дом». 

 

 

 

Место и роль 

слов, 

обозначающих 

названия 

Диагностическое занятие. 

Задания на актуализацию знаний о 

словах-названиях предметов (выбор 

картинок по названию, называние 

картинок, подбор слов-предметов к 

лексическим темам, например, «Класс», 

«Магазин игрушек», «Кабинет врача», 

«Парикмахерская» и т.д.). Задания на 

уточнение представлений о словах, 

обозначающих действия; на подбор слов, 

обозначающих признаки, к данным 

словам - предметам.  

Уточнение временных представлений.  

Знания учащегося о себе: имя, полное 

имя, отчество, фамилия, возраст, день 

рождения, домашний адрес. Составление 

рассказов о себе и о своей семье. 

Слова-названия предметов и их место в 

предложении. Конструирование 

предложений с заданными словами, 

обозначающими различные предметы (с 
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предметов, в 

предложениях и 

текстах.  

(2 ч.) 

 

 

 

 

 

Место и роль 

слов, 

обозначающих 

названия 

действий и 

признаков, в 

предложениях и 

текстах  

 

 

 

 

 

 

 

Место и роль 

слов-синонимов, 

антонимов, 

обобщений в 

предложениях и 

текстах. 

 

(2 ч.) 

 

 

 

 

опорой на картинки). Различия в 

структуре и смысле предложения и текста 

в зависимости от значения заданного 

слова (например, ручка как 

принадлежность для письма и ручка 

ребенка). Обогащение заданных и 

прочитанных предложений другими 

словами, обозначающими предметы 

(например, «На столе лежат книги, ….»).  

 

Упражнения на выбор слов, 

обозначающих действия какого-либо 

предмета и его признаки. 

Упражнения в составлении из букв и 

слогов разрезной азбуки слов, 

словосочетаний, предложений по теме с 

последующим чтением и записью. 

Составление коротких рассказов с опорой 

на картину и опорные слова и 

словосочетания, данные в нужном 

порядке для раскрытия темы. 

Беседа в форме полилога на лексическую 

тему. Уточнение правил участия в беседе.  

 

Упражнения на подбор слов с 

одинаковым значением и составление с 

ними предложений (по образцу). Задания 

на уточнение представлений о словах с 

противоположным значением. 

Составление с ними словосочетаний, 

предложений.  

Анализ значений слов-обобщений на 

материале прослушанных текстов. 

Упражнения на включение обобщающих 

слов в предложения и связные 

высказывания.  

4 Грамматический 

строй речи и 

профилактика 

аграмматизма на 

письме и при 

чтении. 

(10 ч.) 

Предложение, его 

структура и 

основные 

признаки. 

(3 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнения в прослушивании и чтении 

предложений. Уточнение представлений 

о смысловой завершенности 

предложения. Анализ словесного состава 

предложений. Составление предложений 

с использованием опорных слов и на 

основе графических схем. Чтение 

предложений. Определение 

интонационных характеристик разных 

предложений (вопросительных, 

восклицательных). Конструирование 

простых по составу предложений из слов, 

напечатанных на карточках. 

Последующая запись предложений. 

Уточнение правил оформления 

предложения при записи (заглавная 
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Словосочетание в 

составе 

предложения(3 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лексическая тема 

«День 8 Марта». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Словоизменение 

 

(3 ч.) 

 

 

буква, точка в конце предложения, 

вопросительный или восклицательный 

знаки). 

Актуализация слов по теме. 

Высказывания о праздновании дня 8 

Марта в семье.  

Моделирование ситуации «Поздравления 

с праздником 8 марта». Составление 

текста – поздравления с днем 8 марта и 

его запись на доске. Выполнение 

произвольного рисунка,  посвященного 

этому празднику (для развития мелкой 

моторики, уточнения зрительно-

пространственных представлений, 

ориентировки на листе).  Уточнение 

знаний формул речевого этикета – 

переписывание с доски текста 

поздравления с обращением к 

конкретному человеку (маме, бабушке, 

сестре, тете и т.д.) под заготовленным 

рисунком. 

 

Упражнения на выделение 

словосочетаний в составе предложения 

(слово-предмет + слово-признак; слово-

действие + слово признак). Составление 

словосочетаний с опорой на картинки. 

Включение в словосочетания слов разных 

значений – синонимов, антонимов, 

обобщающих слов. Сравнение правильно 

и неверно составленных словосочетаний 

(с опорой на картинки). Влияние ошибок 

в составлении словосочетаний на их 

смысл. Чтение и запись словосочетаний. 

Упражнения на включение 

словосочетаний в состав предложения (с 

опорой на графические схемы).  

Составление словосочетаний и 

предложений с использованием новых 

слов на заданную тему. Чтение рассказов. 

Послетекстовые упражнения, пересказ. 

4 четверть 

4 Грамматический 

строй речи и 

профилактика 

аграмматизма на 

письме и при 

чтении. 

(6 ч.) 

 

 

 

Словоизменение 

 

(2 ч.) 

 

 

 

 

Упражнения на сопоставление разных 

форм слова в структуре высказываний 

(единственного и множественного числа, 

мужского и женского рода, разных 

падежных форм). Задания на анализ форм 

слов в словосочетании. Включение 

одного и того же слова в разных его 

формах в словосочетания и предложения. 

Чтение предложений и текстов с 

последующим анализом изменений форм 
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Словообразование 

(3 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепление 

материала раздела 

на основе темы 

«Мои друзья». 

 

одного и того же слова в разных 

предложениях текста. Запись слов в 

разных формах (изолированно, в 

словосочетаниях и предложениях). 

 

Упражнения на уточнение и 

автоматизацию навыков образования 

новых слов различными способами 

(суффиксальным и префиксальным). 

Анализ значений образованных слов. 

Включение вновь образованных слов в 

различные языковые единицы – 

словосочетания, предложения, тексты (с 

опорой на картинки). Анализ звуко-

слогового и буквенного состава 

образованных слов, сопоставление с 

исходными словами. Чтение и письмо 

цепочек слов (нос–носик; дом–домик; 

стол-столик и т.д.).  

Уточнение значения слова ДРУЗЬЯ. 

Свободные высказывания обучающихся о 

своих друзьях. Работа по составлению 

связного рассказа о друзьях. Задание на 

подбор слов для составления 

предложений о своем друге (слова-

названия предметов, слова-признаки, 

слова-действия). Составление разных 

вариантов рассказа о друзьях: описание 

друга (друзей); рассказ о каком-либо 

событии с участием друга (друзей). 

Уточнение навыков правильного выбора 

форм слов при составлении предложений 

в составе рассказов. 

 Связная речь и   

профилактика 

смысловых ошибок 

при чтении и 

письме. 

(10 часов) 

Уточнение 

представлений о 

тексте как 

развернутом 

рассказе на 

какую-либо тему 

«Весна» (2 часа). 

 

Смысловые 

характеристики 

текста и его 

состав. 

(3 часа) 

 

 

 

 

 

 

Диагностическое занятие. Слушание 

текста. Анализ его содержания путем  

ответов на вопросы и посредством опоры 

на соответствующую  сюжетную картину. 

Определение главной мысли в тексте. 

Придумывание названия текста.  

 

Упражнения в прослушивании текстов, 

формулировании собственных 

высказываний о событиях, описанных в 

тексте (опора на содержание вопросов 

логопеда, на иллюстрации к тексту), 

воспроизведение последовательности 

текста путем выкладывания в нужном 

порядке опорной серии сюжетных 

картинок. Упражнения в выделении из 

текста отдельных предложений и анализ 

смысловой связи между ними. 

Чтение несложных текстов с 
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Диалогическая 

речь и развитие 

коммуникативной 

активности 

(5 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

последующим анализом смысла. 

Конструирование текста из данных 

вразброс предложений на основе анализа 

содержания каждого из них. 

Придумывание названий текстов. Анализ 

связи названия текста с его содержанием. 

 

Моделирование коммуникативной 

ситуации, например, просмотр 

мультфильма и последующий обмен 

впечатлениями в форме полилога. 

Уточнение правил ведения беседы: 

ориентирование на тему разговора, 

внимательное прослушивание 

собеседника, ответ на его вопрос, 

высказывание своего мнения, сообщение 

собственной информации по 

обсуждаемой теме, соблюдение 

очередности в высказываниях, 

применение формул речевого этикета. 

Прослушивание текстов рассказов или 

сказок, содержащих диалоги персонажей. 

Моделирование диалогов на разные темы 

(например, разговор по телефону с 

мамой, с другом; беседа о прошедшем 

выходном дне и т.п.).   

2 класс 

Раздел Примерные темы 

занятий 

Примерное содержание занятий и основные 

виды деятельности обучающихся 

1 четверть 

Диагностика устной и письменной речи учащихся (до 15 сентября) 

Коррекционный модуль по преодолению трудностей в овладении процессами письма и 

чтения 

(обязательный для всех детей) 

Текст 

Предложение 

Слово. Предлог 

(12 ч.) 

Текст. 

Последовательность 

предложений в тексте 

(2 ч.) 

 

Знакомство с типами текстов (повествование, 

описание, рассуждение). Чтение текстов, 

определение типа. Закончи текст. Работа с 

деформированными текстами. Отработка 

техники чтения и понимания прочитанного. 

Составление распространенных предложений 

при ответах на вопросы. Определение 

главной мысли текста. 

Лексическая тема 

«Осень». 

 

Беседа о признаках осени. Расширение 

представлений о признаках осени в живой и 

неживой природе. Чтение отрывков 

произведений на тему «Осень». Обучение 

повествовательному рассказу по картинкам. 

Составление и запись простых и простых 

распространенных предложений об осени. 

Проверка написанных предложений. 

Определение границ и опасных мест, 

уточнение признаков предложения. 
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Предложение (простое 

распространенное). 

Порядок слов в 

предложении (1ч.) 

 

Списывание с печатного текста. Определение 

границ предложений. Уточнение 

представлений о смысловой завершенности 

предложения. Анализ словесного состава 

предложений. Составление предложений из 

предложенных слов, данных в начальной 

форме. Составление предложений по 

предложенным схемам. Распространение 

предложений по вопросам педагога. Чтение 

предложений и определение его границ. 

Интонационная выразительность 

предложений. Работа над пониманием 

распространенных предложений (Исправь 

ошибки). 

Диагностическое задание: определить 

количество слов в предложении; определи 

количество предложений в тексте.  

Предложение (простое 

распространенное, 

деформированное). 

Порядок слов (2 ч.) 

 

Определение границ предложения. 

Конструирование предложений, 

объединенных по смыслу, из ряда 

предложенных слов.  

Работа с деформированным предложением. 

Учиться находить, о чем говорится в 

предложении, и отвечать на вопросы 

педагога. Конструирование предложений, 

увеличение слов в предложении через подбор 

однородных членов. Составление схем 

предложений.  

Диагностическое задание: составить и 

записать предложения из предложенных 

слов; составить и записать предложения из 

слов, данных в начальной форме. 

Словосочетание в 

составе предложения. 

Связь слов в 

предложении (2ч.). 

 

 

Нахождение словосочетаний в предложениях 

при чтении. Составление словосочетаний по 

картинкам (сущ.+прил., сущ+глаг.). 

Согласование слов в числе и роде. 

Обогащение словаря по лексическим темам: 

«Овощи», «Осень», «Учебные 

принадлежности». Чтение и запись 

словосочетаний под диктовку. Нахождение 

словосочетаний в предложениях. 

Слово и его значение. 

Прямое и переносное 

значение слова (2 ч.) 

 

 

Обобщение. Классификация. Объединение 

слов в группы по лексическому значению. 

Нахождение слов по их лексическим 

значениям. Работа со смысловыми рядами 

(дом-крыша, книга-обложка, пальто-

пуговица, ботинок-шнурки). 

Уточнение понятий и значений: слово-

предмет, слово-признак, слово-действие. 

Нахождение слов при чтении предложений. 

Диагностическое задание: посмотри на 

картинку и ответь на вопрос: Что это? Какой 



317 
 

это предмет? (не менее пяти слов). Какие 

действия может совершать этот предмет? (не 

менее трёх). 

Лексическая тема 

«Мои друзья». 

Беседа по теме. Свободные высказывания 

обучающихся о своих друзьях. Учить 

отвечать на вопросы распространенными 

предложениями. Обогащение словаря 

синонимами. Составление рассказа по 

предложенным вопросам.  

Многозначные и 

однозначные слова  

(1 ч.) 

 

Называние по картинкам слов, имеющих 

одно и несколько значений. Составление 

предложений с этими словами с опорой на 

картинку. Чтение текстов, предложений и 

нахождение многозначных слов. Вставить 

пропущенные  

по смыслу слова в предложения, опираясь на 

слова, данные в скобках. Объяснение своего 

выбора. 

Антонимы и 

синонимы (2 ч.) 

 

Уточнение значения антонимов и синонимов. 

Подбор синонимов, антонимов на заданную 

тему. Например, подбор антонимов по теме 

«Животные»: быстрый - медленный, 

большой-маленький, лёгкий-тяжелый, и т.д. 

Составление предложений с синонимами и 

антонимами. Чтение предложений, текстов и 

нахождение в них синонимов, антонимов. 

Лексическая тема 

«Домашние и дикие 

животные» 

 

Уточнение представлений детей о домашних 

и диких животных. Составление 

описательных рассказов по образцу (схеме).  

Диагностическое задание: составить 

описательный рассказ о животном. 

2 четверть 

Коррекционный модуль по преодолению трудностей формирования процессов письма и 

чтения 

(обязательный для всех детей) 

Слова. Деление 

слов на слоги.  

Звуки и буквы.  

(14 ч.) 

 

Слово. Однокоренные 

слова. (1ч.) 

 

 

Подбор родственных слов. Уточнение 

понятия «родственные слова». Подбор 

родственных слов разных частей речи. 

Составление словосочетаний и предложений. 

Чтение предложений и нахождение 

родственных слов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слоговой состав 

слова. Правила 

переноса слов (2ч.) 

Уточнение представлений о 

слогообразующей функции гласных звуков. 

Упражнения на уточнение и закрепление 
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 умений делить слова на слоги, определять 

звуковой состав слогов. Формирование 

навыка слогового деления слова, определение 

количества слогов на слух. Придумывание 

слов на заданный слог. Конструирование 

слов из предложенных слогов. Составление 

графических схем звуко-слогового состава 

слов. 

Работа со слоговыми таблицами для 

отработки техники чтения. 

Диагностическое задание: определение 

количества слогов в слове; количества звуков 

в односложных и двусложных словах, 

перенос слов. 

Смыслоразличительна

я и формообразующая 

роль ударения 

Безударные и ударные 

слоги. (2ч.) 

 

Уточнение значения слова в зависимости от 

ударения (замок, кружки, плачу, парит). 

Задания на подбор слов с определенным 

местом в них ударного слога. Составление 

схем слов с указанием ударного слога. 

Упражнения в воспроизведении 

слогоритмической структуры слов с опорой 

на графические схемы. Составление и 

последующее прочтение слов с голосовым 

выделением ударного слога. Составление 

предложений с омонимами.  

Звуковой состав слова. 

Гласные и согласные 

звуки (1 ч.) 

 

Гласные и согласные звуки. Дифференциация 

гласных и согласных букв и звуков. 

Уточнение различий в понятиях ЗВУК-

БУКВА. Закрепление навыков звукового 

анализа и синтеза слов разной слоговой 

структуры. Упражнения в опознании букв, 

соответствующих гласным и согласным 

звукам.  

Диагностическое задание: письмо под 

диктовку слогов и слов с делением слов на 

слоги, определением ударного слога. 

Гласные звуки 

первого ряда (1 ч.) 

 

 

Уточнение гласных первого ряда. Задания на 

фонематический анализ (подбор слов на 

заданный звук; определение места гласного 

звука в слове, их количества).  

Гласные звуки второго 

ряда. Согласный звук  

[Й] и буква. (1ч.) 

 

Уточнение гласных второго ряда. 

Образование гласных второго ряда. Задания 

на фонематический анализ (подбор слов на 

заданный звук; определение места гласного 

звука в слове, их количества). Уточнение 

представлений о звуке [Й] и его обозначении 

на письме. Упражнения с йотированными 

гласными. Перенос слов с буквой «И 

краткое». 

Лексическая тема 

«Наш город. Наше 

село». 

Уточнение представлений по теме. 

Составление рассказов по карте местности. 

Учить отвечать на поставленные вопросы. 
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 Разыгрывание диалогов. Составление 

рассказов по плану. 

Согласные звуки и 

буквы. 

Дифференциация 

твердых и мягких 

согласных (2 ч.) 

 

 

 

 

 

 

Образование согласных звуков. Соотнесение 

звуков с буквами. Развитие звукового анализа 

и синтеза. Уточнение акустико-

артикуляционных характеристик твердых и 

мягких звуков. Применение вспомогательных 

приемов для дифференциации твердых и 

мягких звуков (опора на тактильно-

кинестетические ощущения, на схемы 

артикуляционных укладов). Обозначение на 

письме мягких и твердых согласных.  

Правописание буквосочетаний с шипящими 

согласными ча-ща, чу-щу…… 

Упражнения в фонематическом анализе слов, 

включающих парные и непарные по 

твердости-мягкости звуки. Придумывание 

слов с твердыми и мягкими звуками. Письмо 

слогов, слов с твердыми и мягкими 

согласными с последующим подчеркиванием.  

Упражнения в произношении и чтении слов, 

заканчивающихся на мягкий согласный звук. 

Составление графических схем звуко-

слогового состава таких слов. Последующая 

запись слов. Упражнения в чтении слов, 

включающих открытые слоги с буквами А-Я, 

У-Ю, О-Ё, Ы-И, Э-Е. 

Диагностическое задание: 

письмо слогов, слов, предложений, 

содержащих твёрдые и мягкие звуки. 

Правописание мягкого 

знака в словах (2ч.) 

 

 

Мягкий знак. Соотнесение мягкого знака с 

символом и «опорой» для обозначения на 

письме. Определение на слух слов с мягким 

знаком. Знакомство со схемой слова, где 

имеется мягкий знак. Мягкий знак в конце и в 

середине слова. Письмо слов, словосочетаний 

и предложений под диктовку. Чтение слов с 

мягким знаком. 

Согласные звуки и 

буквы. 

Дифференциация 

звонких и глухих 

согласных (2 ч.) 

 

Уточнение акустико-артикуляционных 

характеристик звонких и глухих звуков. 

Применение вспомогательных приемов для 

дифференциации звонких-глухих звуков 

(опора на тактильно-кинестетические 

ощущения, на схему состояния голосовых 

связок при произношении звонких-глухих и 

т.д.). 

Упражнения в фонематическом анализе слов, 

включающих парные и непарные по 

звонкости-глухости звуки. Придумывание 

слов с глухими и звонкими звуками. 

Упражнения со словами-паронимами, анализ 

изменения значений слов при включении 
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звонкого или глухого звука. 

Соотнесение звонких и глухих звуков с 

соответствующими буквами.  

Составление слогов и слов со звонкими и 

глухими звуками с последующим  

прочтением и записью. Чтение слогов, слов 

со стечением согласных. 

Диагностическое задание: письмо под 

диктовку слогов, слов, предложений 

содержащих звонкие и глухие звуки. 

Лексическая тема 

«Новый год» 

 

 

Беседа по теме. Свободные высказывания 

детей о предстоящем празднике. Обсуждение 

карнавальных костюмов детей. Составление 

рассказа по сюжетной картинке. Составление 

новогоднего поздравления друзьям, 

родителям. Оформление открытки. 

3 четверть 

Коррекционный модуль  

(обязательный для всех детей) 

Модуль по 

развитию 

лексико-

грамматической 

стороны речи и 

связной речи 

(11 ч.) 

Существительные. 

Словоизменение 

существительных  

(2 ч.) 

 

Одушевленные и неодушевленные 

существительные. Постановка вопроса к 

существительному в именительном падеже. 

Практическое употребление существи-

тельных в форме единственного и мно-

жественного числа на материале предметных 

картинок и в устной речи. Тренировка в по-

становке вопроса к существительным различ-

ного рода и числа. Обогащение словаря по 

лексическим темам: «Зима», «Новый год». 

Конструирование предложений с заданными 

словами, обозначающими различные 

предметы (с опорой на картинки). 

Многозначные слова. Составление 

предложений с однородными членами. 

Практическое употребление безпредложных 

конструкций существительных 

единственного и множественного числа. 

Составление предложений по картинкам. 

Ответы на вопросы педагога устно и 

письменно.  

Лексическая тема 

«Зима» 

 

Уточнение представлений о признаках зимы. 

Расширение словарного запаса по теме 

(метель, вьюга, заносы, сугробы, снегопад, 

хлопья снега, снежинка и т.д.). 

 Составление описательных рассказов по 

картине, с использованием опорных слов. 

Уточнение представлений по теме. 

Обогащение словаря прилагательными в игре 

«Кто больше придумает слов, отвечающих на 

вопросы: Какой ветер? иней? воздух? Какое 

небо? день? мороз? Какая погода?» 

Составление рассказа о зиме с опорой на 
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слова: наступает, свищет и бушует, 

замерзает, валит, кружатся и т.д. Запись 

предложений с последующей проверкой 

текста. 

Глаголы. 

Словоизменение 

глаголов (2 ч.) 

 

Знакомство с действиями предметов. 

Обогащение глагольного словаря. Подбор 

действий к предмету и наоборот предмета к 

действию. Соотнесение слов, обозначающих 

действия предмета, с графической схемой. 

Согласование глагола с существительным в 

роде и числе. Конструирование предложений 

с заданными словами-действиями, с 

предложенными словосочетаниями.  

Обогащение глагольного словаря 

антонимами, синонимами. 

Лексическая тема 

«Зимние забавы» 

 

 

Уточнение представлений детей о зимних 

забавах детей. Знакомство с зимними видами 

спорта. Составление предложений с союзом 

«чтобы» по данной теме при ответе на 

вопросы педагога: «Для чего мальчик взял 

санки?» (Мальчик взял санки, для того, чтобы 

кататься с горки). Составление рассказа по 

сюжетной картинке. 

Прилагательные. 

Словоизменение 

прилагательных (2 ч.) 

 

Подбор признаков к предмету. Формирование 

навыка постановки вопроса к словам-

признакам (Какой это предмет?). 

Соотнесение слов, обозначающих признаки 

предметов, со схемой. Работа по 

согласованию прилагательного и 

существительного в именительном падеже 

единственного и множественного числа. 

Согласование прилагательного и 

существительного в косвенных падежах. 

Согласование прилагательных с 

существительными в роде. Закрепление 

навыка согласования в игре «Опиши 

предмет». Работа с антонимами, синонимами. 

Добавление прилагательного в предложение. 

Чтение предложений и текстов с выделением 

прилагательных. 

Словообразование 

существительных с 

помощью суффиксов 

(3 ч.) 

 

 

 

Словообразование. 

Однокоренные слова.  

Суффиксальное 

словообразование 

имен 

Закрепление словообразовательных форм с 

конкретным значением. Образование 

существительных при помощи 

уменьшительно-ласкательных суффиксов (-

ик-, -чик-, -очк-, -ечк-, -ц-, -иц-), суффикса -

ниц- со значением вместилища, суффиксов (-
тель-, -чик-, -щик-, -льщик-, -чик-, -ник) для 

образования названий профессий. Уточнение 

названий детенышей животных и птиц. Для 

закрепления материала использовать игры: 

«Собери семью», «Что не так». Составление 

предложений с предложенными словами.  
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существительных. 

 

Словообразование 

глаголов (2 ч.) 

 

 

 

Уточнение пространственных представлений 

детей. Выполнение действий по заданию 

педагога. Образование глаголов с помощью 

приставок (в-, вы-, при-, от-, у-, пере-), 

суффиксов (-ыва-, -ова-, -а-, -я-, -и-, -е-, -л-) 

Составление предложений по картинкам и по 

вопросам педагога. 

Исправление словосочетаний с 

неправильным приставочным глаголом 

(улетел к клетке, вбегает от дерева). 

Составление предложений с приставочным 

глаголом. 

Лексическая тема 

«Профессии» 

 

Уточнение представлений детей о 

профессиях. Образование существительных, 

обозначающих профессии при помощи 

суффиксов: -щик-, -чик-, -иц-, -ниц-. 

Составление предложений из слов данных в 

начальной форме. Письменные ответы на 

вопросы педагога. 

Коррекционный модуль  

(в зависимости от недостатков письма и чтения) 

Модуль по 

коррекции 

специфических 

ошибок письма и 

чтения, 

обусловленных 

нарушением 

фонематического 

распознавания и 

недостаточность

ю 

фонематических 

процессов(22ч.) 

 

Гласные и согласные 

звуки, их образование 

(2 ч.) 

 

 

Гласные и согласные звуки. Дифференциация 

гласных и согласных звуков. Образование 

звуков, уточнение артикуляционных укладов. 

Определение на слух гласных и согласных 

звуков. Знакомство с символами и «опорами» 

для обозначения звуков на письме. Чтение 

слогов, слов, словосочетаний, предложений. 

Формирование навыка слитного чтения. 

Дифференциация 

гласных букв: А-Я, У-

Ю, О-Е, Ы-И, Э-Е  

(1 ч.) 

 

Образование гласных второго ряда. Выбор 

гласных букв для обозначения мягкости на 

письме. Дифференциация гласных первого и 

второго ряда в слогах, словах, предложениях. 

Составление схем односложных и 

двусложных слов (О - мох, А  - каша). 

Упражнения в чтении слов, включающие 

открытые слоги с данными буквами. 

Дифференциация 

гласных букв А-Я  

(2 ч.) 

Гласная буква Я. Обозначение мягкости 

согласных на письме при помощи гласной 

буквы Я. Дифференциация гласных букв А - 

Я в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях и в тексте. Развитие навыков 

звуко-слогового анализа и синтеза. 

Дифференциация 

гласных букв О-Е  

(2 ч.) 

 

Гласная буква Е. Обозначение мягкости 

согласных на письме при помощи гласной 

буквы Е. Дифференциация гласных букв О -Е 

в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях и в тексте. Развитие навыков 

звуко-слогового анализа и синтеза. 
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Дифференциация 

гласных букв Ы-И  

(1 ч.) 

Гласная буква И. Обозначение мягкости 

согласных на письме при помощи гласной 

буквы И. Дифференциация гласных букв Ы-И 

в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях и в тексте. Развитие навыков 

звуко-слогового анализа и синтеза. 

Дифференциация 

гласных букв Э-Е  

(1 ч.) 

Гласная буква Е. 

Обозначение мягкости согласных на письме 

при помощи гласной буквы Е. 

Дифференциация гласных букв Э-Е в слогах, 

словах, словосочетаниях, предложениях и в 

тексте. Развитие навыков звуко-слогового 

анализа и синтеза. 

Дифференциация 

гласных букв У-Ю (2 

ч.) 

Гласная буква Ю. Обозначение мягкости 

согласных на письме при помощи гласной 

буквы Ю. Дифференциация гласных букв У-

Ю в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях и в тексте. Развитие навыков 

звуко-слогового анализа и синтеза. 

Мягкий знак (3 ч.) Мягкий знак. Соотнесение мягкого знака с 

символом и «опорой» для обозначения на 

письме. Знакомство со схемой слова, где 

имеется мягкий знак. Обозначение мягкости 

согласных с помощью мягкого знака. Мягкий 

знак в функции разделения. Дифференциация 

мягкого знака в функции смягчения и 

разделения. Письмо слов, словосочетаний и 

предложений под диктовку. Чтение слов с 

мягким знаком. 

Звонкие и глухие 

согласные (2 ч.) 

Звонкие и глухие согласные. 

Дифференциация слогов и слов со звонкими 

и глухими согласными. Соотнесение 

согласных звуков с символами и «опорами» 

для их обозначения на письме. Развитие 

фонематического восприятия, внимания, 

анализа и синтеза. 

Дифференциация 

свистящих и шипящих 

звуков (4 ч.) 

Закрепление знаний о свистящих и шипящих 

звуках, автоматизация звуков в устной речи. 

Дифференциация свистящих и шипящих 

звуков в слогах, словах, словосочетаниях и 

предложениях. Соотнесение звуков с 

символами и «опорами» для их обозначения 

на письме. Письмо под диктовку слогов, слов, 

словосочетаний и предложений. Работа над 

пониманием прочитанного. 

Дифференциация 

звуков и букв: С-Ц, Ч-

Щ (2 ч.) 

Дифференциация звуков изолированно, в 

слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях и тексте. Соотнесение звуков с 

символами и «опорами» для их обозначения 

на письме. Работа с паронимами. Развитие 

фонематического восприятия, внимания, 

анализа и синтеза. Письмо под диктовку 
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слогов, слов, словосочетаний и предложений. 

Чтение предложений, текстов. Работа над 

пониманием прочитанного. 

Модуль по 

коррекции 

специфических 

ошибок письма и 

чтения, 

допускаемых по 

оптическому и 

кинестетическому 

сходству (22ч.) 

Развитие неречевых 

процессов (2 ч.) 

Упражнения на развитие зрительного 

внимания, восприятия на материале реальных 

предметов, фигур, цифр, букв. 

Развитие и уточнение 

временных 

представлений (2 ч.) 

Уточнение понятий: год, месяц, день недели, 

сутки, части суток, вчера, сегодня, завтра. 

Расширение словарного запаса по теме. 

Развитие и уточнение 

пространственных 

представлений (2 ч). 

Развитие пространственных представлений: 

верх, низ, слева, справа, между, под, над. 

Расширение объема зрительной памяти. 

Уточнение значения предлогов. 

Дифференциация 

оптически и 

кинетически сходных 

гласных букв: А-О, О-

У, И-У  

(6 ч.) 

 

Дифференциация сходных по начертанию 

гласных букв в слогах, словах, 

словосочетании, предложении, тексте. 

Соотнесение буквы со звуком и символом. 

Конструирование и реконструирование букв. 

Сравнение элементов букв. Развитие оптико-

пространственных представлений. Работа на 

уровне буквы, слога, словосочетания и 

предложения. Работа с квазиомонимами. 

Развитие образного мышления 

Дифференциация 

оптически и 

кинетически сходных 

гласных и согласных 

букв:  

И-Ш, И-Ц, З-Е, С-Э, 

С-Е, У-Ч, Л-А, а-д, л-я 

(10 ч.) 

Задания на дифференциацию букв, сходных 

по начертанию, количеству и 

пространственному расположению 

элементов.  

Работа на уровне буквы, слога, слова, 

словосочетания и предложения. 

Модуль по 

коррекции 

специфических 

ошибок письма, 

обусловленных 

нарушением 

языкового 

анализа и синтеза 

(22ч.) 

 

 

 

Звук. Гласные-

согласные звуки (2 ч.) 

Уточнение гласных и согласных звуков и их 

образование. Дифференциация гласных и 

согласных звуков на уровне слогов, слов. 

Определение наличия звука в слове, его места 

(начало, конец и середина) и 

последовательности гласных и согласных в 

словах. 

Гласные I ряда (2 ч.) Образование гласных I ряда (характеристика 

всех звуков и их артикуляция). Соотнесение 

звуков с буквами. Соотнесение слов, 

предметных картинок со схемами. Выделение 

гласных звуков в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях, тексте. 

Определение места гласных во всех позициях 

в слове. Развитие навыков звукослогового 

анализа и синтеза. 

Гласные II ряда (2 ч.) Знакомство с гласными II ряда. Развитие 

фонематического восприятия. Соотношение 

со схемой и символом. Соотнесение слов, 

предметных картинок со схемами. Роль 

гласных II ряда при смягчении согласных. 
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Развитие неречевых процессов. Развитие 

навыков звукослогового анализа и синтеза. 

Мягкий знак (3 ч.) Мягкий знак в значении смягчения. 

Знакомство с разделительным мягким 

знаком. Закрепление знаний орфографии. 

Соотнесение слов со схемой. Развитие 

зрительного восприятия, внимания, 

логического мышления. Обогащение 

словарного запаса (подбор слов с мягким 

знаком), расширение словаря 

притяжательными прилагательными. 

Дифференциация мягкого знака в функции 

смягчения и разделения. Письмо слов, 

словосочетаний и предложений под диктовку. 

Чтение слов с мягким знаком. 

Согласные звуки (2 ч.) Уточнение знаний о согласных звуках. 

Соотнесение звуков с буквами. Выделение 

согласных звуков в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях, тексте. 

Определение места изучаемых звуков в 

слове. Тренировка в звуковом анализе и 

синтезе слогов и слов. 

Слог. Деление слов на 

слоги (3 ч.) 

Знакомство со слогом. Слогообразующее 

значение гласных. Выделение определенного 

слога в ряду слов. Определение положения 

определенного слога. Знакомство с одно-, 

дву-, трех- и четырехсложными словами. 

Придумывание слов на заданный слог. 

Дифференциация слога и слова. Слоговой 

анализ и синтез слов. Слогораздел и перенос 

слов. Соотнесение со слоговой схемой. 

Ударение. Ударные и 

безударные гласные (6 

ч.) 

 

Знакомство с безударными гласными. 

Выделение безударных гласных в словах. 

Закрепление знаний орфографии. Отработка 

орфограммы на существительных, 

прилагательных и глаголах. Подбор 

родственных слов. Обогащение словаря. 

Работа со схемами слов, где прописываются 

гласные буквы. Отработка правильности и 

техники чтения слов, словосочетаний и 

предложений. 

Родственные слова. 

Корень слова (2 ч.) 

Знакомство со строением слова. Уточнение 

понятия «родственные слова». Подбор 

родственных слов разных частей речи. 

Выделение двух основных признаков 

родственных слов: единый корень, близость 

значения. Составление словосочетаний и 

предложений. Чтение предложений и 

нахождение родственных слов. 

4 четверть 

Коррекционный модуль  
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(обязательный для всех детей) 

Модуль по 

развитию 

лексико-

грамматической 

стороны речи и 

связной речи  

(6 ч.) 

Словообразование 

прилагательных (1 ч.) 

 

Образование притяжательных 

прилагательных в мужском, женском и 

среднем родах. 

Лексическая тема 

«Моя семья. Мой 

дом» 

Знания учащегося о себе: имя, полное имя, 

отчество, фамилия, возраст, день рождения, 

домашний адрес, интересы, друзья. Знания о 

своих родственников: имя, полное имя, 

возраст, место работы, увлечения. 

Составление рассказов о себе и о своей семье 

по своему рисунку. 

Словообразование 

прилагательных (2 ч.) 

 

Образование качественных прилагательных с 

суффиксами: -н-,-лив- в мужском, женском и 

среднем родах. Образование относительных 

прилагательных с суффиксами -ов-/-ев- /-н-/-

енн-/-ск-/-ян-/-ан-. Для закрепления 

используются игры: «Подбери слово по 

смыслу», «Угадай, кто хозяин», «Назови, из 

чего сделан предмет», «Деревья. Чей лист». 

Составление словосочетаний и предложений 

в определенном роде и числе. Чтение 

предложений, текстов с выделением 

прилагательных. 

Лексическая тема 

«День 8 Марта» 

 

 

Актуализация слов по теме. Высказывания о 

праздновании дня 8 Марта в семье. 

Моделирование ситуации «Поздравления с 

праздником 8 марта». Составление текста – 

поздравления с днем 8 марта и его запись на 

доске. Выполнение произвольного рисунка, 

посвященного этому празднику (развитие 

мелкой моторики, уточнение зрительно-

пространственных представлений, 

ориентировка на листе). Уточнение знаний 

формул речевого этикета – переписывание с 

доски текста поздравления с обращением к 

конкретному человеку (маме, бабушке, 

сестре, тете и т.д.) под заготовленным 

рисунком. 

  

Предлог и его 

значение  

(2 ч.) 

 

Уточнение пространственных представлений: 

верх, низ, слева, справа, между, под, над... 

Расширение объема зрительной памяти. 

Уточнение значения предлогов при помощи 

графических схем. Уточняется значение 

следующих предлогов: в, на, из, за, перед, по, 

из-за, из-под. Дифференциация различных 

значений одного и того же предлога. Ответы 

на вопросы с опорой на картинки с 

различным пространственным 

расположением предметов (Покажи, где мяч 

на коробке). Выполнение действий с 
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предметами. Придумать предложение с 

опорой на выполненное действие или по 

сюжетной картинке. Чтение предложений с 

выделением предлогов. Составление схем 

предложений с последующей записью. 

Написание предлогов со словами. 

Лексическая тема 

«Весна» 

 

Уточнение словарного запаса по теме 

«Весна». Характерные признаки ранней 

весны. Весенние месяцы. Птицы весной. 

Описание внешнего вида птиц. Бережное 

отношение к птицам. Польза птиц. Труд 

людей в саду и огороде весной. Составление 

коротких рассказов с опорой на картину и 

опорные слова и словосочетания.  

Закрепление 

синтаксических 

навыков в работе над 

словосочетанием и 

предложением. 

Словосочетание 

Предложение (1 ч.) 

 

Соотнесение предложений с графическими 

схемами. Уточнений понятий: 

словосочетание, предложение и текст. Виды 

связи в словосочетаниях и предложениях. 

Постановка вопроса к отдельным словам в 

предложении. Наблюдение за изменением 

смысла предложения в зависимости от 

перестановки слов, изменения количества 

слов. Определение интонационных 

характеристик разных предложений 

(вопросительных, восклицательных). 

Конструирование простых по составу 

предложений из слов, напечатанных на 

карточках. Последующая запись 

предложений. Уточнение правил оформления 

предложения при записи (Заглавная буква, 

точка в конце предложения, вопросительный 

или восклицательный знаки). 

Коррекционный модуль  

(в зависимости от недостатков письма и чтения) 

Модуль по 

коррекции 

специфических 

ошибок письма 

и чтения, 

обусловленных 

нарушением 

фонематическог

о распознавания 

и 

недостаточность

ю 

фонематических 

процессов 

(12ч .) 

Дифференциация 

парных звуков и букв: 

Б-Б', П-П'; В-В', Ф-Ф'; 

Т-Т', Д-Д', С-С', З-З', К-

К', 

Г-Г'; Ш- Ж  

(11 ч.)  

 

Дифференциация звуков изолированно, в 

слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях и тексте. Соотнесение звуков с 

символами и «опорами» для их обозначения 

на письме. Работа с паронимами. Развитие 

фонематического восприятия, внимания, 

анализа и синтеза. Оглушение согласных в 

конце слов и в середине. 

Диагностическое 

занятие (1ч.) 

Дифференциация парных согласных звуков 

изолированно, в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях и тексте. 

Развитие фонематического восприятия, 

внимания, анализа и синтеза. Оглушение 

согласных в конце слов и в середине. 

Диагностическое задание: письмо 

предложений, текстов под диктовку. 

Модуль по 

коррекции 

Дифференциация 

оптически и 

Задания на дифференциацию согласных букв, 

сходных по начертанию, количеству и 
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специфических 

ошибок письма 

и чтения, 

допускаемых по 

оптическому и 

кинестетическо

му сходству 

(12ч.) 

кинетически сходных 

согласных букв: Б-Д, П-

Т, П-Н, Л-М, Л-Н, К-Н, 

Ш-Щ, Ц-Щ, в-д, Ш-Т, 

Ф-Р, Г-П, П-Т, Г-Р (12 

ч.) 

пространственному расположению 

элементов. Работа на уровне буквы, слога, 

слова, словосочетания и предложения. 

Модуль по 

коррекции 

специфических 

ошибок письма, 

обусловленных 

нарушением 

языкового 

анализа и 

синтеза (12ч.) 

 

Предлоги (2 ч.) Уточнение пространственных представлений 

и значения простых и сложных предлогов. 

Составление графических схем предложений. 

Написание предложений по заданию с 

уточнением значения предлогов. Чтение 

предложений с выделением предлогов и 

объяснением их значения. 

Словосочетание (2 ч.) Составление словосочетаний в определенном 

роде и числе. Составление словосочетаний по 

картинкам. Обогащение словаря по 

лексическим темам: «Весна», «Овощи», 

«Фрукты». Чтение и запись словосочетаний 

под диктовку. Нахождение словосочетаний в 

предложениях. 

Простое 

распространенное 

предложение (2 ч.) 

 

Признаки предложения. Развитие навыка 

языкового анализа и синтеза: выделение слов 

в составе предложения, определение 

количества слов. Работа со схемами 

предложения. Составление предложений из 

слов, данных в начальной форме. Чтение 

предложений, интонационная законченность 

предложений. Работа над деформированным 

предложением. Письменные ответы на 

вопросы педагога. Конструирование 

предложений.  

Текст. 

Последовательный 

рассказ (2 ч.) 

 

 

Уточнение структуры текста. Составление 

рассказа по предложенным словосочетаниям 

с последующей записью. Работа с 

деформированным текстом (чтение и запись). 

Восстановление рассказа по плану. 

Описательный рассказ 

по предметной 

картинке (1 ч.) 

Рассматривание предметной картинки, 

обсуждение по плану. Выделение опорных 

слов. Составление рассказа по опорным 

словам. Дополнение рассказа. Составление 

рассказа по плану.  

Рассказ по 

последовательным 

картинкам (2 ч.) 

Восстановление последовательности 

картинок. Обсуждение сюжета. Составление 

предложений по картинкам. Планирование 

устного рассказа, выделение опорных 

словосочетаний. Составление 

повествовательного рассказа. 

Самостоятельное письмо. Чтение рассказа. 

Письменный пересказ по предложенному 

плану. 
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Составление связного 

рассказа по сюжетной 

картинке (1 ч.) 

 

Беседа по картинке. Составление 

словосочетаний. Составление рассказа по 

предложенному началу. Чтение частей 

текста. Работа над пониманием прочитанного 

текста. Нахождение лишних частей текста, 

составление связного текста. 

                          Диагностический модуль (с 15 мая) 

3 класс 

Раздел Примерные темы 

занятий 

Примерное содержание занятий 

1 четверть 

Диагностика речи (с 1 сентября по 15 сентября) 

Коррекционный модуль(обязательный для всех) 

Модуль по 

развитию 

лексико-

грамматической 

стороны речи и 

связной устной и 

письменной речи 

(6ч.) 

Текст. Предложение. 

Лексическая тема «Как 

я провёл лето». (2ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа о летних каникулах. Знакомство с 

новой лексикой. Составление предложений по 

теме. Чтение деформированных текстов, их 

восстановление с последующей записью. 

Конструирование предложений, письмо 

предложений по памяти. Чтение и составление 

плана, озаглавливание текста, нахождение 

лишних предложений. Письменные ответы на 

вопросы по лексической теме, проверка 

написанных предложений с выделением 

орфограмм. Признаки предложения, текста. 

Виды текстов. Конструирование предложения, 

текста. Распространение предложений. Виды 

предложений. Нахождение в тексте 

предложений и определение его типов. 

Нахождение слов, словосочетаний при чтении 

предложений о лете.  

Словосочетание. 

Лексическая тема 

«Осень» (2ч.) 

Уточнение представлений о признаках осени в 

живой и неживой природе. Ранняя и поздняя 

осень. Чтение и обсуждение отрывков 

произведений на тему «Осень». Обогащение 

словарного запаса по теме. 

 Составление словосочетаний с последующей 

записью. Составление и запись простых 

предложений об осени, и их распространение. 

Проверка написанных предложений. 

Определение границ и опасных мест, 
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уточнение признаков предложения. 

Составление описательных рассказов на 

предложенную тему. Выделение из 

предложений словосочетаний. Установление 

связи слов в словосочетании. Подбор 

словосочетаний к наглядной схеме. 

Согласование слов в словосочетании 

(сущ+прил., сущ+глаг). 

Фразеологические обороты, примеры 

использования их в речи. 

 Слово. Однокоренные 

слова. Части речи (2ч.) 

Значение слова. Объединение слов в группы по 

лексическому значению. Работа со 

смысловыми рядами (дом-дверь, книга-знание, 

пальто-рукава). Исключение лишнего 

лексического понятия. Уточнение знаний о 

частях речи (существительное, 

прилагательное, глагол). Уточнений понятий о 

синонимах и антонимах. 

Уточнение знаний о родственных словах. 

Определение общего корня слов на уровне 

практического оперирования. Уточнение 

термина «однокоренные слова». Нахождение 

однокоренных слов в тексте. Группировка 

однокоренных слов. Составление 

предложений. 

Модуль по 

коррекции 

специфических 

ошибок письма и 

чтения, 

обусловленных 

нарушением 

фонематического 

распознавания и 

недостаточностью 

фонематических 

процессов (12ч.) 

 

Гласные и согласные 

звуки (1ч.) 

 

Формирование навыков фонематической 

дифференциации на материале акустически 

смешиваемых звуков. Уточнение 

представлений о гласных и согласных звуках, 

их дифференциация. Уточнение различий в 

понятиях ЗВУК-БУКВА. Развитие 

фонематических процессов (слуха, 

представлений и навыков звукового анализа и 

синтеза). Упражнения в опознании букв, 

соответствующих гласным и согласным 

звукам. 

Гласные звуки первого 

и второго ряда (1ч.). 

Слог. 

 

Уточнение представлений о гласных первого и 

второго ряда. Образование гласных второго 

ряда. Задания на развитие навыка звукового 

анализа и синтеза (подбор слов на заданный 

звук; определение места гласного звука в 

слове, их количества, вычленение ударного и 

безударного гласного звука). 

Слогообразующее значение гласных. Развитие 
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слогового анализа и синтеза (придумать слово 

на предложенный слог, игра «цепочка слов», 

составить слово из предложенных слогов). 

Уточнение правил переноса слов. 

Ударение. 

Смыслоразличительная 

и формообразующая 

роль ударения (2ч.). 

 

Уточнение знаний об ударении и его значении. 

Омонимы. Упражнения на уточнение и 

закрепление умений делить слова на слоги, 

определять звуковой состав слогов. 

Составление графических схем звуко-

слогового состава слов. 

Задания на подбор слов с определенным 

местом в них ударного слога. Составление 

схем слов с указанием ударного слога. 

Упражнения в воспроизведении 

слогоритмической структуры слов с опорой на 

графические схемы. Составление и 

последующее прочтение слов с голосовым 

выделением ударного слога.  

Согласные звуки и 

буквы. Звонкие и 

глухие. Твёрдые и 

мягкие согласные (2ч.). 

Уточнение представлений о согласных звуках 

и буквах, их дифференциация. Образование 

согласных звуков. Соотнесение звуков с 

буквами. Развитие звукового анализа и 

синтеза. Обозначение на письме мягких и 

твердых согласных. 

Упражнения в фонематическом анализе слов, 

включающих парные и непарные по 

твердости-мягкости звуки. Придумывание слов 

с твердыми и мягкими звуками. Письмо 

слогов, слов с твердыми и мягкими 

согласными с последующим подчеркиванием.  

Упражнения в произношении и чтении слов, 

заканчивающихся на мягкий согласный звук. 

Составление графических схем звуко-

слогового состава таких слов. Последующая 

запись слов.  

Дифференциация 

парных согласных 

звуков и букв: Б-Б', П-

П'; В-В', Ф-Ф'; Т-Т', Д-

Д' (6ч.).  

 

Уточнение характеристик смешиваемых фонем. 

Дифференциация звуков в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях и тексте. Работа с 

паронимами. Развитие фонематического 

восприятия, внимания, анализа и синтеза. 

Оглушение согласных в конце слов и в середине. 

Отработка орфограммы на различном речевом 

материале (существительных, прилагательных, 

глаголах). 

Модуль по 

коррекции 

специфических 

ошибок письма, 

обусловленных 

нарушением 

языкового 

анализа и 

Текст. Предложение. 

(2ч.) 

 

Последовательность предложений в тексте. 

Определение количества предложений в 

тексте, количества слов в предложении, 

количества слогов в слове. Типы текстов. 

Работа на уровне текста: закончи текст, работа 

с деформированными текстами, нахождение 

лишних предложений в тексте. Работа на 

уровне предложения: закончи предложение, 
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синтеза(12ч.). вставь нужное слово, исключение лишнего 

слова, редактирование и распространение 

предложений, нахождение главных членов 

предложения. Отработка техники чтения и 

понимания прочитанного. 

Предложение. Простые 

и сложные 

предложения (2ч.) 

 

Списывание с печатного текста. Определение 

границ предложений. Уточнение 

представлений о смысловой завершенности 

предложения. Анализ словесного состава 

предложений. Составление предложений из 

предложенных слов, данных в начальной 

форме. Составление предложений по 

предложенным схемам. Распространение 

предложений по вопросам педагога, их запись. 

Уточнение  признаков простого и сложного 

предложения. Выделение в тексте простых и 

сложных предложений с определением 

главных членов предложения. Интонационная 

выразительность предложений на слух, 

обозначение их на письме. Нахождение в 

тексте предложений с определенным знаком на 

конце. Постановка знаков препинания в конце 

предложений. Работа с условно-графическими 

схемами предложений. 

Словосочетание в 

составе предложения 

(4ч.). 

 

Нахождение словосочетаний в предложениях 

при чтении. Составление словосочетаний по 

картинкам (сущ.+прил., сущ+глаг.). 

Установление связи слов в словосочетании 

(постановка вопроса от главного слова к 

зависимому). Работа с наглядными схемами. 

Согласование слов в числе и роде. Обогащение 

словаря по лексическим темам: «Овощи», 

«Осень», «Учебные принадлежности». Чтение 

и запись словосочетаний под диктовку. 

Нахождение словосочетаний в предложениях 

при письме, определение главных членов 

предложения. 

Предлог и его значение 

(2ч.) 

 

 

Уточнение значения простых и сложных 

предлогов при помощи графических схем. 

Дифференциация различных значений одного 

и того же предлога. Ответы на вопросы с 

опорой на картинки с различным 

пространственным расположением предметов 

(Покажи, где мяч на коробке). Выполнение 

действий с предметами. Придумать 

предложение с опорой на выполненное 

действие или по сюжетной картинке. Чтение 

предложений с выделением предлогов. 

Составление схем предложений с 

последующей записью. Уточнение правила 

написания предлогов со словами. 

Слово. Деление на Уточнение представлений об однозначных и 
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слоги. (2ч.) 

 

 

многозначных словах. Составление 

предложений с ними с уточнением их значения 

с помощью учителя. Самостоятельное 

составление предложений с однозначными и 

многозначными словами с опорой на картинку. 

Упражнения на уточнение и закрепление 

умений делить слова на слоги. Развитие 

слогового анализа и синтеза. Правила переноса 

слогов. Составление графических схем звуко-

слогового состава слов. Упражнения: 

придумай слово на заданный слог, составь 

слово из предложенных слогов, найди слово, 

соответствующее схеме, подбери слова, 

состоящие из двух, трёх слогов, распредели 

слова по столбикам в соответствии с 

количеством слогов.  

2 четверть 

Модуль по 

развитию 

лексико-

грамматической 

стороны речи и 

связной устной и 

письменной речи 

(7ч.) 

Состав слова. Корень 

слова. Окончание. 

Лексическая тема 

«Мои увлечения» (2ч.).  

 

Уточнение понятий корень и окончание. 

Нахождение однокоренных слов в тексте, 

выделение корня. Исключение лишних слов. 

Дифференциация однокоренных слов от слов 

похожих по звуковому составу. Работа по 

лексической теме. 

Составление словосочетаний по картинкам 

(сущ.+прил., сущ+глаг.). Нахождение 

словосочетаний в предложениях. Согласование 

слов в числе и роде с выделением окончаний.  

Знакомство с различными увлечениями людей, 

их обсуждение. Чтение и запись 

словосочетаний, предложений под диктовку. 

Самостоятельное составление предложений по 

картинкам, из слов, данных в беспорядке. 

Составление предложений из предложенных 

слов с выделением корня и окончания. 

Нахождение лишних предложений в 

прочитанном тексте. Составление 

описательного рассказа по схеме. 

 Состав слова. 

Приставка. 

Лексическая тема 

«Мои друзья» (2ч.).  

 

Закрепление термина «приставка». Работа с 

наглядной схемой «Состав слова». 

Нахождение в словах приставок (в-, до-, за-, 

над-, о-, от-, по-, под-, про-, с-). Определение 

значения приставок. Образование глаголов с 

помощью приставок и их конструирование. 

Подбор однокоренных слов с приставками. 

Письмо под диктовку слов, выделение 

приставок. Запись предложений с выделением 

приставок в словах, уточнение правил 

правописания приставок. Беседа по 

лексической теме. Свободные высказывания 

детей о своих друзьях. Ответы на вопросы. 

Учить отвечать на вопросы 

распространенными предложениями. 
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Обогащение словаря синонимами. 

Составление описательных рассказов по 

предложенному плану. Запись в тетрадь и 

проверка написанного. Нахождение 

орфограмм. 

Состав слова. 

Суффиксы. 

Лексическая тема 

«Зима» (2ч.).  

 

Закрепление понятия «суффикс». Нахождение 

суффикса в словах разных частей речи. 

Образование слов с помощью разных типов 

суффиксов. Образование с помощью 

суффиксов слов-названий лиц по роду. 

Работа с наглядной схемой «Состав слова». 

Подбор однокоренных слов с суффиксами. 

Нахождение в тексте однокоренных слов с 

разными суффиксами.  

Уточнение представлений о признаках зимы. 

Подбор лексики на предложенную тему. 

Составление словосочетаний, предложений. 

Работа с деформированным текстом. 

Определение границ предложений. Уточнение 

представлений о смысловой завершенности 

предложения. Составление предложений из 

предложенных слов, данных в начальной 

форме. Чтение и обсуждение отрывков 

произведений на тему «Зима». Составление и 

запись простых предложений о зиме, и их 

распространение. Проверка написанных 

предложений, нахождение орфограмм. 

Составление самостоятельных описательных 

рассказов на предложенную тему, письменные 

ответы на вопросы. 

Диагностическое 

занятие (1ч.). 

Диктант на тему «Зима». Самостоятельное 

составление и написание предложений по теме 

из предложенных слов или по предложенным 

картинкам. 

Модуль по 

коррекции 

специфических 

ошибок письма и 

чтения, 

обусловленных 

нарушением 

фонематического 

распознавания и 

недостаточностью 

фонематических 

процессов (14ч.) 

 

Дифференциация 

парных согласных 

звуков и букв: 

С-С', З-З', К-К', 

Г-Г'; Ш -Ж (5ч.).  

 

Уточнение характеристик смешиваемых фонем. 

Дифференциация звуков в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях и тексте. Работа с 

паронимами. Развитие фонематического 

восприятия, внимания, анализа и синтеза. 

Оглушение согласных в конце слов и в середине. 

Отработка орфограммы на различном речевом 

материале (существительных, прилагательных, 

глаголах). 

Дифференциация 

свистящих и шипящих 

звуков: С-Ш, З-Ж; С-

Щ, С-Ч; Ц-Ч. 

Оглушение согласных 

на конце слов (5ч.). 

 

Уточнение знаний о свистящих и шипящих 

звуках, буквах. Соотнесение звуков с 

символами и «опорами» для их обозначения на 

письме. Дифференциация свистящих и 

шипящих звуков в слогах, словах, 

словосочетаниях и предложениях. Нахождение 

в словах орфограмм, содержащих парные 

звонкие и глухие согласные. Уточнение 

правила написания парных по глухости-
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звонкости согласных. Упражнения в подборе 

проверочных слов. Письмо под диктовку 

слогов, слов, словосочетаний и предложений. 

Работа над пониманием прочитанного. 

Повторение орфограммы жи-ши. 

Дифференциация 

звуков и букв: С-Ц, Ч-

Щ. Уточнение 

орфограмм ча-ща, чу-

щу.(2ч.). 

Уточнение артикуляционных укладов 

смешиваемых звуков и букв. Соотнесение звуков с 

символами и «опорами» для их обозначения на 

письме. Дифференциация звуков изолированно, в 

слогах, словах, словосочетаниях, предложениях и 

тексте. Работа с паронимами. Развитие 

фонематического восприятия, внимания, анализа и 

синтеза. Письмо под диктовку слогов, слов, 

словосочетаний и предложений. Чтение 

предложений, текстов. Работа над пониманием 

прочитанного. 

Мягкий знак и его 

значение (2ч.) 

Уточнение представлений о мягком знаке и его 

значении. Нахождение в тексте слов с мягким 

знаком в значении смягчения и разделения с 

последующей записью в соответствующий 

столбик. Письмо с окошечками с 

предваряющим объяснением. Чтение и 

нахождение слов с мягким знаком. 

Модуль по 

коррекции 

специфических 

ошибок письма, 

обусловленных 

нарушением 

языкового 

анализа и 

синтеза(14ч.). 

Ударение. 

Смыслоразличительная 

и формообразующая 

роль ударения (2ч.). 

Уточнение представлений о гласных звуках и 

буквах, безударных гласных. Выделение 

безударных гласных в словах. Закрепление 

знаний орфографии. Обогащение словарного 

запаса при подборе родственных слов. 

Упражнения: запись ударной гласной после 

прослушивания слов, придумывание слов на 

ударный слог, шифрование слов (запись 

только гласных при утрированном 

произнесении слов), нахождение безударных 

гласных и их выделение. Отработка 

правильности и техники чтения слов, 

словосочетаний и предложений. Смысловое 

значение ударения (замок- замок). Правильная 

постановка ударения при чтении. 

Гласные звуки и буквы. 

Гласные первого и 

второго ряда (2ч.). 

Уточнение артикуляции звуков, образов букв. 

Образование гласных второго ряда. 

Обозначение мягкости на письме при помощи 

гласных. Упражнения на дифференциацию 

гласных на уровне звуков, слогов, слов, 

словосочетаний и простых предложений. 

Правописание слов с 

безударными гласными 

в корне 

существительных, 

прилагательных и 

глаголов (3ч.). 

Уточнение представлений о проверке 

безударной гласной в корне слова. 

Формирование навыка подбора проверочных 

слов. Проверка написания безударного 

гласного по образцу, с опорой на памятку. 

Письмо слов, предложений с пропущенными 

гласными по образцу.  

Согласные звуки и Уточнение артикуляции звуков, образов букв. 
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буквы (звонкие и 

глухие, твердые и 

мягкие звуки)(3ч.). 

Образование звуков, способы определения 

звонкости и глухости. Упражнения на 

дифференциацию согласных на уровне звуков, 

слогов, слов, словосочетаний и простых 

предложений. Оглушение согласных на конце 

и в середине слов. 

Правописание слов с 

глухими и звонкими 

согласными в корне (2 

ч.). 

Уточнение знаний о написании парных 

согласных в корне слов. Нахождение в словах 

орфограмм, содержащих парные звонкие и 

глухие согласные. Написание слов, 

словосочетаний, составление словосочетаний с 

последующей записью.  

Правописание слов с 

непроизносимым 

согласным звуком в 

корне (2 ч.). 

Уточнение знаний детей о написании слов с 

непроизносимым согласным звуком в корне 

слов. Звукобуквенный анализ слов. Выбор 

проверочных слов из списка и составление пар. 

Письмо словосочетаний, предложений с 

объяснением написания непроизносимых 

согласных.  

2 полугодие 

(коррекционная работа проводится в зависимости от недостатков письма и чтения, 

выявленных в процессе диагностики в середине года) 

3 четверть 

Модуль по 

развитию 

лексико-

грамматической 

стороны речи и 

связной устной и 

письменной речи 

(11ч.). 

Имя существительное.  

Лексическая тема 

«Новый год» (2ч.). 

 

 

Уточнение знаний об имени существительном 

и его признаках. Составление словосочетаний 

с существительными. Постановка к именам 

существительным косвенных вопросов. 

Дифференциация существительных по ряду 

признаков: одушевленное, неодушевленное, 

собственное и нарицательное.  

Уточнение представлений о праздновании 

Нового года. Обогащение словарного запаса по 

данной теме.  

Составление словосочетаний, предложений, 

повествовательных рассказов по плану на 

предложенную тему. Работа с 

деформированным текстом. Определение 

границ предложений. Составление 

предложений из предложенных слов, данных в 

начальной форме. Проверка написанных 

предложений. Чтение небольших по объему 

текстов. Написание рассказа по вопросам, 

проверка с выделением орфограмм. 

Имя существительное. 

Число и род имени 

существительного. 

Лексическая тема 

«Зимние забавы»(2ч.). 

Уточнение знаний учащихся о числе и роде. 

Выделение окончаний существительных 

единственного и множественного числа. 

Образование существительных разного рода во 

мн. числе. Составление предложений со 

словами разного рода и числа. Группировка 

слов по родам, выделение окончаний. 

Уточнение представлений о зимних забавах 

детворы. Составление и запись словосочетаний 
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и  предложений о зимних забавах. Проверка 

написанных предложений.  Чтение текстов по 

теме, их озаглавливание. Составление плана по 

содержанию текста, письменные ответы на 

вопросы по содержанию текста. Пересказ 

прочитанного текста. Самостоятельное письмо 

предложений по сюжетной картине. 

Имя существительное. 

Склонение имен 

существительных. 

Лексическая тема 

«Зимующие птицы» 

(1ч.). 

Уточнение знаний учащихся о склонениях 

имен существительных. Определение 

склонения существительных. Составление 

предложений с существительными с 

выделением окончаний. Запись предложений. 

Уточнение представлений о зимующих птицах. 

Беседа и составление описательного рассказа. 

Обогащение лексики по теме, составление 

словосочетаний, предложений. Составление и 

запись  предложений о зимующих птицах, о 

заботе людей о птицах. Проверка написанных 

предложений. Чтение текстов по теме, деление 

текста на части. Составление плана по 

содержанию текста, письменные ответы на 

вопросы по содержанию текста. Дописывание 

предложений, их распространение.  

Имя существительное. 

Падежи. Лексическая 

тема «День защитника 

Отечества» (3ч.). 

Уточнение знаний учащихся о падежах имен 

существительных. Соотнесение названий 

падежей с вопросами. Практические 

упражнения в склонении существительных по 

падежам. Запись предложений с постановкой 

существительных в нужной падежной форме. 

Определение падежа существительных. Работа 

со словосочетаниями (согласование в роде, 

числе, падеже). Словосочетание. Управление 

(беспредложное: Р.п, В.п,Д.п., Т.п). 

Словосочетание. Управление (предложное: 

П.п., Р.п, Д.п., В.п.). 

Уточнение представлений о празднике. 

Значение праздника для российского народа. 

Подбор лексики на предложенную тему. 

Работа с деформированным текстом. 

Определение границ предложений. Запись 

предложений, в которых говорится о 

празднике. Уточнение представлений о 

смысловой завершенности предложения. 

Составление предложений из предложенных 

слов, данных в начальной форме. Составление 

и запись  предложений о празднике. Проверка 

написанных предложений.  Составление 

описательных рассказов по вопросам педагога. 

Чтение небольших по объему текстов. 

Имя прилагательное. 

Лексическая тема: 

«Весна»(3ч.). 

Уточнение знаний учащихся об имени 

прилагательном. Определение лексического 

значения прилагательных. Подбор к именам 
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существительным подходящих по смыслу 

имен прилагательных. Выделение 

прилагательных, близких и противоположных 

по смыслу. Упражнения в согласовании 

прилагательных с существительными. 

Уточнение представлений о весне. Подбор 

лексики на предложенную тему, составление 

словосочетаний. Упражнения: дополни ряд 

словами синонимами, сравнениями, 

художественными определениями (ветер – 

теплый, ласковый, шаловливый...), продолжи 

мысль и запиши: Наступила весна и…. . 

Солнце стало ярче греть и …. Составление 

предложений из предложенных слов, данных в 

начальной форме. Проверка написанных 

предложений.  Составление рассказов с опорой 

на предложенные слова и словосочетания. 

Измени порядок предложений так, чтобы 

получился связный текст. 

Составление повествовательного рассказа по 

серии картин, опираясь на вопросы или по 

плану. Чтение небольших по объему текстов.  

Модуль по 

коррекции 

специфических 

ошибок письма и 

чтения, 

обусловленных 

нарушениями 

языкового 

анализа и синтеза 

и фонемного 

распознавания) и 

фонематической 

дислексии (22ч.) 

 

 

Гласные, согласные 

звуки и буквы (1ч.) 

Уточнение знаний о гласных и согласных 

звуках и буквах. Нахождение букв среди ряда 

букв, их классификация (гласные-согласные, 

звонкие-глухие, твердые-мягкие). 

Письмо букв, слогов, слов с выделение 

гласных и согласных по инструкции. Чтение 

слогов, слов, предложений. 

Гласные первого и 

второго ряда. 

Обозначение мягкости 

на письме при помощи 

гласных звуков (1ч.). 

Образование гласных второго ряда. 

Дифференциация гласных первого и второго 

ряда. Выбор гласных букв для обозначения 

мягкости на письме. Составление схем слов, 

развитие звукового анализа и синтеза: вставь 

буквы в слова, словосочетания, предложения, 

составь слово из предложенных букв.  

Упражнения в чтении слов, включающие 

открытые слоги с данными буквами. 

Обозначение мягкости 

на письме при помощи 

мягкого знака (1ч.) 

Уточнение представлений о мягком знаке и его 

значении. Нахождение в тексте слов с мягким 

знаком в значении смягчения и разделения с 

последующей записью в соответствующий 

столбик. Письмо с окошечками с 

предваряющим объяснением. Чтение и 

нахождение слов с мягким знаком. 

Слоговой анализ и 

синтез слов (1ч.). 

Уточнение слогообразующего значения 

гласного звука. Определение количества 

слогов в слове. Уточнение и отработка на 

материале слов различной слоговой структуры 

правил переноса. Упражнения: придумать 

слово из определенного количества слогов, 

распределить слова по количеству слогов, 
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придумать слово на определенный слог, 

составить слова из предложенных слогов. 

Ударение. Ударные и 

безударные гласные 

(2ч.). 

Ударение, его значение при образовании слов 

(смыслоразличительная и формообразующая 

функция). Ударение в двусложных, 

трёхсложных словах. Орфоэпические нормы 

постановки ударения. Развитие звукового и 

слогового анализа и синтеза: определение 

количества слогов, написание гласных звуков 

слов, определение ударного гласного и его 

запись, запоминание последовательности 

звуков, слогов и их воспроизведение, 

составление слов из предложенных слогов, 

нахождение слов, соответствующих 

предложенной схеме. 

Безударная гласная в 

корне 

существительных, 

прилагательных и 

глаголов (6ч.) 

Уточнение представлений о проверке 

безударной гласной в корне слова. 

Формирование навыка подбора проверочных 

слов. Проверка написания безударного 

гласного по образцу, с опорой на памятку. 

Письмо слов, предложений с пропущенными 

гласными по образцу. 

Согласные звуки. 

Дифференциация 

звонких и глухих 

согласных: Б-П, Б'-П'; 

В-Ф, В'-Ф'; Т-Д, Т'-Д'; 

С-З, С'-З'; К-Г, К'-Г'; Ш 

– Ж. Оглушение 

согласных на конце 

слов  (6ч.). 

Уточнение знаний о звонких и глухих согласных 

звуках и букв. Дифференциация звуков 

изолированно, в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях и тексте. Соотнесение звуков с 

символами и «опорами» для их обозначения на 

письме. Работа с паронимами. Развитие 

фонематического восприятия, внимания, анализа и 

синтеза. Оглушение согласных в конце слов и в 

середине. 

Разделительный 

мягкий знак (1ч.) 

Уточнение знаний о мягком знаке в значении 

разделения. Нахождение слов и их написание с 

объяснением. Распределение слов по двум 

столбикам по значению мягкого знака в словах. 

(тень, соловьи). Упражнения в образовании 

притяжательных прилагательных и их написании.  

 Составление словосочетаний с предложенными 

словами (семь, семья, соль - солью), объяснение 

значения слов. Чтение слов, предложений, текстов с 

выделением орфограмм. 

Правила переноса слов с мягким знаком. Чтение 

слов с мягким знаком. 

Мягкий знак в 

значении смягчения и 

разделения. 

Повторение(2ч.) 

Дифференциация мягкого знака в функции 

смягчения и разделения. Письмо слов, 

словосочетаний и предложений под диктовку. 

Письмо слов, словосочетаний, предложений с 

выделением слов с мягким знаком в разном 

значении. Чтение предложений, текстов с 

выделением слов с мягким знаком. 

Разделительный 

твердый знак (1ч.) 

Уточнение знаний о разделительном твердом 

знаке. Вычленение разделительного твердого 
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знака в словах. Нахождение слов с 

разделительным твердым знаком, выделение в 

них приставок. Образование слов с помощью 

приставок, выделение твердого знака (отъезд, 

съехал, въехал и т.д.). Объяснение значения 

слов, составление словосочетаний и 

предложений. Списывание текста с 

пропущенными орфограммами с 

комментированием. Перенос слов с 

разделительным твердым знаком. 

Модуль по 

коррекции 

морфологической 

дизорфографии 

(22ч.) 

Слово. 

Словосочетание. 

Предложение (1ч.) 

Лексическое значение слова. Прямое и 

переносное значение. Многозначность слов. 

Составление словосочетаний (с предлогами и 

без них) из предложенных слов. 

Фразеологические обороты. Связь слов в 

предложении. Заглавная буква в именах 

собственных. Заглавная буква в начале 

предложения. Признаки предложения, его 

оформление при письме. Выделение из текста 

предложений. Работа с деформированными 

предложениями. 

Слово. Деление слов на 

слоги. Правила 

переноса слов (1ч.) 

Уточнение слогообразующего значения 

гласного звука. Определение количества 

слогов в слове. Развитие слогового анализа и 

синтеза. Уточнение и отработка на материале 

слов различной слоговой структуры правил 

переноса. Упражнения: придумать слово из 

определенного количества слогов, 

распределить слова по количеству слогов, 

придумать слово на определенный слог, 

составить слова из предложенных слогов. 

Состав слова. Корень. 

Окончание. Приставка. 

Суффикс (6ч) 

Уточнение представлений о составе слова. 

Однокоренные слова. Морфологический 

разбор слов. Образование слов с помощью 

разных морфем. Нахождение в предложениях, 

текстах однокоренных слов с выделением 

частей слова. Подбор и придумывание слов к 

предложенным схемам с последующей 

записью. 

Гласные и согласные 

звуки и буквы (1ч.) 

Уточнение представлений об образовании 

гласных и согласных звуков, уточнение образа 

букв. Развитие навыков звукового анализа и 

синтеза. Упражнения: письмо слогов, слов под 

диктовку, каллиграфическое письмо с 

уточнением соединения букв, измени порядок 

букв так, чтобы получилось новое слово, 

составь слово из предложенных гласных букв, 

ряда букв (гласных и согласных). 

Гласные звуки и буквы. 

Ударные и безударные 

гласные (1ч.) 

Уточнение представлений о гласных первого и 

второго ряда. Ударение, его значение при 

образовании слов (смыслоразличительная и 

формообразующая функция). Орфоэпические 



341 
 

нормы постановки ударения.  Развитие 

звукового и слогового анализа и синтеза: 

определение количества слогов, написание 

гласных звуков слов, определение ударного 

гласного и его запись, запоминание 

последовательности звуков, слогов и их 

воспроизведение, составление слов из 

предложенных слогов, нахождение слов, 

соответствующих предложенной схеме. 

Безударные гласные в 

корне  

существительных, 

прилагательных и 

глаголов (10ч).  

Уточнение знаний об орфограмме. 

Однокоренные слова, их подбор с 

нахождением проверочного слова. Отработка 

орфограммы на различном речевом материале 

(на уровне слова, словосочетания, 

предложения). Отработка алгоритма решения 

орфографической задачи. 

Правописание 

орфограмм: жи-ши, ча-

ща, чу-щу (2ч.) 

Уточнение знаний и закрепление умений 

написания слов с данными орфограммами. 

Диктант слов с предварительным объяснением 

орфограмм. Нахождение слов с орфограммами 

в предложениях и тексте.  

 4 четверть  

Модуль по 

развитию 

лексико-

грамматической 

стороны речи и 

связной устной и 

письменной речи 

(6ч.). 

Имя прилагательное. 

Род и число имени 

прилагательного. 

Лексическая тема  

«8 Марта» (2ч.). 

  

 

Закрепление навыка определения рода и числа 

имени прилагательного. Закрепление навыков 

согласования существительных с 

прилагательным в нужном роде и числе. 

Нахождение однокоренных прилагательных. 

Распространение предложения с помощью 

прилагательных. Определение роли имён 

прилагательных в тексте. Списывание текста с 

подчеркиванием прилагательных и 

определением рода и числа. 

Уточнение представлений о празднике. Беседа 

о проведении праздника дома, в школе. 

Составление словосочетаний из предложенных 

слов. 

Составление предложений из предложенных 

слов, по сюжетным и  

последовательным картинкам. 

Распространение предложений. Составление 

повествовательного рассказа с опорой на 

личный опыт.  

Глагол. Число 

глаголов. Лексическая 

тема «Моя семья»(2ч.). 

Уточнение знаний о глаголах. Определение 

лексического значения глаголов. Составление 

словосочетаний из глаголов и 

существительных.  

Образование глаголов от существительных. 

Подбор к глаголам синонимов и антонимов. 

Списывание предложений с выделением 

глаголов. Актуализация знаний о 

единственном и множественном числе 

существительных. Нахождение глаголов 
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единственного и множественного числа в 

тексте.  

Уточнение представлений о себе и семье: о 

своих полном имени, фамилии, отчестве, 

возрасте, месте жительства, домашнем адресе, 

увлечениях членов семьи, профессиях 

родителей. Уточнение представлений о малой 

родине и родной стране. 

Составление описательных рассказов на 

предложенную тему. Чтение небольших по 

объему текстов. Работа с деформированным 

текстом. Определение границ предложений. 

Уточнение представлений о смысловой 

завершенности предложения. Составление 

предложений из предложенных слов, данных в 

начальной форме. Составление и запись  

предложений. Проверка написанных 

предложений.  

Глагол. Время и род 

глаголов.  

Лексическая тема «Моя 

Родина» (2ч.). 

Уточнение знаний о времени и роде глаголов. 

Упражнения в нахождении глаголов разного 

времени и рода в текстах. Подбор и вставка в 

предложение  нужного глагола. Образование 

от заданных глаголов возможных форм 

времени и рода. Письмо предложений с 

изменением времени и рода глаголов. 

Уточнение представлений о своей стране - 

названии, ее государственных символах, 

президенте, столице; о родном городе 

(поселке) - его названии, некоторых улицах, 

некоторых архитектурных особенностях, 

достопримечательностях. Чтение текстов о 

Родине. Выделение частей, составление плана. 

Составление описательных рассказов по плану. 

Определение границ предложений. 

Дописывание подходящих по смыслу слов в 

предложения. Составление предложений из 

предложенных слов, данных в начальной 

форме. Составление и запись  предложений о 

празднике. Проверка написанных 

предложений.  

Модуль по 

коррекции 

специфических 

ошибок письма и 

чтения, 

обусловленных 

нарушениями 

языкового 

анализа и синтеза 

и фонемного 

распознавания) и 

фонематической 

Согласные звуки. 

Дифференциация 

твёрдых и мягких 

согласных (3ч.) 

Уточнение знаний о твёрдых и мягких 

согласных. Дифференциация звуков 

изолированно, в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях и тексте. Развитие фонематического 

восприятия, внимания, анализа и синтеза.  

Дифференциация 

свистящих и шипящих 

звуков (3ч.). 

 

 

 

Уточнение знаний о свистящих и шипящих 

звуках. Дифференциация звуков изолированно, в 

слогах, словах, словосочетаниях, предложениях и 

тексте. Развитие фонематического восприятия, 

внимания, анализа и синтеза. Написание слов, 

заканчивающихся шипящими звуками (дочь, меч, 

печь), уточнение знаний об орфограмме. 
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дислексии (12ч.) Чтение различного речевого материала с 

правильным произнесением звуков. 

Дифференциация 

аффрикат (2ч.). 

 

Уточнение знаний об аффрикатах, их 

образовании. Дифференциация звуков 

изолированно, в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях и тексте. Развитие фонематического 

восприятия, внимания, анализа и синтеза. Письмо и 

чтение слов с аффрикатами 

Правописание 

буквосочетаний с 

шипящими согласными 

(ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, НЧ) 

(3ч). 

Уточнение знаний и закрепление умений 

написания слов с орфограммами. Нахождение 

слов с орфограммами в предложениях, текстах 

при чтении. Диктант слов с предварительным 

объяснением орфограмм. 

 

 Диктант  (1ч.). Выявление трудностей дифференциации 

свистящих и шипящих и навыка написания 

слов с изученными орфограммами. 

Модуль по 

коррекции 

морфологической 

дизорфографии 

(12ч.) 

Правописание слов с 

непроизносимым 

согласным звуком в 

корне (3ч.) 

Уточнение знаний об орфограмме, отработка 

на различном речевом материале. Диктант 

слов с предварительным объяснением. 

Составление и запись предложений.  

Мягкий знак как 

показатель мягкости на 

письме (1ч). 

 

Обозначение мягкости согласных с помощью 

мягкого знака. Уточнение представлений о 

написании слов с мягким знаком в конце и в 

середине слова. Письмо слов, словосочетаний 

и предложений под диктовку. Чтение слов с 

мягким знаком. 

Разделительный 

мягкий знак (2ч.) 

 

 

Мягкий знак в функции разделения. 

Дифференциация мягкого знака в функции 

смягчения и разделения. Письмо слов, 

словосочетаний и предложений под диктовку. 

Чтение слов с мягким знаком. 

Разделительный 

твёрдый знак. 

Написание слов с 

твёрдым знаком(2ч.) 

Уточнение знаний об орфограмме, отработка 

на различном речевом материале. Нахождение 

слов с орфограммами в предложениях, текстах 

при чтении. 

Оглушение согласных 

на конце слов (4ч.) 

Уточнение знаний об орфограмме, отработка 

орфограммы на различном речевом материале. 

Письмо с окошечками. Отработка алгоритма 

решения орфографической задачи. 

Нахождение слов с орфограммами в 

предложениях, текстах при чтении. 

Упражнения: вставь пропущенные буквы и 

найди 

лишнее слово (сладкий, меткий, чуткий, 

краткий, жуткий). 

Диагностика речи (с 15 по 30 мая) 

 

Коррекционный курс "Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и 

психокоррекционные)". Психокоррекционные занятия. 
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Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление 

проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и 

межличностных отношений. 

Основные направления работы: 

диагностика и развитие познавательной сферы, целенаправленное формирование 

высших психических функций (формирование учебной мотивации, активизация 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 значимых ситуациях); 

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие 

произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к 

планированию и контролю). 

План реализации коррекционного курса 

1 класс 

№ 

п/п 

Раздел Примерные темы 

занятий 

Примерное содержание занятий 

1 четверть 

1 Адаптационный 

модуль «Мы 

теперь ученики» 

(12 часов). 

Знакомство.  

 

Наш класс.  

 

Наша учительница.  

Наша школа.  

 

 

 

Школьная столовая. 

Школьная библиотека.  

 

 

Вежливость. 

 

 

 

 

Внешний вид.  

 

 

 

 

 

 

Игры на знакомство. Запоминание 

имен одноклассников.  

Оценка мотивационных предпочтений. 

Любимые игры, игрушки, занятия.  

Рассказ-презентация об учительнице. 

Рассказ-презентация о школе. Отличия 

школы и детского сада, учительницы и 

воспитательницы.  

Экскурсии по школе, в столовую, 

библиотеку (информация). Обратная 

связь: рассказы учащихся о 

посещенных объектах.   

Вежливые слова: игры с включением 

формул речевого этикета (можно, 

извините, спасибо, пожалуйста, 

прошу вас и т.п.). Стихи о вежливости 

(С.Я. Маршак и др.).  

Что такое хорошо и что такое плохо 

(отрывки стихов российских поэтов). 

Детские высказывания.  

Наша внешность: лицо, волосы, 

одежда. Загадки-описания. Школьная 

одежда. Внешний вид школьника.  

Сезонные изменения в природе, 

сезонная одежда. Одежда и обувь для 
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Поздравление ко дню 

учителя. 

осени.  

Праздник учителей. Стихи и песни о 

школе. Открытка для учителя. 

Пожелания.  

Диагностика эмоционального 

отношения к школе и учению 

(рисунок «Я в школе»). 

 Модуль по 

развитию 

пространственно-

временных 

представлений (4 

ч). 

Ориентировка в схеме 

тела.  

 

Наши пальчики.  

 

 

 

 

 

 

 

Что лежит у нас на 

парте? 

 

 

 

Ориентировка на листе 

бумаги.  

 

 

 

 

Игры-задания на ориентировку в 

схеме тела (справа – слева, под – над). 

Выделение детей, имеющих 

индивидуальные трудности 

ориентировки.  

Названия пальцев рук. Заучивание 

стихотворения с названиями пальцев. 

Взаиморасположение пальцев. 

Пальчиковая гимнастика.  

 

Парта (на, под, внутри, справа, слева, 

спереди, сзади). Правый – левый 

верхний и нижний углы. Середина 

(центр). Расположение предметов на 

парте. 

Лист бумаги: верх, низ, середина, 

левый/правый, верхний/нижний угол, 

разлиновка, строки выше, строки 

ниже.   

 

 

2 четверть 

2 Модуль по 

развитию 

пространственно-

временных 

представлений (8 

ч) 

 

 

 

Пространство и его 

план.  

 

 

Пространство в нашей 

речи.  

 

План классной 

комнаты.  

 

 

 

 

План своей комнаты.  

 

 

 

Символы-обозначения. 

 

План пространства: знакомство со 

схематизированными планами, 

включающими пространственные 

ориентиры (право – лево, верх – низ).  

Пространственные термины: «далеко – 

близко», «рядом», «между», «над – 

под», «из-за», «из-под».  

Составление плана комнаты 

(схематические изображения/готовые 

графические символы), предметов. 

Взаиморасположение предметов в 

пространстве и на плане. Поиск 

объекта по плану.  

Самостоятельное создание и 

декодирование плана (фотография 

комнаты и демонстрация плана). 

Декодирование символических 

обозначений (больница, магазин, 

парикмахерская, заправка). Создание 

собственных символов-обозначений. 

Система ориентиров 

(схематизированный план с 
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Схема маршрута 

(ориентиры).  

 

 

 

 

 

Что показывают часы. 

Режим дня.  

 

 

 

 

 

Вчера – сегодня – 

завтра. 

использованием ориентиров), 

самостоятельное выделение 1–2 

значимых ориентиров.  

Схема пути к классной комнате от 

входа в школу. Схема пути от дома к 

школе (с изображением значимых 

ориентиров). 

Время, затрачиваемое на дорогу. 

Временные интервалы – час, полчаса, 

15 минут, 5 минут. Режим дня: утро: 

подъем, сборы, завтрак, уроки; день: 

обед, прогулка, занятия, игры; вечер: 

семейное общение, ужин, 

приготовления ко сну; ночь: сон.  

Вчера – сегодня – завтра. Б.Заходер 

«Мартышкин дом». 

 

 Модуль по 

развитию 

коммуникативных 

навыков и 

навыков 

совместной 

деятельности (6 

ч). 

Мы такие разные.  

 

 

 

 

 

Играем, чтобы 

подружиться.  

 

 

 

 

 

Почему люди ссорятся.  

 

 

 

 

 

 

Дети и взрослые.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Будь внимателен 

(нужна помощь).  

 

 

 

Игры, привлекающие внимание к 

сверстнику. Комплименты-похвалы 

(аккуратный, внимательный, 

вежливый, находчивый, веселый, 

честный, дружелюбный, отзывчивый, 

благодарный и др.).  

Игры, направленные на взаимовыборы 

(«Каравай», «Ручеек» и пр.). Игры-

соревнования команд («Литературная 

викторина: кто с кем дружит?», 

«Угадай песню»). 

Социометрическая игра: выбор в 

действии. Стихи и песни о дружбе.  

Причины ссор (детские 

высказывания): жадничает, 

ябедничает, дерется, отнимает и 

портит вещи и т.п. Обида и прощение. 

Притчи. Что помогает не ссориться.  

Дети и взрослые. Различия детей и 

взрослых. Половозрастная 

идентификация (тест «золотого 

возраста»). Чего хотят дети от 

взрослых? Чего хотят взрослые от 

детей? Правила дружбы со взрослым 

(цветик-семицветик): помогать, 

предупреждать, спрашивать, просить, 

а не требовать, соглашаться, 

заботиться, говорить правду.  

«Мы на помощь придем». Когда 

нужно помогать (детские 

высказывания). Что называется 

помощью? Кому надо помогать? 

Признаки потребности в помощи.  

А.Л. Барто «Помощница». 

Совместная деятельность. Сказки, 
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Что один не сделает –

сделаем вместе.  

повести, мультфильмы: о совместной 

деятельности. Успешное и неуспешное 

взаимодействие. Правила 

распределения обязанностей: человек 

хочет делать, может делать и умеет 

или старается научиться делать.  

 

3 четверть 

3 Модуль по 

формированию 

произвольной 

регуляции 

познавательной 

деятельности (10 

часов). 

Поэлементное 

копирование образцов. 

 

Целостное 

копирование образцов.  

 

Составление плана 

решения задачи 

(выполнения задания). 

 

Самостоятельное 

выполнение задания с 

оценкой полученного 

результата. Проверка 

выполнения задания 

одноклассником.  

 

 

Самостоятельное 

выполнение задания с 

учетом заданных 

условий.  

 

 

Выделение частей в схематическом 

изображении конструкции. Их 

последовательная зарисовка в тетради.  

Самостоятельное копирование 

представленной схемы конструкции. 

 

Конструирование из плоскостного и 

объемного геометрического 

материала. 

 

Задания на вычеркивание (аналогично 

корректурной пробе). 

Шифровка (замена одних значков 

другими по определенному правилу). 

Поиск изображений, относимых к 

определенной обобщенной группе (без 

указания на способ). 

 

Раскрашивание объектов по заданным 

правилам. 

Зарисовка объекта по заданным 

правилам (зеркальное отображение). 

Попытка конструирования по 

условиям.  

 Модуль по 

активизации 

познавательной 

деятельности (10 

часов). 

Восприятие как основа 

познавательной 

деятельности: анализ 

наглядно 

воспринимаемых 

предметов и явлений 

окружающей 

действительности.  

 

 

Перцептивные 

группировки объектов.  

 

 

 

 

Сенсорные эталоны.  

 

 

 

Описание наглядно представленных 

объектов. Выделение значимых частей 

объекта. Значимые (функционально 

необходимые) и украшающие 

элементы. Анализ объектов по 

картинке. Угадывание предметов по 

признакам (мебель – 4 ножки и 

крышка – стол). Загадывание наглядно 

представленных объектов. 

 

Перцептивная классификация (цвет 

форма, величина). Выделение и 

вербализация принципа 

классифицирования. Задание на 

сериацию. 

 

Соотнесение форм реальных 

окружающих предметов с сенсорными 

эталонами. Описание предметов. 

Какой? Какая?  
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Перцептивное 

моделирование. 

 

 

Сходства и различия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие навыков 

произвольного 

сосредоточения 

внимания. 

 

 

 

 

 

Развитие зрительной, 

памяти. 

 

 

Развитие слуховой 

памяти. 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие основ 

абстрактно-

логического 

мышления: поиск 

закономерностей. 

 

 

Сложение простых узоров 

геометрической мозаики (по образцу, 

из индивидуальных наборов). 

 

Выделение частных и общих 

признаков сходства: 

ряды картинок с изображениями, 

относящимися к одному классу (4 

картинки в ряду).  

 

Определение различий. 2 картинки для 

сравнения из каждого ранее 

проанализированного ряда. 

 

Сходство в речи: подбор 

синонимичных наименований для 

объектов, изображенных на картинках. 

 

Различия в нашей речи 

(противоположности, обозначаемые 

антонимами, наглядно представлены 

на картинках, в т.ч. фотографиях). 

 

Перепутанные дорожки. Найди 

различия (идентичные картинки с 

незаметными отличиями).  

Выбор (вычеркивание) 

осуществляется на индивидуальных 

таблицах. 

Что изменилось? (определение 1 – 2 

недостающих, перемещенных 

предметов). 

Восстановление по памяти места 

объекта: 6 объектов. 

Работа в парах: повторение цифр (от 3 

до 6) в прямом порядке (цифры 

записаны на индивидуальных 

карточках). 

Повторение слов, фраз партнера по 

общению «Хомяк-повторюша» с 

постепенным удлинением ряда 

повторяемых слов (от 1 до 5 в 

произнесенной фразе). 

Развитие предпосылок абстрактно-

логического мышления. Продолжение 

числового ряда (в пределах 

изученного).  

Продолжение определенной 

последовательности геометрических 

элементов.  

Учет двух признаков в нахождении 



349 
 

места объекта (цвет и величина, форма 

и величина, цвет и форма). 

 

4 четверть 

4 Модуль по 

активизации 

познавательной 

деятельности 

детей с ЗПР (8 

часов). 

Развитие основ 

абстрактно-

логического 

мышления: поиск 

связей и отношений в 

вербально 

представленном 

материале. 

 

 

 

Развитие основ 

абстрактно-

логического 

мышления: учет двух 

оснований вывода на 

наглядно 

представленном 

материале. 

 

Произвольное 

длительное удержание 

внимания (запутанные 

линии, корректурная 

проба - буквенный 

вариант).  

 

Элементы 

конструктивной 

деятельности (по 

схеме).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Творческие задания. 

 

Диагностический урок: решение 

логических задач (аналитические 

задачи 1 типа с прямым 

утверждением); аналитический вывод 

из прослушанного текста (типа 

«Маленький Саша») – проводится без 

обучения.  

Обучающее занятие: другие детские 

тексты со скрытым смыслом, 

угадывание загадок. 

 

Самый непохожий. Найди четвертое. 

Продолжи ряд. Определи место (5 

субтест теста под ред.Л.А. Венгера, 

В.В. Холмовской). 

 

 

 

 

Развитие произвольного внимания 

(концентрация, переключение): 

задания на стандартных бланках 

корректурной пробы с 

необходимостью переключения (А 

вычеркиваем, И подчеркиваем). 

Длительное отслеживание 

перепутанной линии. 

 

Геометрические тела (куб, 

параллелепипед, конус) и шаблоны их 

развертки. Соотнесение фигуры и 

шаблона. План конструкции. 

Конструирование по плану соседа по 

парте (творческое задание). 

Самостоятельное выполнение задания 

с учетом заданных условий: 

конструирование из строительного 

материала с учетом указанного 

размера и количества деталей. 

Развитие воображения 

(опредмечивание геометрических 

фигур). 

 Модуль по 

формированию 

интереса к себе и 

позитивного 

самоотношения (8 

ч). 

Фотозагадки.  

 

 

Каким я был 

маленьким. 

 

Угадывание одноклассников по их 

детским фотографиям. 

 

Я не умел, но уже умею… 
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Моя семья. 

 

Самопрезентация. 

 

 

 

 

Лесенка самооценки. Я 

и другие. 

Рассказ обучающегося о семье. 

 

В. Драгунский «Денискины рассказы». 

Самопрезентации «Я люблю» и «Я не 

люблю»,«Я хвастаюсь (горжусь) тем, 

что…». 

 

Занятие на формирование самооценки: 

как нас видят другие. 

1 дополнительный класс 

 

№ 

п/п 

Раздел Примерные темы 

занятий 

Примерное содержание занятий 

1 Адаптационный модуль 

«Давайте познакомимся» 

(10 часов) 

Знакомство.  

 

Наш класс.  

 

Наша учительница.  

Наша школа.  

 

 

 

Вежливость. 

 

 

 

 

Внешний вид.  

 

 

 

 

 

 

 

Поздравление ко дню 

учителя. 

Игры на знакомство. 

Запоминание имен 

одноклассников.  

Оценка мотивационных 

предпочтений. Любимые игры, 

игрушки, занятия.  

Рассказ-презентация об 

учительнице.  

Экскурсии по школе, в столовую, 

библиотеку (информация). 

Обратная связь: рассказы 

учащихся о посещенных 

объектах.   

Вежливые слова: игры с 

включением формул речевого 

этикета (можно, извините, 

спасибо, пожалуйста, прошу вас 

и т.п.). Стихи о вежливости (С.Я. 

Маршак и др.).  

Что такое хорошо и что такое 

плохо (отрывки стихов 

российских поэтов). Детские 

высказывания.  

Наша внешность: лицо, волосы, 

одежда. Загадки-описания. 

Школьная одежда. Внешний вид 

школьника.  

Сезонные изменения в природе и 

одежде. Одежда и обувь для 

осени.  

Праздник учителей. Стихи и 

песни о школе. Открытка для 

учителя. Пожелания.  

Диагностика эмоционального 

отношения к школе и учению 

(рисунок «Я в школе»). 

 Модуль по развитию 

пространственно-

временны́х 

 

Ориентировка в 

пространстве. 

Игры-задания на ориентировку 

пространстве (справа-слева, под-

над). Выделение детей, имеющих 
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представлений (6 ч)  

 

 

Пространство и его 

план.  

 

 

Пространство в 

нашей речи.  

 

 

План классной 

комнаты.  

индивидуальные трудности 

ориентировки.  

 

План пространства: знакомство 

со схематизированными 

планами, включающими 

пространственные ориентиры 

(право-лево, верх-низ).  

Пространственные термины: 

далеко – близко, рядом, между, 

над – под, из – за, из – под.  

Составление плана комнаты 

(схематические 

изображения/готовые 

графические символы) 

предметов. 

2 четверть 

2 Модуль по развитию 

пространственно-

временны́х 

представлений (6 ч) 

 

Что показывают 

часы. Режим дня.  

 

 

 

 

 

Неделя. Вчера – 

сегодня – завтра. 

 

 

 

Календарь. 

 

Месяц. 

 

 

 

Сезон (время года) и 

год. 

 

 

 

Временные интервалы – час, 

полчаса, 15 минут, 5 минут. 

Режим дня: утро: подъем, сборы, 

завтрак, уроки; день: обед, 

прогулка, занятия, игры; вечер: 

семейное общение, ужин, 

приготовления ко сну; ночь: сон.  

Вчера – сегодня – завтра. 

Б.Заходер «Мартышкин дом». 

Дни недели. Независимость 

числа и дня недели. Подсказки в 

названиях дней. 

 

Работа с наглядным пособием  

(Т.Д. Рихтерман, Ф.Н. Блехер). 

 

Названия месяцев (по сезонам 

года, начиная с осенних). 

Последовательность месяцев. 

Лента времени. Наши дни 

рождения. 

Времена года. Презентация 

личных фотографий, сделанных в 

разное время года. Сезонные 

отличия. Ждем праздника. 

Воспроизведение названий 

времен года, месяцев, дней 

недели (диагностическое 

занятие). 

 Модуль по развитию 

коммуникативных 

навыков и навыков 

совместной деятельности 

(8 ч). 

Мы такие разные.  

 

 

 

 

 

Игры, привлекающие внимание к 

сверстнику. Комплименты-

похвалы (аккуратный, 

внимательный, вежливый, 

находчивый, веселый, честный, 

дружелюбный, отзывчивый, 
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Играем, чтобы 

подружиться.  

 

 

 

 

Почему люди 

ссорятся.  

 

 

 

 

 

Дети и взрослые.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Будь внимателен 

(нужна помощь).  

 

 

 

 

 

 

Что один не сделает 

– сделаем вместе.  

благодарный и др.).  

Игры, направленные на 

взаимовыборы («Каравай», 

«Ручеек» и пр.). Игры-

соревнования команд. 

Литературная викторина: «Кто с 

кем дружит», «Угадай песню». 

 Социометрическая игра: выбор в 

действии. Стихи и песни о 

дружбе.  

Причины ссор (детские 

высказывания): жадничает, 

ябедничает, дерется, отнимает и 

портит вещи и т.п. Обида и 

прощение. Притчи. Что помогает 

не ссориться.  

Дети и взрослые. Различия детей 

и взрослых. Половозрастная 

идентификация (тест «золотого 

возраста»), Чего хотят дети от 

взрослых. Чего хотят взрослые от 

детей. Правила дружбы со 

взрослым (цветик-семицветик): 

помогать, предупреждать, 

спрашивать, просить, а не 

требовать, соглашаться, 

заботиться, говорить правду.  

«Мы на помощь придем». Когда 

нужно помогать (детские 

высказывания). Что называется 

помощью. Кому надо помогать. 

Признаки потребности в помощи. 

А.Л. Барто «Помощница». 

Совместная деятельность. 

Сказки, повести, мультфильмы: о 

совместной деятельности. 

Успешное и неуспешное 

взаимодействие. Правила 

распределения обязанностей: 

человек хочет делать, может 

делать и умеет или старается 

научиться делать.  

 

3 четверть 

3 Модуль по 

формированию 

произвольной регуляции 

познавательной 

деятельности (10 часов). 

Поэлементное 

копирование 

образцов. 

 

 

 

 

 

Выделение частей в 

схематическом изображении 

конструкции. Их 

последовательная зарисовка в 

тетради.  
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Целостное 

копирование 

образцов.  

 

Составление плана 

действий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельное 

выполнение задания 

с оценкой 

полученного 

результата. Проверка 

выполнения задания 

одноклассником.  

 

 

 

Игры с правилами. 

Самостоятельное копирование 

представленной схемы 

конструкции  

 

Совместное со взрослым 

выделение этапов приготовления 

задания с последующей 

пиктографической зарисовкой 

(портфель: дневник-учебники-

тетради-пенал). Словесный 

отчет. 

 

 

Задания на вычеркивание 

(аналогично корректурной 

пробе). 

Шифровка (замена одних 

значков другими по 

определенному правилу). 

Поиск изображений, относимых 

к определенной обобщенной 

группе (без указания на способ). 

 

 

Игра с запретом называния 

определенных слов (3 условия). 

Диагностическое занятие. 

 Модуль по активизации 

познавательной 

деятельности детей с ЗПР 

(10часов). 

Развитие восприятия, 

перцептивного 

анализа и синтеза, 

сравнения. 

 

 

 

 

Перцептивная 

классификация (цвет 

форма, величина). 

 

 

 

Перцептивное 

моделирующее 

действие. 

 

 

 

 

Развитие 

произвольного 

внимания. 

 

Выделение значимых частей 

объекта. Значимые 

(функционально необходимые) и 

украшающие элементы. Анализ 

объектов по картинке. 

Угадывание предметов по 

признакам. 

 

Выделение и вербализация  

принципа классифицирования. 

Задание на сериацию. 

 

 

Сложение узоров 

геометрической мозаики (по 

образцу, из индивидуальных 

наборов. Образцы заданий в 

пособии Н.В. Бабкиной). 

 

 

 

Перепутанные дорожки. Найди 

различия (идентичные картинки 

с незаметными отличиями). 

Различные (легкие и средней 
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Развитие зрительной 

памяти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие слуховой 

памяти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

предпосылок 

абстрактно-

логического 

мышления. 

сложности) варианты 

графических диктантов (образцы 

заданий в пособии Н.В. 

Бабкиной). 

 

 

Зрительное запоминание 

(идентично методике Н.А. 

Бернштейна). Фигуры для 

запоминания предъявляются 

через проектор. Выбор 

(вычеркивание) осуществляется 

на индивидуальных таблицах. 

Что изменилось (определение 1-2 

недостающих, перемещенных 

предметов). 

Восстановление по памяти места 

объекта (Методика Т.В. 

Розановой, «Точки» Н.В. 

Бабкиной и т.п.): 6 объектов. 

 

Работа в парах: повторение цифр 

(от 3 до 6) в прямом порядке 

(цифры записаны на 

индивидуальных карточках). 

Повторение слов, фраз партнера 

по общению «Хомяк-

повторюша» с постепенным 

удлинением ряда повторяемых 

слов (от 1 до 5 в произнесенной 

фразе). 

 

Продолжение числового ряда (в 

пределах изученного).  

 

Продолжение полоски с 

определенной 

последовательностью 

геометрических элементов. 

4 четверть 

4 Модуль по активизации 

познавательной 

деятельности детей с ЗПР 

(9 часов). 

Развитие 

мыслительных 

операций. 

Окончи стихотворение 

Угадывание объектов из 

наиболее часто употребляемых 

групп житейских обобщений (по 

двум классификационным 

признакам): на наглядно 

представленном материале. 

 

Чепуха (картинки и тексты с 

очевидными смысловыми 

ошибками). 
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Отгадывание загадок.  

 

Решение логических задач. 

Развитие предпосылок 

абстрактно-логического 

мышления. Продолжение 

числового ряда (в пределах 

изученного).  

Продолжение полоски с 

определенной 

последовательностью 

геометрических элементов.  

 Модуль по 

формированию 

элементарных навыков 

эмоциональной 

регуляции(произвольного 

поведения) 7 ч. 

 

 

Стабилизация 

эмоционального 

состояния 

обучающихся. 

 

 

Обучение 

элементарным 

навыкам релаксации 

На выбор цикл 

артерапевтических занятий: 

рецептивная, активная, 

интегративная музыкотерапия; 

психогимнастика, изотерапия и 

др. 

 

 

 

Релаксационные упражнения, 

включенные в контекст занятия. 

2 класс 

 Раздел Тема (часы) Примерное содержание занятий и основные 

виды деятельности обучающихся. 
1 четверть (16 ч. подгрупповых занятий)  

  Вводное занятие 

(1 ч.) 

Знакомство с вновь пришедшими. 

Актуализация навыков, приобретенных в 

прошлом году: игры из модуля по 

развитию коммуникативных навыков. 

 Модуль по 

развитию навыков 

произвольной 

регуляции (8 ч.) 

Концентрация 

внимания на 

учебном и 

внеучебном 

материале. 

(7 ч.) 

Во время реализации первого модуля 

ОБЯЗАТЕЛЬНА диагностика начального 

уровня развития познавательной 

деятельности, коммуникативных умений, 

эмоционального благополучия (методами 

включенного наблюдения и 

диагностических игр). 

Психолог конструирует занятия по 

следующему алгоритму: оргмомент – 

настрой на работу (предпочтительно 

приучить детей к определенному ритуалу, 

начинающему занятие); основная часть – 

конструктор из обязательных упражнений 

на учебном материале и типичных 

психотехнических, одно за партами, другое 

– как подвижная игра, командное 

упражнение (команды формируются путем 

расчета на первый-второй).  

Возможные упражнения на учебном 

материале:  
устный счет в пределах 10 (ответ 
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показывается ребенком),  

дифференциация звуков в словах (любое 

действие при наличии определенного 

услышанного звука),  

определение количества слогов в слове 

(любое действие при наличии услышанного 

или увиденного заданного количества 

слогов),  

раскрашивание, подчеркивание по 

инструкции (например, треугольники 

зеленым, круги – красным, гласные 

подчеркиваем, согласные обводим и т.п.),  

дифференциация овощей и фруктов, диких 

и домашних зверей, диких и домашних 

птиц, деревьев и кустарников (например, 

услышав название…присесть, а название 

…подпрыгнуть),  

заканчиваем строки выученного ранее 

стихотворения. При подборе слов 

необходимо ориентироваться на ранее 

изученный материал (1 и 1 

дополнительный классы).  

Возможные упражнения на внеучебном 

материале (психотехнические):   

что изменилось (например, во внешнем 

виде ребенка: приколол значок, заправил 

воротник и т.п.),  

воспроизведение сделанного соседом по 

парте образца (например, в 9 клетках 

размещено 3 фишки, образец закрывается, 

надо воспроизвести с учетом цвета и 

формы использованных фишек),  

найти отличия в сходных парных 

рисунках, наборах латинских букв (lcwxtpi 

и lwcxtpi), группах цифр (в группе по 6-7 

знаков), задания типа корректурных проб 

(просматриваем по строкам, вычеркиваем, 

подчеркиваем),  

графический диктант,  

штриховка по заданию элементов в 

однотипном ряду (например, второй, 

пятый, девятый, тринадцатый),  

перепутанные линии решается (путем 

зрительного прослеживания, может быть 

представлено на слайде на доске),  

игра типа «Снежный ком» с 

последовательным добавлением элементов 

для запоминания до 5-6-7,  

повторы с заменой запрещенных слов 

хлопками, 

«Буквоежка» (например, если в названии 

цифры есть звук Р – ее не произносим) и 
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т.п.  

Слуховое сосредоточение без помех 

(минута молчания: что мы слышали), при 

наличии помех (сопутствующие 

зрительные стимулы, отвлекающие 

внимание с тем же вопросом).  

Обязательное подведение итогов. 

  Развитие 

способности к 

удержанию цели 

деятельности (8 

ч.) 

Структура занятия идентична: виды 

деятельности должны меняться. 

Сохраняется принцип конструктора. Выбор 

конкретных занятий зависит от поведения 

детей и уровня их развития. 

Возможные дидактические игры:  

крестики-нолики (цель-составить линию из 

трех одинаковых фигур подряд),  

морской бой (квадрат 5х5 клеточек, цель: 

найти 3 двухклеточных кораблика),  

заполнение матрицы по правилу (например, 

в домике на каждом этаже, в каждой 

квартире живут галочка, палочка и точка, 

на всех этажах они заняли разные 

квартиры: заполняется матрица из трех, а 

затем из шести строк. цель: запомнить 

правило),  

графический диктант по Л.И. Цеханской 

(все фигурки соединяются через кружок),  

заселяем дом: актуализируется состав 

числа (на каждом «этаже» 7 жильцов, … 

уже въехали, сколько еще надо заселить),  

раскрасить, соблюдая правило (например, 

оставить на елочке место для игрушек),  

«буквоежка» (записать слова с карточки 

или текст, ставя вместо определенной 

буквы (слога, слова) многоточие),  

«зоопарк» (классификация картинок или 

карточек с названиями животных на 

заданные, символически (не словесно!) 

обозначенные группы, идентично подобная 

классификация может осуществляться по 

признакам сезонов года и т.п. ) 

2 четверть (14 часов подгрупповых занятий) 

 Модуль по 

развитию 

познавательной 

сферы и 

целенаправленному 

формированию 

ВПФ 

Развитие 

аналитико-

синтетической 

деятельности 

(6 ч.) 

 

 

 

 

 

Проведение занятий аналогично по 

структуре занятиям из модуля на развитие 

произвольной регуляции.  

Возможные упражнения на внеучебном 

материале (психотехнические):   

Назови признаки предмета 

Обучающиеся разделены на команды. 

Предъявляется объект, признаки которого 

называют по очереди (Заяц: пушистый, 

белый, с длинными ушами, коротким 
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хвостом и т.д.) Начинать с наглядно 

представляемых объектов, затем 

переходить к изображениям, в последнюю 

очередь к их словесному называнию. 

Члены команды называют по одному 

признаку по очереди. Выигрывает команда, 

назвавшая последний признак. 

Оптимальное число названных признаков 

не менее 8. 

Угадай предмет по его признакам 

Называется 3 признака предмета. Если 

угадывания не происходит, добавляется по 

одному признаку до тех пор, пока предмет 

не будет угадан верно. 

Загадай предмет 

Надо загадать предмет в комнате, где 

проходит занятие, и описать его. И 

загадывание, и угадывание проводится в 

командах.  

Что бывает таким?  

К данному педагогом-психологом 

определению следует подобрать несколько 

разных предметов. Например, рыжая – 

лиса, белка, кошка, девочка. 

Для чего это нужно? 

К картинке с изображением целого 

предмета подобрать карточки, со словами, 

называющими (или изображающими) его 

детали и рассказать, зачем нужна та или 

иная деталь (носик у чайника – наливать 

воду в чашку удобно, крышка – наливать 

воду в чайник; кастрюля – ручки, чтобы 

снимать с плиты, крышка, чтобы быстрее 

нагревалась и т.п.) 

Конструирование из геометрической 

мозаики. 

Образец дается сначала без пунктирного 

разделения на элементы (5-7 частей), а 

затем, при наличии затруднений, с 

разделением. В качестве промежуточного 

этапа можно предложить самостоятельно 

нарисовать на образце пунктирные линии, 

позволяющие выделить отдельные 

элементы конструкции. 

Возможные упражнения на учебном 

материале:  

На материале русского языка: 

Допишем буквы: начальные большие 

(заглавные) буквы, чтобы получились 

имена людей; 

__нна,__ ндрей ,___ ария,__ катерина, 

___атьяна , __ихаил, __орис, __лександр, 
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__иктор; 

Уберем первую букву и получим новое 

слово. 

Булочка, сухо, беда, сцена, крот 

Допишем букву, чтобы получить новое 

слово 

Рот (рота, крот, грот), кол (коля, укол), бор 

(боря, убор), кон (конь), тон (стон) 

Заменим букву (в начале, середине, конце 

слова) 

Моль – боль – соль, лис-рис   

Кот-кит, крыса – крыша, крыса - краса 

Луг-лук, пал-пар, сток-стог  

Соедини шарики на больших и маленьких 

воздушных шариках написаны слоги, надо 

соединить маленькие и большие шарики, 

чтобы получились имена. 

Угадай слова  

В потенциально угадываемых словах 

пишется несколько букв, чтобы слово 

можно было угадать 

Например, К__Ш__А (кошка), К_Р_БЛЬ, 

КР__КО__Д__Л и т.п. 

Вычеркни лишнее слово (с другим корнем) 

Брат, братишка, брань, братство 

Вода, водный, вата, водопровод 

Соленый, соль, солнце, засолка 

Конница, кокон, конюх, коновал 

Слепить, липкий, лепка, вылепил 

И т.д. 

Возможные упражнения на внеучебном 

материале (психотехнические):   

Земля-вода-воздух 

Игра с мячом. Может быть в двух 

вариантах. Первый: педагог бросает мяч и 

говорит одно из перечисленных слов, а 

ребенок в ответ называет обитателя 

названной стихии (земля-крот, вода-щука). 

Второй: педагог (или затем ребенок) при 

бросании называет обитателя, а при 

возвращении мяча – называется стихия. 

Ошибки следует исправлять сразу же. 

Задачи, построенные по принципу 

прогрессивных матриц Равена. 

Серии последовательных картинок со 

скрытым смыслом. 

Задания, построенные по принципу 

простых аналогий с постепенным 

добавлением пар слов до угадывания 

Лошадь-жеребенок, корова-? овца-ягненок, 

свинья-поросенок,  

Огурец-овощ, ромашка-? яблоко-фрукт, 
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Установление 

связей и 

отношений на 

вербальном и 

невербальном 

материале (6 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

малина-ягода,  

Лось – рога, кошка – ? волк – зубы, еж – 

иглы,  

Загадки (можно раздать по две загадки 

трем командам, чтобы дети их прочитали, 

угадали сами и зачитали одноклассникам) 

Чтобы он тебя повёз, 

Нужен вовсе не овёс. 

Накорми его бензином, 

Подбери получше шины, 

И тогда, поднявши пыль, 

Побежит … (АВТОМОБИЛЬ) 

 Этот зверь живёт лишь дома. 

С ним давно и все знакомы. 

Он игривый и пушистый, 

Он, мурлыча, песнь поёт, 

Только мышь его боится. 

Угадали? Это … (КОТ) 

Золотой и молодой, 

За неделю стал седой. 

А денёчка через два 

Облысела голова. 

Спрячу-ка в карманчик 

Бывший … (ОДУВАНЧИК) 

Спит в берлоге он всю зиму, 

Станет солнце сильно греть - 

В путь за мёдом и малиной 

по лесам пойдет … (МЕДВЕДЬ) 

Он плывёт по простыне, 

Как кораблик по волне. 

Всем хозяйкам добрый друг 

Электрический … (УТЮГ) 

По реке плывет бревно, 

Но зубастое оно! 

Кто бы рядом не проплыл, 

Всех проглотит … (КРОКОДИЛ). 

Прослушивание текстов со скрытым 

смыслом 

Два товарища, Лев и мышь, Лгун (Л.Н. 

Толстой) 

Грибы (С.В. Михалков) 

Возможные упражнения на учебном 

материале:  

На материале русского языка: 

Составь рассказ. 

Детям раздаются конверты. В каждом по 4 

карточки с предложениями. Надо составить 

из них верную последовательность. 

На небе сгустились тучи. Сверкнула 

молния. Начался дождь. Прохожие 

открыли зонты. 

Прозвенел звонок. Школьники вошли в 



361 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

класс. Они сели на свои места. Учитель 

начал урок.  

Было жарко. Цветы стали увядать. Маша 

полила клумбу. Цветы подняли головки. 

Сгустились тучи. Небо потемнело. Повалил 

снег. Намело сугробы. 

Темная туча закрыла солнце. Сверкнула 

молния. Грянул гром. Пошел дождь. 

Кошка мяукала. Она хотела есть. Кошке 

дали корм. Кошка поела и легла спать. 

К двери подошел человек. За дверью 

залаяла собака. Никто не открыл. Человек 

ушел. 

 Солнце клонится к закату. Становится 

темно. Появляются луна и звезды. На город 

опускается ночь. 

Прошло жаркое лето. Наступила осень. 

Птицы улетают на юг. В лесу стало тихо. 

Как переставить буквы?  

Обучающимся предлагаются конверты с 

буквами. Первые слова записываются на 

доске. 

В слове можно поменять буквы местами – 

и получится новое слово. Какое? 

Автор – товар 

Рифма – фирма 

Сорт-рост-трос-торс 

Ямка-маяк 

Сосна-насос 

Тёрка-актёр 

Раздели слова на группы 

Карточки со словами, находящиеся в 

конвертах вперемешку надо разложить на 4 

группы, чтобы корень слов был 

одинаковым 

Загореть, горит, горелый 

Носильщик, водонос, носит, 

Пожар, жарко, жар-птица, 

Ключница, ключик, включил 

 Образуем новые слова  

Обучающимся предлагаются карточки со 

словами-корнями, которые надо превратить 

в новые слова 

Дед 

Хлеб 

Город 

Нож 

На математическом материале: 

Реши не считая 

В шкафу с книгами 4 полки. Количество 

книг на каждой полке обозначено числом. 

В каком шкафу книг больше? 
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12 42 

34 17 

45 34 

17 12 

Реши не считая 

Саша и Витя 3 дня подряд ходили за 

грибами. Саша в первый день собрал 45 

грибов, во второй 34, в третий 27. 

Витя в первый день собрал 34 гриба, во 

второй 25, а в третий 45. Кто собрал 

больше грибов? 

Продолжи ряд 

2 4 6 8…… 1 3 5 7…… 1 5 9 13……. 1 7 5 

11 9 15… 

Задачи на сообразительность 

Если я к задуманному числу прибавлю 3, то 

получу 7. Какое число я задумал? 

Если я от задуманного числа отниму 6, то 

получу 4. Какое число я задумал? 

Длина бревна 6 м. В одну минуту от бревна 

отпиливают кусок длиной 1 м. Сколько 

минут будут распиливать бревно? 

Ваня разложил на столе камешки на 

расстоянии 2 см один от другого. Сколько 

камешков он разложил на протяжении 10 

см? 

До игры у Миши было на 5 конфет больше, 

чем у Коли. Коля выиграл у Миши 4 

конфеты. У кого теперь больше конфет и 

на сколько? 

Саша и Коля показывали друг другу свои 

машинки. Отдай мне одну машинку, сказал 

Саша, и у нас будет поровну, у каждого по 

3. Сколько машинок было у Саши и 

сколько у Коли? 

  Диагностические 

уроки (2 ч.) 

Мониторинг познавательной деятельности, 

коммуникативных, регулятивных умений 

(задания учебного типа, игры-

соревнования). 

3 четверть (22 часа подгрупповых занятий) 

 Модуль по 

развитию 

познавательной 

сферы и 

целенаправленному 

формированию 

ВПФ 

 

Развитие интереса 

к окружающему 

предметному и 

социальному 

миру, 

формированию 

адекватной 

картины мира 

Комплекс 

практических 

1 занятие: Определение темы 

конструирования (в зависимости от места 

проживания ребенка это может быть город, 

поселок, его окрестности, лес, водоем и 

т.п.). Может быть полезным согласование 

тематики с учебным материалом по 

предмету «Окружающий мир». Выяснение 

знаний обучающихся. Создание 

проблемной ситуации, активизирующей 

познавательный интерес. 
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 занятий по 

конструированию 

картины «Мир». 

(8 ч.) 

 

 

 

2 занятие: подготовка ключевых элементов 

будущей конструируемой картины 

(обведение трафаретов, раскрашивание, 

вырезание) с параллельным получением от 

педагога информации об этих элементах. 

Крайне желательно подбирать близкие к 

реалистическим изображения для 

изготавливаемых элементов. 

 3 занятие: актуализация знаний, 

полученных на предыдущем занятии с 

помощью таких приемов как: угадать 

элемент по его словесному описанию 

(представляется на карточках), угадать 

загадки об объектах, ответить на вопросы 

об объектах и т.п. Создается «фон» 

картины – обучающиеся договариваются 

друг с другом о том, как будут размещены 

объекты на полотне картины и 

прикрепляют их. 

 4 занятие: трафареты используются для 

изготовления «обитателей» (например, фон 

– тайга, обитатели – звери и птицы; фон – 

город, обитатели – люди, домашние 

животные и т.п.). Аналогично второму 

занятию предоставляется необходимая 

информация и происходит усвоение 

знаний. 

 5 занятие – «обитатели» размещаются на 

ранее изготовленном «фоне». 

Обучающиеся должны сделать это и 

красиво, и логично. Проводится 

обсуждение – чего не хватает на картине. 

 6 занятие – дополнение картины 

недостающими элементами (ландшафт, 

транспорт и т.п.). Для каждого 

обучающегося изготавливается 

символизирующий его человечек.  

 7 занятие «Человечки» размещаются на 

картине. Каждый обучающийся сочиняет 

историю о приключениях своего 

«человечка». Эти истории должны 

записываться на диктофон (сотовый 

телефон педагога-психолога) и затем 

переноситься на бумагу, дополняя затем 

портфолио обучающегося. Перед 

рассказыванием педагог-психолог 

напоминает о необходимости актуализации 

ранее полученных знаний и т.п. 

 8 занятие – заключительное, оно обобщает 

все полученные знания. Обучающиеся по 

очереди ведут своих человечков по заранее 

продуманному педагогом сценарию 
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(например, человечку, чтобы куда-то 

пройти, надо вспомнить….). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль по 

развитию 

познавательной 

сферы и 

целенаправленному 

формированию 

ВПФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие интереса 

к окружающему 

предметному и 

социальному 

миру, 

формированию 

адекватной 

картины мира 

Комплекс 

литературно-

речевых занятий 

(6 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант 1. Работа с литературными 

текстами, позволяющими развивать 

интерес к природному миру  

Рассказы В. Бианки «Как муравьишка 

домой спешил», «Красная горка», «Кто чем 

поет», «Первая охота», «Лис и мышонок». 

Чтение является лишь частью занятия. 

Основное значение имеет формирование 

соответствующих представлений: с 

помощью наглядности, самостоятельных 

зарисовок, прочтения информации на 

карточках и т.п. Проведение может быть 

организационно сходным с описанным в 1 

блоке.  

Вариант 1. Работа с литературными 

текстами, позволяющими развивать 

интерес к социальному миру. 

Рассказы В. Осеевой «Печенье», 

«Сыновья», «Навестила», «Разделите так, 

как делили работу», «Волшебное слово». 

Формирование понимания причинно-

следственных связей, связей и отношений 

между персонажами и т.п. Чтение по 

ролям, инсценировка, зарисовки. 

  Развитие 

способности к 

знаково-

символическому 

опосредствованию 

познавательных 

процессов (8 ч.) 

 

1 занятие: Повторение пройденного ранее: 

символика России, символика региона 

проживания ребенка (герб), частотные 

эмблемы (рекомендуется при подборе 

материала ориентироваться на имеющуюся 

в месте проживания ребенка – сбербанк, 

почта России, эмблемы салонов сотовой 

связи, марок известных машин, спортивных 

клубов, магазинов). Разнообразные 

дидактические игры на закрепление 

значения символов. 

2 занятие: Повторение пройденного ранее: 

Использование планов для поиска (план 

комнаты, территории школы, близлежащей 

территории). Дидактические игры. 

Зарисовка планов в тетради. 

3 занятие: Повторение пройденного ранее: 

Составление и декодирование пиктограмм 

(режимные моменты, последовательность 

школьного дня, свободного 

времяпровождения и т.п.). Игра «что нам 

хотели рассказать древние люди» (на 

материале петроглифов-пиктограмм). 

Педагог-психолог фиксирует детские 
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рассказы на диктофон, добавляя затем в 

портфолио. 

4 – 5 занятие: Письмо в будущее. 

Обучающимся предлагается написать 

письмо пиктографическими знаками, 

рассказав о своей жизни. Работы детей 

дополняют их портфолио (рисунок и 

рассказ по нему). 

6 – 7 занятие: прослушивание 

литературного произведения, его 

схематическая зарисовка, пересказ с 

опорой на схему. 

8 занятие: подведение итогов. 

Обучающимся предлагаются все виды 

схем: поиск по плану, зарисовка плана, 

декодирование знакомого символически 

(пиктографически) изображенного текста 

4 четверть (16 часов подгрупповых занятий) 

 Модуль по 

развитию 

коммуникативной 

сферы и 

способности к 

взаимодействию с 

одноклассниками 

(8 ч.) 

Развитие 

способности к 

запоминанию лиц, 

имен, внешнего 

вида партнера (2 

ч) 

Повторение пройденного ранее: 

коммуникативная игра в паре «Зеркало», в 

кругу «Расскажи, какой (какая)…красивый 

(ая), игра «Что изменилось», «Снежный 

ком» с игровыми именами (см.1 модуль). 

«Ручеек» с последующим запоминанием 

выбравших и выбранных. Подведение 

итогов 

Литературный час. Предъявляются 

портреты известных поэтов А.С. Пушкина, 

И.А. Крылова, С.Я. Маршака, К.И. 

Чуковского, С.В. Михалкова. 

Обучающиеся должны запомнить лица 

авторов популярных стихов, их имена, 

отчества фамилии. Отрывки (целые 

стихотворения) зачитывают дети (по 

домашним заготовкам). В конце 

проводится командное соревнование. 

 Развитие 

способности к 

эмоциональной 

децентрации (2 ч.) 

Повторение пройденного ранее: 

символические изображения эмоций, 

распознавание эмоций персонажей, 

изображенных на реалистических картинах 

(Опять двойка, Дети, бегущие от грозы, 

картины американских художников 

Андерсона, Золана и др.) – выбор смайлика 

к эмоции. Изображение смайликов с 

эмоциями. 
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Рефлексия эмоциональных состояний 

героев на основе прослушиваемого текста 

В. Драгунский «Главные реки» (Денискины 

рассказы). Зарисовка эмоций героя 

смайликами. Пантомимическое и 

мимическое изображение эмоций 

(загадывание, угадывание). 

 Формирование 

умений 

невербальной 

коммуникации (2 

ч.) 

Продолжение пантомимического и 

мимического изображения эмоций. Чтение 

детских стихотворений Д. Хармс «Очень 

страшная история», А. Барто «По дороге в 

класс», «Петя утомлен», Е. Благинина 

«Бабушка-забота», С. Михалков 

«Прививка». В тетради зарисовывается 

схематическое изображение эмоций героев. 

Инсценировка детских стихотворений 

(зачитанных на прошлом занятии). 

Обучающиеся делятся на подгруппы. 

Сначала читают стихотворение, потом 

распределяют роли. Один ребенок 

изображает эмоции, о которых говорит 

автор стихотворения, два других 

невербально ему помогают или наоборот, 

выражают неодобрение. После завершения 

сценка демонстрируется без прочтения 

всему классу. Дети должны вспомнить, о 

каком стихотворении идет речь. 

 Формирование 

умений 

вербальной 

коммуникации (2 

ч.) 

Повторение пройденного ранее: формулы 

речевого этикета. Коммуникативно-ролевая 

игра «В библиотеке». Запись в тетрадях 

адекватных для этой ситуации речевых 

оборотов. 

 Коммуникативно-ролевая игра «В 

поликлинике». 

Беседа нравственно-этического характера 

«Как выразить сочувствие». Запись в 

тетрадях адекватных для этой ситуации 

речевых оборотов. 

 Модуль по 

развитию 

эмоционально-

личностной сферы 

и коррекции ее 

недостатков (8 ч.) 

Развитие 

способности к 

пониманию 

эмоций 

окружающих (2 

ч.) 

Закрепление пройденного при обучении 

эмоциональной децентрации (символика 

эмоций и ее значение). Мимика и 

пантомимика эмоций и чувств радости, 

удовольствия, интереса, удивления, 

усталости, страха, вины, обиды, скуки, 

печали, гнева (работа в командах: 

поочередное угадывание наглядно 

демонстрируемых эмоций). Соотнесение 

речевых оборотов с эмоциональными 

состояниями (весело – радость, почему – 

интерес, как это – удивление и т.п.). Запись 

пар «слово-эмоция» в тетрадь (с 

индивидуальных карточек). 
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 Инсценировка эмоциональных 

переживаний, связанных с типичными 

событиями в жизни обучаемого. Работа с 

красками – выражение эмоций через 

символику цвета. Противоположные 

эмоции (радостное настроение-грустное 

настроение). Синонимы эмоций: радость-

веселье-счастье; удовольствие-

удовлетворение, наслаждение; интерес – 

любопытство, любознательность и т.п. 

(исходя из детских возможностей и не 

более 5 за один раз). Дополнение словаря 

эмоций в тетради. 

 Развитие 

способности к 

пониманию своих 

эмоций (2 ч.) 

Продолжение изучения вербального 

синонимичного обозначения эмоций и 

чувств. Закрепление изученного: 

предъявляются слова-обучающиеся 

угадывают эмоцию и наоборот (в 

командах). Диагностическая игра «Что ты 

чувствуешь» (аналог детского 

Розенцвейга). Словесное обозначение 

своих эмоций. 

 Диагностическое занятие: мониторинг 

эмоционального состояния обучающихся и 

их способности вербализовать эмоции 

(рисунок красками «Настроение» и 

вписывание изученных названий эмоций и 

чувств в пропущенные места текста (Катя 

потеряла свою любимую ручку и ей 

было…..(весело, грустно, печально, 

задумчиво); Оле…(скучно, интересно, 

весело, страшно) проходить мимо большой 

собаки и т.п. 

 Закрепление 

изученного в 

течение года (4 ч.) 

Диагностические занятия, направленные на 

оценку достигнутых личностных (сферы 

жизненной компетенции) и 

метапредметных результатов. 

3 класс 

 Раздел Тема (часы) Примерное содержание занятий и основные 

виды деятельности обучающихся. 

1 четверть (16 ч. подгрупповых занятий)  

1. Диагностический 

модуль 

Мы – 

третьеклассники 

дружные ребята (3 

ч.) 

Занятия тренингового типа, целью которых 

является оценка возможности обучающихся 

работать в командах или индивидуально, 

выполняя различные задания: на одном 

занятии задания строятся на основе знаний 

по основным предметам, которые должны 

присутствовать у обучающихся в 

результате усвоения программы 2 класса, 

на втором – различные задания 

психотехнического типа – 

актуализирующие произвольную память, 
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внимание, усидчивость, зрительно-

моторную координацию и т.п., на третьем – 

задания, выполнение которых требует 

сформированных коммуникативных 

навыков, способности слушать партнера, 

поддерживать его. В результате проведения 

этих трех занятий у педагога-психолога 

должно сформироваться представление об 

основных потребностях обучающихся, в 

результате чего следует определить 

содержание работы на первое полугодие, 

распределить положенные часы на 

групповые и подгрупповые 

(индивидуальные) занятия. 

2 Модуль по 

развитию 

информационно-

содержательного 

компонента 

познавательной 

деятельности 

(формированию 

представлений об 

окружающем 

предметном и 

социальном 

мире) -13 ч. 

 

Саша и Маша в 

осеннем лесу (1 ч.) 

Вводная беседа. Знакомство с Сашей и 

Машей. Объявление темы. Возможные 

виды работ: распознавание деревьев по их 

листьям. Поиск объекта по рисуночному 

плану. Угадывание загадок о птицах и 

зверях. Рассматривание иллюстраций и 

словарная работа: жилища зверей, запасы 

на зиму. Невербальное изображение 

животного. Рассматривание пейзажных 

картин художников. Зарисовывание 

осеннего леса. Подведение итогов. 

Саша и Маша 

помогают убирать 

урожай(1 ч.) 

Вводная беседа. Объявление темы. 

Актуализация знаний: как сохраняют 

урожай (консервирование, варенье, 

замораживание). Возможные виды работ: 

угадывание овощей по описаниям. 

Демонстрация реальных овощей и фруктов: 

словесные описания, эмоциональный 

отклик. Загадки о растениях. 

Классификация растений. Исключение 

неподходящего растения. Рассматривание 

натюрмортов. Зарисовывание фруктов. 

Подведение итогов. 

Саша и Маша 

поехали на 

экскурсию( 2 ч.) 

Вводная беседа. Объявление темы. 

Актуализация знаний: на чем поехали? 

(городской транспорт). Как вернутся 

домой? (домашний адрес). Возможные 

виды работ: угадывание названий объектов 

(по фрагментам изображений, описанию и 

т.п.). Поиск объекта по рисуночному плану 

его местонахождения. Просмотр 

видеопрезентации. Ответы на вопросы 

(викторина) об известных детям объектах. 

Проблемная ситуация «Саша потерялся» 

(актуализация правил поведения). 

Рисование объектов, плана. Подведение 

итогов. 
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Саша и Маша 

пошли в музей(2 ч.) 

Вводная беседа. Объявление темы. 

Возможные виды работ: угадывание 

названий музейных экспонатов (по 

фрагментам изображений, описанию и т.п.). 

Рассказ-объяснение: Функции музейных 

экспонатов (информация о живых и 

неживых объектах, историческом времени, 

событиях). Виды музеев (художественный, 

исторический, краеведческий). Работники 

музея (экскурсовод, реставратор, 

художник) Словарная работа. Поиск 

загаданного экспоната по рисуночному 

плану его местонахождения. Просмотр 

видеопрезентации. Ответы на вопросы 

(викторина) об известных детям музейных 

объектах. Подведение итогов. 

Саша и Маша 

пошли в театр (2 ч.) 

Вводная беседа. Объявление темы. Ответы 

на проблемные вопросы (зачем в театре 

занавес, рампа, костюмы и т.п.). 

Возможные виды работ: Просмотр 

видеопрезентации. Рассказ-объяснение: 

Работники театра (режиссер, 

звукорежиссер, актеры, дирижер, 

музыканты, осветители, оформители сцены, 

капельдинеры). Виды театров: Оперы и 

балета, музыкальный, драматический, 

кукол, юного зрителя, пантомимы. 

Словарная работа (партер, балкон, ложа, 

занавес, рампа, программа, капельдинер и 

др.). Угадывание вида театра по 

иллюстрациям. Прослушивание фрагментов 

музыкальных произведений или 

аудиозаписи спектакля. Правила поведения 

в театре. Сказка, в которой фигурирует 

театр (Золотой Ключик). Подведение 

итогов. 

Саша и Маша 

поехали в Москву 

(Санкт-Петербург) 

(3 ч.) 

Вводная беседа. Объявление темы. 

Актуализация знаний о транспорте, 

правилах поведения на транспорте. Виды 

терминалов (вокзал, аэропорт, 

автостанция). Возможные виды работ: 

работа с картой, рассказ педагога, 

демонстрация изображений городских 

«ворот» - столичных вокзалов или 

аэропортов, куда планируется прибытие. 

Гостиницы: описание. Словарная работа: 

постоялец, администратор, горничная. 

Актуализация знаний об известных детям 

столичных достопримечательностях. 

Метрополитен: описание. Словарная 

работа: машинист, дежурный по станции, 

дежурный у эскалатора. Демонстрация 
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новых объектов (по выбору педагога-

психолога) и краткие рассказы о них. 

Просмотр видеофильма. Беседа о 

полученных впечатлениях (проводится как 

минимум дважды). Подведение итогов. 

Саша и Маша 

пошли в зоопарк (2 

ч.) 

Вводная беседа. Объявление темы. 

Актуализация знаний о зоопарке. 

Возможные виды работ: распознавание 

животных. Поиск объекта по плану 

зоопарка. Словарная работа: хищники, 

пресмыкающиеся. Угадывание загадок о 

птицах и зверях. Рассматривание животных 

(фотографии или слайды). Прочтение 

рассказов о животных (Дж. Даррелл – 

отрывки и др.). Дидактическая игра: угадай 

животное. Пантомимическое изображение 

животного. Зарисовывание животного. 

Подведение итогов. 

2 четверть (14 часов подгрупповых занятий) 

3 Модуль по 

развитию сферы 

жизненной 

компетенции (14 

ч.) 

 

Что и кто дарит нам 

радость (6 ч.) 

В зависимости от детских интересов 

(художественных, музыкальных, 

спортивных, литературных, 

натуралистических и пр.) выделяется 

желаемое количество сфер для изучения и 

устанавливается количество часов для 

рассмотрения каждой выбранной темы. 

Смысл в том, чтобы обучающиеся поняли, 

что каждое удовольствие, которое мы 

получаем, требует большого труда со 

стороны других людей (формирование и 

уточнение картины социального мира). 

Каждое занятие реализуется в соответствии 

со следующим приблизительным планом. 

Вводная беседа. Объявление темы. 

Актуализация знаний. Называние 

профессий, обеспечивающих 

удовлетворение тех или иных 

потребностей. Возможные виды работ: 

Рассказ о каждой профессии. Угадывание. 

Эвристическая беседа (с подведением к 

желаемому выводу, например, о значении 

того или иного труда для людей, о том, 

какая радость возникает у человека от 

труда представителя конкретной 

профессии, какие способности и качества 

личности нужны для овладения профессией 

и т.п.). Чтение текстов о представителях 

профессии (желателен акцент на 

ответственности, волевых качествах, 

трудностях, которые приходилось 

преодолевать для достижения мастерства). 
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Беседы на понимание (или написание 

коротких текстов). Демонстрация 

продуктов деятельности представителей 

профессий. Словарная работа (обратить 

внимание на расширение глагольного 

словаря, точность словоупотребления при 

описаниях). Обсуждение чувств, 

возникающих у обучающихся. Ролевая игра 

«в профессию». Элементы диспута (Что 

важнее для людей?). Рисование (например, 

«моя мечта»). Обобщение изученного. 

Подведение итогов. 

Помощники (4 ч.) В рамках рассмотрения темы можно 

сделать разные акценты, зависящие от 

условий проживания обучающегося (город, 

село, семья или закрытое учреждение). 

Предметом рассмотрения может быть 

необходимость приобрести определенный 

набор продуктов для приготовления обеда, 

составить меню для правильного питания, 

спланировать изготовление какого-либо 

блюда или изделия, приготовиться к уборке 

помещения (предусмотреть необходимые 

предметы), оформить помещение к 

празднику, помочь с выбором подарка и 

т.п. Каждое занятие реализуется в 

соответствии со следующим 

приблизительным планом. Вводная беседа. 

Объявление темы. Актуализация 

имеющихся знаний. Возможные виды 

работ: Анализ ситуации в которой 

необходима помощь. Составление плана 

действий. Проблемная ситуация и пути ее 

решения (имеющаяся и недостающая 

информация). Поиск недостающей 

информации (домашнее задание). 

Оформление плана в виде памятки, 

пиктограммы, наглядной модели. 

Эвристическая беседа (с подведением к 

желаемому выводу). Демонстрация 

изображений возможных результатов 

деятельности. Словарная работа (новая 

лексика). Обобщение изученного. 

Подведение итогов. 

Очумелые ручки 

(4ч.) 

Выбор конкретных занятий зависит от 

возможностей педагога-психолога. 

Наиболее актуальной тематикой станет 

либо подготовка новогодних сюрпризов, 

либо оформление классной комнаты, 

квартиры, украшение ёлки, либо 

подготовка элементов новогоднего 

костюма к утреннику. Каждое занятие 
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реализуется в соответствии со следующим 

приблизительным планом. Вводная беседа. 

Объявление темы. Актуализация 

имеющихся знаний. Возможные виды 

работ: Демонстрация образцов. Выбор 

желаемого изделия. Составление плана 

действий. Выбор необходимых материалов 

(домашнее задание). Оформление плана в 

виде памятки, пиктограммы, наглядной 

модели. Словарная работа (новая лексика). 

Работа по изготовлению продукта. 

Контроль соответствия плану. Оценка 

качества (соответствия замыслу, образцу). 

Применение продукта по назначению. 

Выставка. Подведение итогов. 

3 четверть (22 часа подгрупповых занятий) 

4 Модуль по 

развитию 

коммуникативной 

сферы и 

способности к 

взаимодействию 

с 

одноклассниками 

 

Коммуникативный 

тренинг ( 8 ч.) 

Занятия тренингового типа призваны 

решать деятельностные задачи и обучать 

начальным навыкам рефлексии. 

Ограниченное время каждого занятия 

позволяют рекомендовать затрачивать не 

более 5-7 минут на вводную часть 

(разминку), включать в основную часть от 1 

до 3 упражнений с обязательным 

обсуждением, релаксационный элемент 

включается как формирующий навыки 

произвольной регуляции. Обязательным 

условием является проведение обсуждения 

в кругу (не за партами!). Перед каждым 

занятием кратко озвучиваются правила 

поведения на тренинге (в сокращенном 

варианте: обращение по имени, 

высказывание от первого лица, 

безоценочное, вежливое, запрет 

обзываться, драться и оговариваются 

штрафные санкции – красные и желтые 

карточки). После разминки и перед 

переходом к основной части педагогу-

психологу целесообразно очень кратко 

актуализировать опыт, полученный на 

предыдущих занятиях. Полезным может 

оказаться определенный ритуал, 

настраивающий детей на занятие 

(например, проговаривание вслух 

определенного слогана, четверостишия, 

исполнение куплета и пр.). 

Заключительный этап целесообразно 

начинать не позднее, чем за 10 минут до 

конца занятия. Завершение также может 

носить ритуальный характер. 

Каждое занятие реализуется в соответствии 
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со следующим приблизительным планом.  

Вводная беседа. Объявление темы занятия. 

Возможные виды работ: рассказ психолога 

по теме занятия. Разминки (упражнения, 

направленные на повышение 

эмоционального тонуса, снятие мышечных 

зажимов, раскрепощение). Упражнения и 

игры основной части: упражнения на 

сплочение группы, на развитие внимания к 

партнеру, на эмоциональную децентрацию, 

на способность к деятельному сочувствию, 

на повышение эмпатических способностей, 

на формирование возможностей 

саморегуляции. Тематика обсуждения: 

наблюдательность, вербализация 

эмоционального состояния, безоценочные 

высказывания. Релаксационные паузы 

(мышечное расслабление, визуализация, 

прослушивание музыки или птичьего пения 

и т.п.). Рефлексия соблюдения и нарушения 

правил (подсчет карточек). Подведение 

итогов: понравилось/не понравилось, 

легко/трудно, зачем надо, чему научились. 

Арттерапевтический 

блок (8 ч.) 

Наиболее адекватным может быть 

организация занятий с элементами 

сказкотерапии и психодрамы. Возможные 

сказки (на выбор, т.к. на сказку уходит два 

занятия): Репка, Кот, дрозд и петух, Дружба 

(Зимовье) зверей, В. Сутеев «Под грибком» 

М. Пляцковский «Урок дружбы», Эдуард 

Успенский «Крокодил Гена и его друзья» 

(отрывок), А. Волков «Волшебник 

Изумрудного Города» или др. В отличие от 

традиционной методики рекомендуется 

использовать театрализованную 

деятельность, возможно с выбором 

(сменой) ролей. При предложениях других 

вариантов сюжета, обсуждении детьми 

рекомендуется не отходить от темы 

«дружба». 

Каждое занятие реализуется в соответствии 

со следующим приблизительным планом.  

Вводная беседа. Объявление темы занятия. 

Актуализация (или прочтение) сказки. 

Разделение обучающихся на подгруппы (в 

соответствии с количеством персонажей + 

режиссер). Распределение ролей. 

Первичное проигрывание сказки (тексты-

реплики, необходимые для произнесения, 

выдаются педагогом-психологом и 

прочитываются детьми). Обсуждение в 

кругу по схеме: Тебе понравилось быть….? 
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Почему? Как ты можешь 

охарактеризовать….в соответствии со 

сказкой? Его можно назвать хорошим 

другом? Почему? Рисование иллюстраций к 

сказке (перед этим выясняется любимый 

цвет. Выделение по детским рисункам (их 

цветовому решению) предпочитаемой 

каждым ребенком роли. Предоставление 

возможности сыграть понравившуюся роль, 

а также изменить сюжет сказки. 

Заключительное обсуждение. Подведение 

итогов. 

Дружба в 

произведениях 

писателей, поэтов, 

композиторов (4 ч.) 

Песни о дружбе. Вводная беседа. 

Объявление темы занятия. Возможные 

виды работ: прослушивание песен, пение 

хором, угадывание песни по мелодии 

(минусовка), формулировка обобщенного 

смысла песни, запись слов песни. Работа с 

учебником по предмету «Окружающий 

мир» раздел «Общение». Подведение 

итогов. 

Стихи о дружбе. Вводная беседа. 

Объявление темы занятия. Возможные 

виды работ: рассказывание заранее 

выученных стихотворений детьми, чтение 

стихотворений учителем, словарная работа, 

исключение неподходящего стихотворения 

и пр. Работа с учебником по предмету 

«Окружающий мир» раздел «Общение». 

Подведение итогов. 

Рассказы о дружбе. Вводная беседа. 

Объявление темы занятия. Возможные 

виды работ: просмотр фрагмента 

кинофильма или прослушивание текста. 

Беседа по прочитанному (просмотренному). 

Установление причинно-следственных 

связей. Словарная работа. Работа с 

учебником по предмету «Окружающий 

мир» раздел «Общение». Работа с 

учебником по предмету «Окружающий 

мир» раздел «Общение». Подведение 

итогов. 

Народное творчество о дружбе. Вводная 

беседа. Объявление темы занятия. 

Возможные виды работ: актуализация 

пословиц (на основе домашних заготовок), 

соотнесение пословиц с ранее 

прочитанными текстами. Словарная работа. 

Рисование иллюстраций. Викторина. 

Работа с учебником по предмету 

«Окружающий мир» раздел «Общение». 

Подведение итогов. 
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4 четверть (16 часов подгрупповых занятий) 

5 Модуль по 

развитию 

эмоционально-

личностной 

сферы и 

коррекции ее 

недостатков 

 

Мы смелые-умелые 

(коррекция 

эмоциональной 

напряженности) (6 

ч.)  

Каждое занятие реализуется в соответствии 

со следующим приблизительным планом.  

Вводная беседа. Объявление темы занятия. 

Психогимнастика (выбор упражнений в 

соответствии с возможностями детей). 

Разыгрывание сценок («ответ у доски», 

«спросить дорогу», «попросить помощи» 

«извинение», «уточнение», «учитель 

сердится», «опаздываю домой» и т.п.). 

Символическое обозначение эмоций (цвет, 

форма-беспредметка). Рисование широкой 

кистью. Эмоциональный термометр 

(самодиагностика своего настроения). 

Релаксационные упражнения. Элементы 

аутотренинга. Психотехнические приемы 

для уменьшения эмоционального 

напряжения. Подведение итогов. 

 Гармонизация 

уровневой системы 

эмоциональной 

регуляции (6 ч.) 

Первое занятие рекомендуется посвятить 

диагностике состояния уровневой системы 

эмоциональной регуляции 

(диагностическая игра «Путешествие» в 

основу которой кладется BEO-тест Т.Н. 

Павлий, только ситуации обсуждаются и 

проигрываются более подробно. 

Предшествует диагностике песенка на 

стихи С. Михалкова «Мы едем, едем, 

едем…», завершает – прослушивание 

любой позитивной (инструментальной) 

музыки. Пять последующих занятий 

посвящаются попыткам преодоления 

разбалансированности системы. Каждое 

занятие реализуется в соответствии со 

следующим приблизительным планом.  

Вводная беседа. Объявление темы занятия. 

Разминка-приветствие. Далее игры и 

упражнения, адекватные для второго, 

третьего и четвертого уровней. Для 

гармонизации уровня аффективных 

стереотипов игры (упражнения) с 

ритмическими повторениями, например, 

стишки с прямым и обратным счетом (10 

поросят и т.п.), для гармонизации уровня 

аффективной экспансии – сказки-

страшилки со счастливым концом, для 

гармонизации уровня аффективного 
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контроля заключительные упражнения, 

требующие создания эмоционально-

позитивного настроя. В конце каждого 

занятия прослушивание музыки 

Завершающее занятие – повтор 

диагностической игры «Путешествие» с 

фиксацией происшедших изменений. 

Закрепление 

изученного в 

течение года (4 ч.) 

Диагностические занятия, направленные на 

оценку достигнутых личностных (сферы 

жизненной компетенции) и 

метапредметных результатов. 

 

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-волевой, познавательной сфер. Занятия 

способствуют развитию общей и речевой моторики, ориентировке в пространстве, 

укреплению здоровья, формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся. 

План работы коррекционного курса 

1 класс 

№ 

п/п 

Раздел Примерные темы 

занятий 

Примерное содержание занятий 

1 четверть 

 Музыка и 

движения 

(основные 

упражнения)  

(8 ч). 

Вводное занятие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Слушаем и 

двигаемся» 

 

 

 

 

 

 

 

«Построения и 

перестроения» 

 

 

Объяснение как готовиться к занятиям 

и выполнение упражнений: строиться 

в колонну по одному, находить свое 

место в строю и входить в зал 

организованно под музыку, 

приветствовать учителя, занимать 

правильное исходное положение, 

равняться в шеренге, в колонне; 

ходить свободным естественным 

шагом, двигаясь по залу в разных 

направлениях, не мешая друг другу и 

др. Общеразвивающие упражнения. 

 

Повторение организационных 

особенностей занятий ритмикой и 

упражнений, которые учили на 

предыдущем занятии. Освоение 

упражнений, позволяющих соотносить 

темп движений с темпом 

музыкального произведения 

(медленно быстро). Общеразвивающие 

упражнения. 

Ориентировка в направлении 

движения вперед, назад. Ориентировка 

в направлении движения налево, 

направо. Перестроение в круг из 
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«Шаги» 

 

 

 

 

 

 

«Попрыгаем» 

 

 

 

 

 

«Повторим» 

(обобщение). 

шеренги. Ходьба имитационная 

Общеразвивающие упражнения. 

Ритмичный, бодрый шаг. Приставные 

шаги. Ходьба имитационная. 

Прохлопывание и протопывание 

простых ритмических рисунков. 

Общеразвивающие упражнения. 

Прыжки, поскоки под разную музыку. 

Игры под музыку (подпрыгнуть, когда 

услышишь...). Прохлопывание и 

протопывание простых ритмических 

рисунков. Общеразвивающие 

упражнения. 

Обобщающее занятие, позволяющее 

закрепить умение слушать музыку и 

подстраивать движения под ее темп,  

построения и перестроения, шаги, 

прыжки и подскоки. 

2 четверть 

2 Движения и речь  

(7 ч). 

«Повторим» 

(повторение). 

 

 

«Построения и 

перестроения с 

речевками». 

 

 

«Скажу и сделаю сам». 

 

 

 

 

«Скажу и сделаю, 

послушаю и сделаю». 

 

 

«Скажем и сделаем» 

(обобщение). 

 

Воспроизведение ритмико-

гимнастических упражнений. Игры 

под музыку. Общеразвивающие 

упражнения. 

Ходьба в шеренге с речевками, 

которые читает учитель. Перестроение 

в круг, из круга, сужение и 

расширение круга. Игры под музыку. 

Общеразвивающие упражнения. 

Разучивание речевок с 

одновременным выполнением 

движений. Ходьба и перестроения под 

речевки. Игры под музыку. 

Общеразвивающие упражнения. 

Ходьба и перестроения под речевки и 

под музыку (попеременно). Игры под 

музыку. Общеразвивающие 

упражнения. 

Обобщающее занятие, 

предполагающее повторение 

полученных умений выполнять 

построения и перестроения под 

речевки или музыку. 

3 четверть 

3 Музыка и 

движения 

(основные 

упражнения в 

парах) (4 ч). 

«Скажем и сделаем» 

(повторение). 

 

 

«Найди пару». 

 

 

 

 

Воспроизведение ритмико-

гимнастических упражнений под 

речевки или музыку. Игры под 

музыку. Общеразвивающие 

упражнения. 

Игры под музыку, которые позволяют 

разделиться на пары (например, 

«Встаньте в пары те, у кого одного 

цвета...»). Разбивка в две шеренги, 
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«Делаем вместе». 

 

 

 

 

 

«Делаем вместе с 

речевками». 

разбивка на пары из шеренги. 

Общеразвивающие упражнения. 

Выполнение ритмико-гимнастических 

упражнений напротив друг друга под 

музыку. Игры под музыку. 

Общеразвивающие упражнения. 

Выполнение ритмико-гимнастических 

упражнений напротив друг друга с 

речевкми или под музыку. Игры под 

музыку. Общеразвивающие 

упражнения. 

 «Музыка и танец» 

(6 ч). 

«Танцевальные 

движения». 

 

 

«Танец 

«Приглашение». 

 

 

 

«Танец «Всадники» 

(изучение прямого 

галопа). 

 

 

«Танец «Всадники» 

(исполнение). 

 

 

«Потанцуем». 

Разучивание танцевальных движений 

к танцу «Приглашение». Игры под 

музыку. Общеразвивающие 

упражнения. 

Исполнение танца «Приглашение» 

несколько раз (для себя, для учителя, 

для съемки фильма). Игры под 

музыку. Общеразвивающие 

упражнения. 

Разучивание танцевальных движений 

к танцу «Всадники». Игры под 

музыку. Общеразвивающие 

упражнения. 

 

Исполнение танца «Всадники» 

несколько раз (для себя, для учителя, 

для съемки фильма). Игры под 

музыку. Общеразвивающие 

упражнения. 

Обобщающее занятие с исполнением 

танцев «Приглашение» и «Всадники» 

для гостей.  

4 четверть 

4 «Музыка и танец» 

(8 ч). 

«Вспомним танцы». 

 

 

«Русская пляска» 

(шаги). 

 

 

 

«Русская пляска» 

(притопы). 

 

 

 

«Русская пляска» 

(элементы танца). 

 

 

 

Повторение изученных танцев и 

упражнений. Игры под музыку. 

Общеразвивающие упражнения. 

Изучение простого хороводного шага 

в русской пляске. Изучение шага на 

всей ступне на месте и с 

продвижением вперед. 

Общеразвивающие упражнения. 

Изучение притопов одной ногой и 

поочередно. Утверждающие притопы. 

«Подзадоривание». Игры под музыку. 

Общеразвивающие упражнения. 

Выставление ноги на пятку; с 

полуприседанием и перескоком, 

выведение ноги на носок; выставление 

ноги с носка на пятку. Игры под 

музыку. Общеразвивающие 

упражнения. 
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Танец «Ковырялочка». 

 

 

 

 

«Галоп в парах» 

(элементы танца). 

 

 

«Галоп в парах» 

(танец). 

 

 

 

«Потанцуем». 

Исполнение танца «Ковырялочка» 

несколько раз (для себя, для учителя, 

для съемки фильма). Игры под 

музыку. Общеразвивающие 

упражнения. 

Движения парами: бег, ходьба. 

Боковой галоп-движение парами. 

Боковой галоп в сочетании с притопом 

движения парами. Игры под музыку. 

Общеразвивающие упражнения. 

Исполнение танца «Галоп в парах» 

несколько раз (для себя, для учителя, 

для съемки фильма). Игры под 

музыку. Общеразвивающие 

упражнения. 

Обобщающее занятие с исполнением 

танцев «Русская пляска» и «Галоп в 

парах» для гостей. 

1 дополнительный класс 

№ 

п/п 

Раздел Примерные темы 

занятий 

Примерное содержание занятий 

1 четверть 

 Музыка и 

движения 

(основные 

упражнения)  

(8 ч). 

Вводное занятие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Похлопаем и 

потопаем». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Построения, 

перестроения и 

прыжки» 

 

 

 

Объяснение как готовиться к занятиям 

и выполнение упражнений: строиться 

в колонну по одному, находить свое 

место в строю и входить в зал 

организованно под музыку, 

приветствовать учителя, занимать 

правильное исходное положение, 

равняться в шеренге, в колонне; 

ходить свободным естественным 

шагом, двигаясь по залу в разных 

направлениях, не мешая друг другу и 

др. Общеразвивающие упражнения. 

 

Повторение организационных 

особенностей занятий ритмикой и 

упражнений, которые учили на 

предыдущем занятии. Освоение 

упражнений, позволяющих соотносить 

темп движений с темпом 

музыкального произведения 

(медленно быстро). Прохлопывание и 

протопывание простых ритмических 

рисунков. Общеразвивающие 

упражнения. 

Ориентировка в направлении 

движения вперед, назад. Ориентировка 

в направлении движения налево, 

направо. Перестроение в круг из 

шеренги. Ходьба имитационная. 

Прыжки, поскоки под разную музыку. 
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«Шаги и разные виды 

ходьбы». 

 

 

 

 

«Повторим» 

(обобщение). 

Подпрыгивание на двух ногах на месте 

и с продвижением. 

Общеразвивающие упражнения. 

Ритмичный, бодрый шаг. Приставные 

шаги. Ходьба имитационная. Ходьба и 

бег с отбрасыванием прямой ноги 

вперед и оттягиванием носка. 

Игры под музыку. Общеразвивающие 

упражнения. 

Обобщающее занятие, позволяющее 

закрепить умение слушать музыку и 

подстраивать движения под ее темп,  

построения и перестроения, шаги, 

прыжки и подскоки. 

2 четверть 

2 Музыка и 

движения 

(основные 

упражнения в 

парах) 

(3 ч). 

«Повторим в парах». 

 

 

«Найди пару». 

 

 

 

 

«Делаем в парах». 

 

 

 

 

Выполнение ритмико-гимнастических 

упражнений в парах. Игры под 

музыку, которые позволяют 

разделиться на пары (например, 

встаньте в пары те, у кого одного 

цвета...). Разбивка в две шеренги, 

разбивка на пары из шеренги. 

Общеразвивающие упражнения. 

Ходьба в парах. Выполнение ритмико-

гимнастических упражнений напротив 

друг друга под музыку. Игры под 

музыку. Общеразвивающие 

упражнения. 

 «Музыка и танец» 

(4 ч). 

«Танцевальные 

движения». 

 

 

 

«Танец в парах» 

(простой). 

 

 

 

 

«Танцы и пляски». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разучивание танцевальных движений 

к танцу «Приглашение» (или другому 

очень простому танцу в парах). Игры 

под музыку. Общеразвивающие 

упражнения. 

Исполнение танца «Приглашение» 

(или другого очень простого танца в 

парах) несколько раз (для себя, для 

учителя, для съемки фильма). Игры 

под музыку. Общеразвивающие 

упражнения. 

 

Изучение прямого галопа, простого 

хороводного шага в русской пляске. 

Изучение шага на всей ступне на месте 

и с продвижением вперед. Изучение 

притопов одной ногой и поочередно. 

Утверждающие притопы. Выставление 

ноги на пятку; с полуприседанием и 

перескоком, выведение ноги на носок; 

выставление ноги с носка на пятку. 

Жесты с открытой ладонью: прошу-не 

надо. Разучивание танцевальных 

движений к простым танцам и пляскам 
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«Потанцуем». 

(«Всадники», «Танец лошадок», 

«Подзадоривание», «Ковырялочка», 

«Топотушки-рассыпушки» и др.). 

Игры под музыку. Общеразвивающие 

упражнения. 

 

Исполнение изученных танцев  

несколько раз (для себя, для учителя, 

для съемки фильма). Игры под 

музыку. Общеразвивающие 

упражнения. Исполнение танцев для 

гостей. 

 

3 четверть 

3 «Музыка, танец и 

музыкальные 

инструменты»  

(7 ч). 

«Потанцуем» 

(повторение). 

 

 

 

 

«Музыкальные 

инструменты». 

 

 

 

 

 

 

«Поиграем на 

музыкальных 

инструментах и 

потанцуем». 

 

 

 

«Поиграем – 

потанцуем». 

Исполнение изученных танцев  

несколько раз (для себя, для учителя, 

для съемки фильма). Игры под 

музыку. Общеразвивающие 

упражнения. Выступления на 

праздничных концертах. 

Игра на простых музыкальных 

инструментах (погремушка, 

металлофон, бубен, ксилофон, 

барабан, румба, маракас, треугольник, 

ложки) в такт основной музыки или 

при прекращении ее звучания. Игры 

под музыку. Общеразвивающие 

упражнения. 

Разучивание простых танцев с 

использованием элементарных 

музыкальных инструментов 

(«Погремушки», «Пляска с ложками», 

«Танцующий ансамбль» и др.). Игры 

под музыку. Общеразвивающие 

упражнения. 

Исполнение изученных танцев  

несколько раз (для себя, для учителя, 

для съемки фильма). Игры под 

музыку. Общеразвивающие 

упражнения. Исполнение танцев для 

гостей. 

 Движения и речь  

(3 ч). 

«Потанцуем» 

(повторение). 

 

 

«Построения и 

перестроения с 

речевками». 

 

 

 

 

Исполнение изученных танцев  

несколько раз (для себя, для учителя, 

для съемки фильма). Игры под 

музыку. Общеразвивающие 

упражнения. Ходьба в шеренге с 

речевками, которые читает учитель. 

Разучивание речевок с 

одновременным выполнением 

движений. Ходьба и перестроения под 

речевки. Ходьба и перестроения под 

речевки и под музыку (попеременно). 
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«Скажем и сделаем» 

(обобщение). 

 

Игры под музыку. Повторение 

изученных танцев. Общеразвивающие 

упражнения. 

Обобщающее занятие, 

предполагающее повторение 

полученных умений выполнять 

построения и перестроения под 

речевки или музыку. 

4 четверть 

 Музыка, 

движение и речь 

(8 ч) 

«Повторим еще раз» 

 

 

 

«Музыка, стихи и 

танец» 

 

 

«Песня, танец, музыка» 

 

 

 

«Концерт» 

Повторение изученных танцев, 

упражнений с речевками. Игры под 

музыку. Общеразвивающие 

упражнения. 

Разучивание танцев со стихами под 

музыку (танец «Зайчата», «Дождик» и 

др.). Игры под музыку. 

Общеразвивающие упражнения. 

Декламация песен под музыку с 

выполнением танцевальных движений. 

Игры под музыку. Общеразвивающие 

упражнения. 

Обобщающее занятие – отчетный 

концерт. Дети выполняют групповые 

ритмико-гимнастические упражнения, 

исполняют разные танцы, в том числе 

со стихами или с музыкальными 

инструментами. 

2 класс 

№ Раздел Примерные 

темы занятий 

Примерное содержание занятий и основные виды 

деятельности детей 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Музыка и 

движения" (8 

часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение 

пройденного в 

первом классе (1 

час) 

 

Поиграть в игры под музыку, которые понравились 

детям в 1 классе. 

Повторение отдельных танцевальных движений, 

которые разучивали в 1 классе.  

Основные виды деятельности: игры под музыку; 

танцевальные движения; 

общеразвивающие движения. 

Повторение 

построений, 

перестроений 

шагов (1 час) 

 

Ориентировка в направлении движения вперед, 

назад. Ориентировка в направлении движения 

налево, направо. Перестроение в круг из шеренги. 

Ходьба имитационная. Прыжки, поскоки под разную 

музыку. Подпрыгивание на двух ногах на месте и с 

продвижением. 

Основные виды деятельности: ритмико-

гимнастические движения; танцевальные движения; 

игры под музыку; общеразвивающие движения 

Повторение 

танцев 

(1 час) 

 

Повторение изученных танцев, предполагающих 

построения и перестроения. 

Основные виды деятельности: ритмико-

гимнастические движения; танцевальные движения; 

игры под музыку; общеразвивающие движения 

Основные Изучение основных позиций для разминки, для 
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позиции рук (1 

час) 

 

работы в паре, для танца (позиции рук, ног, понятие 

"линия танца" и др.).  

Основные виды деятельности: ритмико-

гимнастические движения; танцевальные движения; 

игры под музыку; общеразвивающие движения 

Танец в парах с 

использованием 

предметов (2 

час) 

 

Разучивание парного танца "Осень" (танец с 

листьями). Определение темпа и плавности музыки 

для танца. Разучивание основных движений танца в 

парах. 

Основные виды деятельности: ритмико-

гимнастические движения; танцевальные движения; 

игры под музыку; общеразвивающие движения, 

восприятие музыки. 

"Потанцуем" (1 

час) 

 

Исполнение танца "Осень", с использованием 

вырезанных ярких листьев, несколько раз (для себя, 

для учителя, для съемки фильма).  

Основные виды деятельности: ритмико-

гимнастические движения; танцевальные движения; 

игры под музыку; общеразвивающие движения. 

"Повторим" (1 

час) 

 

Выполнение отдельных ритмо-гимнастических 

упражнений, отдельных танцевальных движений и 

танцев "Осень" и одного из танцев, изученных в 1 

классе. 

Основные виды деятельности: ритмико-

гимнастические движения; танцевальные движения; 

игры под музыку; общеразвивающие движения. 

2 "Музыка и 

танец" (7 

часов) 

Танец с 

использованием 

предметов ( 2 

часа) 

Разучивание танца "Дождик", основанного на 

использовании предметов (танец с зонтиками). 

Определяют темп и плавность музыки. Исполнение 

изученного танца несколько раз (для себя, для 

учителя, для съемки фильма). 

Основные виды деятельности: ритмико-

гимнастические движения; танцевальные движения; 

восприятие музыки; игры под музыку, 

общеразвивающие движения. 

Танец с 

построениями и 

перестроениями 

(3 часа) 

 

Разучивание танца "Снежинки", основанного на 

построениях и перестроениях, но включающего такие 

танцевальные движения как: покачивание, 

пружинные движения, кружение и т.д. Определяют 

темп и плавность музыки Исполнение изученных 

танцев несколько раз (для себя, для учителя, для 

съемки фильма). 

Основные виды деятельности: ритмико-

гимнастические движения; танцевальные движения; 

восприятие музыки; игры под музыку, 

общеразвивающие движения. 

"Потанцуем" (2 

часа) 

Исполнение танца  

"Снежинки" на новогоднем празднике. 

Основные виды деятельности: танцевальные 

движения; восприятие музыки.  

3 "Музыка и 

танец" (7 

Повторение 

изученных 

Исполнение изученных танцев несколько раз (для 

себя, для учителя, для съемки фильма)., проведение 
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часов) танцев (1 час) 

 

игр под музыку. 

Основные виды деятельности: ритмико-

гимнастические движения; танцевальные движения; 

игры под музыку, общеразвивающие движения.  

Танец с 

притопыва- 

ниями и 

хлопками (2 

часа) 

 

Разучивание танца "Мелодия зимы", основанного на 

использовании притопываний и хлопков. 

Определяют темп и плавность музыки. Исполнение 

изученного танца несколько раз (для себя, для 

учителя, для съемки фильма). 

Основные виды деятельности: ритмико-

гимнастические движения; танцевальные движения; 

восприятие музыки; игры под музыку, 

общеразвивающие движения.  

Танец с 

поскоками (2 

часа) 

 

Разучивание танца "Летка-Енка", основанного на 

использовании поскоков и махов ногами. 

Определяют темп и плавность музыки. Исполнение 

изученного танца несколько раз (для себя, для 

учителя, для съемки фильма). 

Основные виды деятельности: ритмико-

гимнастические движения; танцевальные движения; 

восприятие музыки; игры под музыку, 

общеразвивающие движения. 

Танец с 

предметами (2 

часа) 

 

Разучивание танца "Весна", основанного на 

использовании предметов (танец с цветами). 

Определяют темп и плавность музыки. Исполнение 

изученного танца несколько раз (для себя, для 

учителя, для съемки фильма). 

Основные виды деятельности: ритмико-

гимнастические движения; танцевальные движения; 

восприятие музыки; игры под музыку, 

общеразвивающие движения. 

Исполнение Танца "Летка-Енка" и "Весна" на 

концертах, посвященных празднованию 23 февраля и 

8 марта. 

4 "Музыка, 

танец, 

музыкальные 

инструменты

" (4 часа) 

Танец с 

применением 

музыкальных 

инструментов (3 

часа) 

 

Разучивание танца "Страна детства", основанного на 

использовании бубна в танце. Определяют темп и 

плавность музыки. Исполнение изученного танца 

несколько раз (для себя, для учителя, для съемки 

фильма). 

Основные виды деятельности: ритмико-

гимнастические движения; танцевальные движения; 

восприятие музыки; игры под музыку, 

общеразвивающие движения.  

Повторение 

танцев (1 час) 

Повторение уже изученных танцев и их 

совершенствование через использование 

музыкальных инструментов (погремушка, бубен, 

тарелки, барабан и другие). Исполнение обновленных 

танцев несколько раз (для себя, для учителя, для 

съемки фильма). 

Основные виды деятельности: ритмико-

гимнастические движения; танцевальные движения; 

восприятие музыки; игры под музыку, 
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общеразвивающие движения. 

5 "Музыка, 

движение, 

речь" (8 

часов) 

Ритмодеклама-

ции (под музыку 

и без музыки) (2 

часа) 

 

Разучиваются игры-миниатюры, которые позволяют 

осуществлять имитационные движения под чтение 

стихов с музыкальным сопровождением и без него 

(миниатюра "Ветер", "Шарик", "Кораблик", 

"Любопытная Варвара» и др.). Применяется 

ритмическое отхлопывание, когда одни дети читают 

стихотворение и показывают движения, а другие 

отхлопывают ритм, затем дети меняются друг с 

другом. 

Основные виды деятельности: ритмико-

гимнастические движения; имитационные движения; 

игры под музыку, ритмическое отхлопывание, 

общеразвивающие движения. 

Декламация 

песен под 

музыку в 

хороводе (3 

часа) 

 

Разучивается декламация таких песен как "Чунга-

чанга", "Улыбка" и др. В хороводе дети 

воспроизводят песню под музыку, а также 

выполняют отдельные танцевальные движения. 

Обсуждается темп и плавность музыки, под которую 

осуществляется декламация песни. 

Основные виды деятельности: ритмико-

гимнастические движения; танцевальные движения; 

восприятие музыки; игры под музыку, 

общеразвивающие движения. 

Танец с 

предметами (2 

часа) 

 

Разучивание танца "Скоро лето" (танец с пятерками). 

Определяют темп и плавность музыки. Исполнение 

изученного танца несколько раз (для себя, для 

учителя, для съемки фильма). 

Основные виды деятельности: ритмико-

гимнастические движения; танцевальные движения; 

восприятие музыки; игры под музыку, 

общеразвивающие движения. 

Отчетный 

концерт (1 час) 

Итоговый отчетный концерт, на котором 

демонстрируются танцы, которые разучили дети в 

течение учебного года 

Основные виды деятельности: ритмико-

гимнастические движения; танцевальные движения; 

игры под музыку; общеразвивающие движения.  

3 класс 

№ Раздел Примерные 

темы занятий 

Примерное содержание занятий и основные виды 

деятельности детей 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Музыка и 

движения" (8 

часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение 

движений, 

пройденных во 

втором классе 

 (1 час) 

 

Поиграть в игры под музыку, которые понравились 

детям во 2 классе. Повторение отдельных 

танцевальных движений, которые разучивали во 2 

классе.  

Основные виды деятельности: игры под музыку; 

танцевальные движения; 

общеразвивающие движения. 

Повторение 

танцев (2 час) 

 

Повторение изученных танцев, предполагающих 

притопывания и хлопки ("Мелодия зимы") или 

танцев с прыжками и поскоками ("Летка-Енка") 

или танцев с предметами "Танец с пятерками"). 
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Основные виды деятельности: ритмико-

гимнастические движения; танцевальные 

движения; 

игры под музыку; общеразвивающие движения 

Гимнастические 

композиции в 

парах (2 час) 

 

Повторяются основные позиции ног и рук при 

выполнении движений в паре. Синхронность 

движений в паре при выполнении композиции с 

изменяющимся темпом (быстрый - спокойный, 

спокойный - быстрый). 

Основные виды деятельности: ритмико-

гимнастические движения; танцевальные 

движения; 

игры под музыку; общеразвивающие движения 

Гимнастические 

композиции с 

построениями и 

перестроениями 

(2 час) 

 

Разучивание танца "Волшебная страна» - танец в 

парах с построениями и перестроениями (в том 

числе построение по диагонали). Определение 

темпа и плавности музыки для танца. Разучивание 

основных движений танца в парах, а также 

основных построений и перестроений. 

Основные виды деятельности: ритмико-

гимнастические движения; танцевальные 

движения; 

игры под музыку; общеразвивающие движения, 

восприятие музыки. 

"Потанцуем" (1 

час) 

 

Исполнение танца "Волшебная страна» несколько 

раз (для себя, для учителя, для съемки фильма).  

Основные виды деятельности: ритмико-

гимнастические движения; танцевальные 

движения; 

игры под музыку; общеразвивающие движения. 

2 "Музыка и 

танец" (7 

часов) 

Танцевальный 

шаг польки ( 3 

часа) 

Разучивание танца "Полька". Выполняется вперед, 

назад, в сторону с поворотом. Определяют темп и 

плавность музыки. Исполнение изученного танца 

несколько раз (для себя, для учителя, для съемки 

фильма). 

Основные виды деятельности: ритмико-

гимнастические движения; танцевальные 

движения; 

восприятие музыки; игры под музыку, 

общеразвивающие движения. 

Танцы с 

разными шагами 

для хоровода 

(3 часа) 

 

Разучивание танца "Новогодняя сказка", 

основанного на разных шагах для хоровода, а 

также построениях и перестроениях и движений в 

парах. Определяют темп и плавность музыки. 

Исполнение изученных танцев несколько раз (для 

себя, для учителя, для съемки фильма). 

Основные виды деятельности: ритмико-

гимнастические движения; танцевальные 

движения; 

восприятие музыки; игры под музыку, 

общеразвивающие движения. 

"Потанцуем" (1 Исполнение танца  
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часа) "Новогодняя сказка" на новогоднем празднике. 

Основные виды деятельности: танцевальные 

движения; восприятие музыки.  

3 "Музыка и 

народный 

танец" (7 

часов) 

Повторение 

изученных 

танцев (1 час) 

 

Исполнение изученных танцев несколько раз (для 

себя, для учителя, для съемки фильма), проведение 

игр под музыку. 

Основные виды деятельности: ритмико-

гимнастические движения; танцевальные 

движения; 

игры под музыку, общеразвивающие движения.  

Народный танец 

с предметами 

(2 часа) 

 

Разучивание танца "Русские узоры" с 

использование платочков девочками, а мальчики с 

кепками. В основе танца хороводный шаг по 

большому кругу, по двум кругам (маленькому и 

большому). Могут быть включены элементы 

пляски. Музыка при этом с изменяющимся темпом 

и плавностью. Определяют темп и плавность 

музыки каждой части музыкального произведения. 

Исполнение изученного танца несколько раз (для 

себя, для учителя, для съемки фильма). 

Основные виды деятельности: ритмико-

гимнастические движения; танцевальные 

движения; 

восприятие музыки; игры под музыку, 

общеразвивающие движения.  

Танцевальная 

композиция на 

основе русского 

переменного 

шага и 

припадания 

(2 часа) 

 

Разучивание танцевальной композиции 

"Колокольчик", основанного на русском 

переменном шаге и припадании. Определяют темп 

и плавность музыки. Исполнение изученной 

композиции несколько раз (для себя, для учителя, 

для съемки фильма). 

Основные виды деятельности: ритмико-

гимнастические движения; танцевальные 

движения; 

восприятие музыки; игры под музыку, 

общеразвивающие движения. 

Сложный 

русский танец  

(2 часа) 

 

Усложнение танца "Русские узоры" за счет 

разученной композиции с русским переменным 

шагом и припаданием. Определяют темп и 

плавность музыки. Исполнение изученного танца 

несколько раз (для себя, для учителя, для съемки 

фильма). 

Основные виды деятельности: ритмико-

гимнастические движения; танцевальные 

движения; 

восприятие музыки; игры под музыку, 

общеразвивающие движения. 

Исполнение Танца "Русские узоры" на концертах, 

посвященных празднованию 23 февраля и 8 марта. 

4 "Музыка, 

танец, 

музыкальные 

Сложный 

русский танец  

 с 

Усложнение танца "Русские узоры" за счет 

добавления танцевальной композиции с 

использованиями ложек. Определяют темп и 
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инструменты

" (4 часа) 

использованием 

ложек (3 часа) 

 

плавность музыки. Исполнение изученного 

сложного танца несколько раз (для себя, для 

учителя, для съемки фильма). 

Основные виды деятельности: ритмико-

гимнастические движения; танцевальные 

движения; 

восприятие музыки; игры под музыку, 

общеразвивающие движения.  

Повторение 

танцев (1 час) 

Повторение изученного танца с ложками. 

Исполнение обновленного сложного танца (для 

себя, для учителя, для съемки фильма). 

Основные виды деятельности: ритмико-

гимнастические движения; танцевальные 

движения; 

восприятие музыки; игры под музыку, 

общеразвивающие движения. 

5 "Музыка, 

движение, 

речь" (8 

часов) 

Повторение 

ритмодеклама-

ций (под музыку 

и без музыки) (1 

часа) 

 

Повторение игр-миниатюр, которые были изучены 

во втором классе я под чтение стихов с 

музыкальным сопровождением и без него 

(миниатюра "Ветер", "Шарик", "Кораблик", 

"Любопытная Варвара» и др.). Применяется 

ритмическое отхлопывание.  

Основные виды деятельности: ритмико-

гимнастические движения; имитационные 

движения; игры под музыку, ритмическое 

отхлопывание, общеразвивающие движения. 

Декламация 

песен под 

музыку в танце 

(3 часа) 

 

Изучение танца "Буратино" с декламацией под 

музыку. В основе танца композиции в парах, 

построения и перестроения. Обсуждается темп и 

плавность музыки, под которую осуществляется 

декламация песни. 

Основные виды деятельности: ритмико-

гимнастические движения; танцевальные 

движения; восприятие музыки; игры под музыку, 

общеразвивающие движения. 

Танец с 

индивидуальны

ми 

выступлениями 

(2 часа) 

 

Разучивание танца "Страна зверей" (танец с 

индивидуальными выступлениями). Дети по 

очереди выступают под одну музыку, но каждый со 

своей маленькой композицией, имитирующей 

какого-либо животного. Определяют темп и 

плавность музыки. Исполнение изученного танца 

несколько раз (для себя, для учителя, для съемки 

фильма). 

Основные виды деятельности: ритмико-

гимнастические движения; танцевальные 

движения; 

восприятие музыки; игры под музыку, 

общеразвивающие движения. 

Отчетный 

концерт (1 час) 

Итоговый отчетный концерт, на котором 

демонстрируются танцы, которые разучили дети в 

течение учебного года 

Основные виды деятельности: ритмико-
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гимнастические движения; танцевальные 

движения; 

игры под музыку; общеразвивающие движения.  

Содержание коррекционно-развивающей области может быть дополнено Школой 

самостоятельно на основании рекомендаций ПМПК, ИПРА (при наличии). 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых 

занятий, их количественное соотношение, содержание самостоятельно определяется 

Школой, исходя из психофизических особенностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР. 

Консультативная работа 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО, консультирование 

специалистов, работающих с детьми, их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся с ЗПР. 

Консультативная работа включает: 

психолого-педагогическое консультирование педагогических работников по 

решению проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии 

конкретных обучающихся; 

консультативную помощь семье в вопросах воспитания и оказания возможной 

помощи обучающемуся в освоении АООП НОО. 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки  Ответственные 

Консультирование 

педагогических 

работников 

Получены 

методические 

рекомендации об 

использовании 

приёмов, методов 

работы с 

обучающимися с 

ОВЗ (ЗПР). 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации, 

семинары, 

заседания ППк 

В 

течение 

года 

Педагог-

психолог, 

учитель-

логопед, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленным 

проблемам, 

оказание 

преаентивной 

помощи 

Обучающимися 

получены 

рекомендации по 

решению 

выявленных 

проблем 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации, 

семинары, 

заседания ППк 

В 

течение 

года 

Педагог-

психолог, 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Консультирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

по вопросам 

обучения и 

воспитания 

Повысился уовень 

информированности 

родителей по 

вопросам обучения 

и воспитания 

обучающихся с ОВЗ 

(ЗПР) 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

В 

течение 

года 

Педагог-

психолог, 

учителя-

предметники, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Информационно-просветительская работа 

Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогических работников и родителей 
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(законных представителей) по вопросам, связанным с особенностями осуществления 

процесса обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, взаимодействия с педагогическими 

работниками и сверстниками, их родителями (законными представителями). 

Информационно-просветительская работа включает: 

Проведение тематических выступлений для педагогических работников и 

родителей (законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей обучающихся с ЗПР; 

оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 

психологическое просвещение педагогических работников с целью повышения их 

психологической компетентности; 

психологическое просвещение родителей (законных представителей) с целью 

формирования у них элементарной психолого-психологической компетентности. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки  Ответственные 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

по вопросам 

образования 

обучающихся с 

ОВЗ (ЗПР) 

Повышение уровня 

информированности  

родителей 

(законных 

представителей) по 

вопросам, 

связанным с 

особенностями 

образовательной 

деятельности и 

сопровождения 

обучающихся с ОВЗ 

(ЗПР) 

Семинары, 

родительские 

собрания. 

Встречи с 

приглашенными 

специалистами, 

размещение 

информации на 

сайте Школы 

В течение 

учебного 

года 

Педагог–

психолог, 

учитель-

логопед, 

заместитель 

директора по 

УВР, 

директор, 

приглашенные 

специалисты 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников  

повопросамра 

звития, обучения 

иво спитания 

обучающихся с 

ОВЗ (ЗПР) 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетенции 

педагогов Школы  

по вопросам 

обучения и 

воспитания 

обучающихся с ОВЗ 

(ЗПР) 

Семинары, 

педагогические 

советы, 

совещания при 

директоре, 

заседания ППк 

В течение 

учебного 

года 

Педагог–

психолог, 

учитель-

логопед, 

заместитель 

директора по 

УВР, 

директор, 

приглашенные 

специалисты 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП 

НОО педагогические работники, осуществляющие психолого-педагогическое 

сопровождение, должны оперативно дополнить структуру программы коррекционной 

работы соответствующим направлением работы, которое будет сохранять свою 

актуальность до момента преодоления возникших затруднений. В случае нарастания 

значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и 

обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР направляется на комплексное 

обследование в ПМПК с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Система комплексного психолого-педагогического сопровождения и поддержки 

обучающихся с ОВЗ (ЗПР) 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют 

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

педагог, педагог дополнительного образования. Часть специалистов закреплены в штате 

Школы. При необходимости Программу коррекционной работы может осуществлять 
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специалист, работающий в иной организации (Центре психолого-педагогической 

коррекции и реабилитации, ПМПК). 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов Школы, обеспечивающее 

комплексное, системное сопровождение образовательного процесса, и социальное 

партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной 

организации с внешними ресурсами. 

Взаимодействие специалистов Школы предусматривает: 

многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с ЗПР; 

комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем 

обучающегося с ЗПР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня 

психического развития; 

разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ЗПР. 

Социальное партнерство предусматривает: 

сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития, социализации, здоровьесбережения 

обучающихся с ЗПР; 

сотрудничество со средствами массовой информации; 

сотрудничество с родительской общественностью. 

Для реализации требований к программе коррекционной работы, обозначенных в 

ФГОС НОО ОВЗ, в Школе создан и функционирует психолого-педагогический консилиум 

(ППк). ППк является внутришкольной формой организации коррекционно-развивающего 

сопровождения обучающихся с ОВЗ (ЗПР), деятельность которого регламентируется 

Уставом и соответствующими актами Школы (Положением о ППк, Приказом об 

утверждении состава ППк, плана работы). 

Цель работы ППк: выявление особых образовательных потребностей обучающихся 

с ОВЗ и оказание им необходимой коррекционной помощи. 

Специалисты ППк разрабатывают индивидуальные программы развития, 

адаптированные образовательные программы для обучающихся с ОВЗ, осуществляют 

мониторинг динамики их развития и успеваемости, своевременно вносят коррективы в 

коррекционные программы специалистов; рассматривают спорные и конфликтные случаи. 

Родителей уведомляют о проведении ППк (Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 42, 79). Психолого-педагогическая помощь оказывается 

обучающимся на основании заявления или согласия в письменной форме их родителей 

(законных представителей).  

Медицинская поддержка обучающихся с ОВЗ (ЗПР) осуществляются медицинским 

работником Школы. 

Социально-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ (ЗПР) 

осуществляют классный руководитель, социальный педагог, и педагог-психолог. 

При этом деятельность педагогических работников направлена на защиту прав всех 

обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для 

обучающихся с ОВЗ комфортной и безопасной образовательной среды. Классные 

руководители совместно с педагогом-психологом и социальным педагогом, участвуют в 

изучении особенностей обучающихся с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, 

социального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; 

своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в 

разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих 

интересы обучающихся с ОВЗ. Также участвуют в проведении профилактической и 

информационно-просветительской работы по защите прав и интересов обучающихся с 

ОВЗ. 

Классный руководитель взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-

логопедом, социальным педагогом, педагогами дополнительного образования, учителями-
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предметниками, с медицинским работником, а также с родителями (законными 

представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной власти 

по защите прав обучающихся. 

Психологическое сопровождение осуществляет педагог-психолог, который 

проводит занятия по развитию эмоционально-волевой и личностной сфер, а также 

коррекции нарушенных психических функций обучающихся с ОВЗ. 

Работа организуется как индивидуально, так и в подгруппах. Основные 

направления деятельности педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; 

развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании 

навыков социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками; 

разработке и осуществлении развивающих программ; психологической профилактике, 

направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья 

обучающихся с ОВЗ. 

Помимо работы с обучающимися с ОВЗ педагог-психолог проводит 

консультативную работу с педагогами, администрацией и родителями по вопросам, 

связанным с обучением и воспитанием обучающихся с ОВЗ, осуществляет 

информационно-просветительскую работу с родителями (законными представителями) и 

педагогами (лекции, семинары и тренинги). 

Сопровождение учителя-логопеда направлено на коррекцию и развитие устной и 

письменной речи обучающихся с ОВЗ. 

Коррекционная направленность образовательной деятельности также реализуется 

учителями-предметниками в учебной урочной деятельности при освоении содержания 

АООП НОО для обучающихся с ОВЗ (ЗПР). 

Для обучающихся с ОВЗ (ЗПР) в соответствии с рекомендациями ПМПК могут 

разрабатываться индивидуальные учебные планы. В рамках внеурочной деятельности 

предусмотрены коррекционные занятия со специалистами (учитель-логопед, педагог-

психолог, педагог дополнительного образования, учитель-предметник, классный 

руководитель) по индивидуально ориентированным коррекционным программам. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Цель психологического сопровождения обучающихся начальной школы - 

сохранение и поддержание психологического здоровья обучающихся. 

Задачи: 

- профилактика проблем, cвязанных с адаптацией; 

- содействие полноценному интеллектуальному и эмоциональному развитию 

обучающихся и подростков на протяжении обучения в школе; 

- формирование психологического здоровья обучающихся; 

- организация психологической помощи. 

Логопедическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 

Цель логопедического сопровождения обучающихся начальной школы – создание 

условий для оказания индивидуально-ориентированной специализированной помощи 

обучающимся с ЗПР, испытывающим трудности в освоении учебного материала. 

Задачи: 

- осуществление мониторинга, определение путей профилактики и коррекции 

нарушений учебно-познавательной деятельности; 

- формирование, коррекция, развитие, совершенствование учебных навыков; 

- диагностика, формирование, развитие, совершенствование и коррекция 

познавательных процессов у обучающихся (восприятия, внимания, памяти, мышления, 

моторной деятельности, речевой деятельности); 

- стимулирование интереса к учебной деятельности; 

- формирование позитивной мотивации к учебной деятельности. 
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Требования к условиям реализации программы 

Реализация системы комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ (ЗПР) предусматривает создание 

специальных условий: 

организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-

методических, материально-технических, информационных (Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79). 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы предусматривает систему коррекционно-

развивающего сопровождения обучающихся с ОВЗ (ЗПР) в рамках инклюзивного 

образования. 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебной 

деятельности; учёт индивидуальных особенностей обучающегося; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, для оптимизации учебной деятельности, 

повышения его эффективности, доступности); 

— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ 

(ЗПР); 

использование специальных методов и приёмов обучения; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения здоровья обучающихся 

с ОВЗ (ЗПР); комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях педагога-психолога и учителя-

логопеда); 

— здоровье сберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, 

соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

— участие всех обучающихся с ОВЗ (ЗПР), независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися обучающимися в 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятиях; 

— развитие системы обучения и воспитания обучающихся, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

коррекционно-развивающие программы педагога-психолога, учителя-логопеда, педагогов 

дополнительного образования. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ (ЗПР) определяются АООП НОО для обучающихся с ОВЗ (ЗПР). 

Педагогами Школы разрабатываются адаптированные рабочие программы по учебным 

предметам. 

Информационное обеспечение 

В МБОУ СОШ10 ККЮС создана информационная образовательная среда. 

Создана система доступа педагогических работников, обучающихся, их родителей 

(законных представителей) к сетевым источникам информации, к 

информационнометодическим фондам. 

В школе создана комфортная образовательная среда, обеспечивающая 

преемственность начального и основного уровней образования с учетом специфики 

проявления речевых и неречевых дефектов у обучающихся с ЗПР и проблемы их 

социализации, воспитание, обучение, развитие и социальную адаптацию и интеграцию 
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обучающихся с ЗПР, качество результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования, в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС НОО. 

Планируемые результаты коррекционной работы ПКР предусматривает 

выполнение требований к результатам, определенным ФГОС НОО с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с задержкой психического развития. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и могут определяться индивидуальными программами развития обучающихся с 

ЗПР. 

В зависимости от формы организации коррекционно-развивающей работы 

планируются разные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные), 

определяемые с учетом индивидуальных особенностей каждого обучающегося, его 

предыдущих индивидуальных достижений. 

Планируемые результаты реализации ПКР включают: 

описание достижения каждым обучающимся сформированности конкретных 

качеств личности с учетом социокультурных норм и правил, способности к социальной 

адаптации в обществе; овладения универсальными учебными действиями (личностными, 

регулятивными, познавательными, коммуникативными); достижения планируемых 

предметных результатов образования и результатов коррекционно-развивающих курсов в 

соответствии с ПКР, а также дополнительных коррекционно-развивающих занятий, 

рекомендованных обучающемуся ППк образовательной организации с учетом 

рекомендаций ПМПК и ИПРА; 

анализ достигнутых результатов, выводы и рекомендации. 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО отражают: 

Коррекционный курс "Ритмика": развитие чувства ритма, связи движений с 

музыкой, двигательной активности, координации движений, двигательных умений и 

навыков; формирование умения дифференцировать движения по степени мышечных 

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 элементами танцев, танцами, способствующими 

развитию изящных движений, эстетического 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 лексической системности, формирование семантических полей; 

развитие и совершенствование грамматического строя речи, связной речи; коррекция 

недостатков письменной речи (чтения и письма). 

Психокоррекционные занятия: формирование учебной мотивации, стимуляция 

сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; гармонизация 

психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему "Я", 

повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, 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 образовательными потребностями. 
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Мониторинг достижения обучающимися планируемых результатов ПКР 

предполагает: 

проведение специализированного комплексного психолого-педагогического 

обследования каждого обучающегося при переходе на уровень основного общего 

образования (стартовая диагностика в начале обучения в пятом классе), а также не реже 

одного раза в полугодие; 

систематическое осуществление педагогических наблюдений в учебной и внеурочной 

деятельности; 

проведение мониторинга социальной ситуации и условий семейного воспитания 

(проводится в начале обучения в пятом классе, а также не реже одного раза в полугодие); 

изучение мнения о социокультурном развитии обучающихся педагогических 

работников и родителей (законных представителей), а также при взаимодействии с 

общественными организациями, их представителей (проводится при переходе на уровень 

основного общего образования, а также не реже одного раза в полугодие). 

Изучение достижения каждым обучающимся планируемых результатов ПКР 

проводится педагогическими работниками в том числе учителями-логопедами, 

педагогомпсихологом, социальным педагогом, учителями-предметниками, классными 

руководителями. 

В процессе изучения результатов ПКР используются диагностические методики и 

материалы мониторинга, разрабатываемые каждым педагогическим работником 

образовательной организации в соответствии с его функциональными обязанностями, а 

также портфолио достижений обучающегося. 

При оценивании результатов коррекционной работы может использоваться 

накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений 

обучающегося, оценка на основе его портфолио достижений, а также оценка в 

соответствии с критериями, определенными в каждой методике психолого-

педагогического обследования. 

Оценка динамики личностных, метапредметных или иных результатов 

осуществляется в ходе мониторинга успешности освоения АООП НОО для обучающихся 

с ЗПР на основе диагностики, осуществляемой специалистами, и может иметь 

количественно-качественный характер (балльная оценка, уровневая оценка, описание 

динамики речевого развития в речевой карте). 

Решение о достижении обучающимися планируемых результатов ПКР принимает 

ППк образовательной организации на основе анализа материалов комплексного изучения 

каждого обучающегося, разрабатывает рекомендации для дальнейшего обучения. 

В результате осуществления коррекционной программы у обучающихся должен 

быть достигнут уровень сформированности устной и письменной речи, соответствующий 

возрастному уровню, или могут сохраняться минимизированные проявления нарушений 

устной и письменной речи до уровня, позволяющего освоить базовый объем знаний и 

умений обучающихся в области общеобразовательной подготовки. 

 

2.4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Основой для разработки рабочей программы воспитания адаптированной основной 

образовательной программы Школы служит Федеральная рабочая программа воспитания 

для образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные 

программы начального общего образования (далее - Программа). Программа 

основывается на единстве и преемственности образовательного процесса всех уровней 

общего образования, соотносится с рабочими программами воспитания для 

образовательных организаций дошкольного и среднего профессионального образования. 
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Программа предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных 

органов управления образовательной организацией, в том числе советов обучающихся, 

советов родителей (законных представителей); реализуется в единстве урочной и 

внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и другими участниками 

образовательных отношений, социальными институтами воспитания; предусматривает 

приобщение обучающихся с ОВЗ к российским традиционным духовным ценностям, 

включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в 

российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей; 

историческое просвещение, формирование российской культурной и гражданской 

идентичности обучающихся. 

Целевой раздел. 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 

работники образовательной организации, обучающиеся с ОВЗ, их родители (законные 

представители), представители иных организаций, участвующие в реализации 

образовательного процесса. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание 

воспитания обучающихся в образовательной организации определяется содержанием 

российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены 

в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное 

содержание воспитания обучающихся с ОВЗ. Вариативный компонент содержания 

воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, 

традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 

воспитания. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей 

является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины. 

Цель и задачи воспитания обучающихся с ОВЗ. 

Цели воспитания обучающихся с ОВЗ в образовательной организации: 

создать условия для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

формировать у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся с ОВЗ в образовательной организации: усвоение 

ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало 

российское общество (социально значимых знаний); формирование и развитие 

личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения 

полученных знаний; достижение личностных результатов освоения АООП НОО для 

обучающихся с НОДА в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. Личностные 

результаты освоения обучающимися АООП НОО для обучающихся с НОДА включают 

осознание российской гражданской идентичности, сформированность ценностей 

самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к 
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целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность внутренней 

позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и 

жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в Школе планируется и осуществляется на основе 

аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-

деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности 

детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, 

инклюзивности. 

Направления воспитания. 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

образовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 

1) гражданское воспитание: формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 

источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 

государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, 

правовой и политической культуры; 

2) патриотическое воспитание: воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование 

российского национального исторического сознания, российской культурной 

идентичности; 

3) духовно-нравственное воспитание: воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, 

милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к 

памяти предков; 

4) эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

5) физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия: развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

6) трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение 

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в 

российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной 

деятельности; 

7) экологическое воспитание: формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления 

природы, окружающей среды; 

8) ценности научного познания: воспитание стремления к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом 

личностных интересов и общественных потребностей. 

Целевые ориентиры результатов воспитания. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися образовательных 

программ начального общего образования установлены в ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 

результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых 
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должна быть направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием 

воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, 

конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного 

пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание. 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 

Родине - России, 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, образовательной организации, в доступной 

по возрасту социально значимой деятельности. 

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 индивидуальность 

и достоинство каждого человека. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям, уважающий старших. 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных 

народов, вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

3. Эстетическое воспитание. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия. 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, 
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занятия физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие 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 природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических 

норм. 

7. Ценности научного познания. 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о 

науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 

опыта в естественно-научной и гуманитарной областях знания. 

Содержательный раздел. 

Уклад Школы 

Школа № 10 была открыта в г.Рубцовске 1 сентября 1946 г. Здание не сохранилось. 

Школа обслуживала рабочий поселок АТЗ и опытное поле Рубцовское. 

В 1960 году школа № 10 была переведена в микрорайон Сад-город, по улице 

Трудовой. Основой этого района был крупный кирпичный завод, дети работников 

которого и стали в основном учениками школы. В школе было 3 классные комнаты, 

учительская и буфет. В 1966 году ученики и учителя перешли в новое здание школы. 

Традиционными в школе были смотры песни и строя, игры «Зарница», «Орленок», 

соревнования по баскетболу, волейболу, пионерболу, турниры по игре в шашки, шахматы, 

активно работал КИД (клуб интернациональной дружбы), школьный кукольный театр, 

школьный оркестр. Воспитательная работа строилась по трем направлениям: 

патриотическому, спортивному, нравственно – эстетическому. 

В 2004 году в школе №10 образовался первый профильный класс спортивно-

оборонного профиля. 

В 2007 году Администрацией города Рубцовска утверждено Постановление о 

переименовании муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №10» в «Кадетский корпус юных спасателей».  

МБОУ СОШ 10 ККЮС реализует дополнительную общеобразовательную 

программу. Кадеты изучают профильные дисциплины: Основы безопасности 

жизнедеятельности, аварийно-спасательное дело, парашютно-десантная подготовка, 

пожарно-прикладная подготовка, психология делового общения, медицина катастроф, 

хореография, скалолазание. Обучающиеся принимают участие в городских, краевых, 

федеральных соревнованиях по профильным дисциплинам, где занимают призовые места. 

Образовательное учреждение имеет ежегодную наполняемость обучающихся 1000 

и более человек, предоставляя возможность получения качественного образования детям 

всего города: в школе обучаются 15% детей микрорайонов города и 85% собственного 
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микрорайона. Наполняемость классов – от 26 до 32человек. 

Воспитательная работа в МБОУ СОШ 10 ККЮС сложна и многообразна: это 

воспитание в процессе обучения, воспитание в обществе, коллективе и семье; это 

самовоспитание, многообразная воспитательная работа в процессе труда, игры, общения, 

общественной деятельности, самореализации, творчества и самоуправления. 

Особенностью организуемого в МБОУ СОШ 10 ККЮС воспитательного процесса 

является ориентация на патриотическое воспитание и физическое здоровье обучающихся. 

Педагогический коллектив всегда придавал большое значение развитию в школе, в 

микрорайоне физкультуры и спорта, эти традиции продолжаются и сегодня. В ОО 

действует школьный спортивный клуб «БАРС» и военно-спортивный клуб «Спасатель», 

педагоги школы принимают участие в конкурсах, проектах и конференциях, 

направленных на формирование здорового образа жизни обучающихся и воспитание 

патриотизма. 

Миссия воспитательной системы школы – развитие обучающегося как гражданина-

патриота, образованного человека, личность свободную, культурную, гуманную, 

здоровую, способную к саморазвитию. 

Основными традициями воспитания в МБОУ СОШ 10 ККЮС являются:  

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов. 

Коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов. Каждое дело обсуждается, планируется, 

организуется, проводится и анализируется детьми и педагогами. 

Ступени социального роста обучающихся. От пассивного наблюдателя до 

участника, от участника до организатора, от организатора до лидера того или иного дела. 

В школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах. 

Конструктивное межличностное, межклассное и межвозврастное взаимодействие 

обучающихся, а также их социальная активность. В проведении общешкольных дел 

поощряется конструктивное межклассное взаимодействие детей разных возрастов, их 

родителей (законных представителей). 

Ориентация на формирование, создание и активизацию ученического 

самоуправления, как на уровне класса, так и на уровне школе, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений.  

Формирование корпуса классных руководителей, реализующего по отношению к 

обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

том числе и в разрешении конфликтов) функции и т.д. 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. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и обучающихся: 

 приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение законности 

и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, 

а также при нахождении его в образовательной организации; 

 совместное решение личностно и общественно значимых проблем - 

личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития 

школьника, а воспитание - это педагогическая поддержка процесса развития личности 

обучающегося, организация основных совместных дел обучающихся и педагогических 

работников как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

 системно-деятельностная организация воспитания - интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых 

национальных ценностей, системности, целесообразности и не шаблонности воспитания 
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как условия его эффективности; 

 полисубъектность воспитания и социализации - обучающийся включены в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в 

содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки, поэтому деятельность нашего образовательного 

учреждения, всего педагогического коллектива в организации социально-педагогического 

партнерства является ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы 

воспитания и социализации обучающихся в учебной, вне учебной, внешкольной, 

общественно значимой деятельности; 

 событийность - реализация процесса воспитания главным образом через 

создание в школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей, педагогов и 

родителей (законных представителей) яркими и содержательными событиями, общими 

совместными делами как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

 ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на определенный 

идеал, который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и 

самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. Формирование жизненных 

идеалов, помогает найти образы для подражания в рамках гражданско - патриотического 

воспитания, музейной педагогике, что позволяет обучающимся сопоставить свои 

жизненные приоритеты с духовной высотой, героизмом идеала; 

 диалогическое общение - предусматривает его организацию средствами 

равноправного межсубъектного диалога: подростка со сверстниками, родителями 

(законными представителями), педагогами и другими значимыми взрослыми; 

 психологическая комфортная среда - ориентир на создание в 

образовательной организации для каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций, и 

доверительных отношений, конструктивного взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; 

 следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, вне 

учебной и внешкольной деятельности наполняется примерами нравственного поведения, 

особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример 

учителя, его внешний вид, культура общения и т. д; 

Программа охватывает содержание и формы работы в 1-4 классах школы, таким 

образом, можно по-настоящему обеспечить преемственность в работе на разных 

возрастных этапах, избежать повторов и усилить именно то содержание, которое 

актуально для конкретной группы учащихся, выделить те формы работы, которые в 

наибольшей степени отвечают особенностям определенного возраста. 

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: 

семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных российских 

религиозных объединений.  

На протяжении многих лет МБОУ СОШ 10 ККЮС взаимодействует с 

учреждениями, организациями, социальное партнерство с которыми позволяет выстроить 

единое информационно-образовательное пространство, способствующее разностороннему 

развитию личности:  

• МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики»;   

• ОГИБДД МО МВД России «Рубцовский»;  

• МБУ ДО «Станция туризма и экскурсий» г. Рубцовска;   

• МБУ ДО ЦВР Центр внешкольной работы «Малая Академия»; 

• КГБУ «Рубцовский центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей»;  

• КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения города 

Рубцовска» МБУК «Рубцовский драматический театр»; 
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• АГБУЗ «Алтайский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИДом и 

инфекционными заболеваниями»; 

• МУК «Краеведческий музей»; 

• МБУК «Библиотечная информационная система»; 

• МБУ ДО «ДЮЦ»; 

• КРЦ «Жемчужина». 

1. Урочная деятельность. 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, 

аудиторных занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) может 

предусматривать: 

максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на 

основе исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, 

заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, 

модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении 

воспитательных задач уроков, занятий; 

включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, 

целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в 

учебной деятельности; 

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего 

мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, 

лицам; 

применение интерактивных форм учебной работы - интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, 

которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию 

критического мышления; 

побуждение обучающихся с ОВЗ соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу образовательной 

организации, установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 

планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 

направленности. 

2. Внеурочная деятельность. 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках 

выбранных ими курсов, занятий: 

курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско-

патриотической, военно-патриотической, краеведческой, историко-культурной 

направленности; 

курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам 

народов России, основам духовно-нравственной культуры народов России, духовно-
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историческому краеведению; 

курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской 

направленности; 

курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; 

курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и 

жанров; 

курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; 

курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности. 

3. Классное руководство. 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида 

педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач 

воспитания и социализации обучающихся, может предусматривать (указываются 

конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организации или запланированные): 

планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической 

направленности; 

инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в 

общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их 

подготовке, проведении и анализе; 

организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся 

совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, 

способностями, давать возможности для самореализации, устанавливать и укреплять 

доверительные отношения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения; 

сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, 

внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней 

рождения обучающихся, классные вечера; 

выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в 

выработке таких правил поведения в образовательной организации; 

изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения за 

их поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с 

родителями (законными представителями), учителями, а также (при необходимости) со 

школьным психологом; 

доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, 

успеваемость), совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся 

через частные беседы, индивидуально и вместе с их родителями (законными 

представителями), с другими обучающимися класса; 

индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в 

которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение 

и (или) разрешение конфликтов между учителями и обучающимися с ОВЗ; 

проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграции 

воспитательных влияний педагогических работников на обучающихся, привлечение 

учителей-предметников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше 

узнавать и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, 

участвовать в родительских собраниях класса; 

организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование 

родителей (законных представителей) об успехах и проблемах обучающихся, их 

положении в классе, жизни класса в целом, помощь родителям (законным 

представителям) и иным членам семьи в отношениях с учителями, администрацией; 
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создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в 

решении вопросов воспитания и обучения в классе, образовательной организации; 

привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 

организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и образовательной 

организации; 

проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других. 

4. Основные школьные дела. 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел может 

предусматривать: 

общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные) мероприятия, связанные с общероссийскими, 

региональными праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы; 

участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, 

мире; 

торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных 

статусов в образовательной организации, обществе; 

церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и 

педагогических работников за участие в жизни образовательной организации, достижения 

в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие образовательной организации, 

своей местности; 

социальные проекты в образовательной организации, совместно разрабатываемые 

и реализуемые обучающимися и педагогическими работниками, в том числе с участием 

социальных партнёров, комплексы дел благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и другой направленности; 

проводимые для жителей поселения, своей местности и организуемые совместно с 

семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, 

значимыми событиями для жителей поселения; 

разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя 

комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-

краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и другое 

направленности; 

вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных 

ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за 

приглашение и встречу гостей), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, 

проведения, анализа общешкольных дел; 

наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, 

анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных 

возрастов, с педагогическими работниками и другими взрослыми. 

5. Внешкольные мероприятия. 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий может 

предусматривать: 

общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнёрами образовательной организации; 

внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогическими работниками по изучаемым в образовательной 

организации учебным предметам, курсам, модулям; 

экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на 

предприятие и другое), организуемые в классах классными руководителями, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к 

планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 
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литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 

экспедиции, слёты и другие, организуемые педагогическими работниками, 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 другого; 

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. 

6. Организация предметно-пространственной среды. 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

может предусматривать совместную деятельность педагогических работников, 

обучающихся, других участников образовательных отношений по её созданию, 

поддержанию, использованию в воспитательном процессе: 

оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в образовательную 

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 образовательной 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 образовательной организации или на 

прилегающей территории для общественно-гражданского 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 педагогических 

работников и обучающихся и другое; 

разработку и популяризацию символики образовательной организации (эмблема, 

флаг, логотип, элементы костюма обучающихся), используемой как повседневно, так и в 

торжественные моменты; 

подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, 
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знакомящих с работами друг друга; 

поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

образовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение 

территории при образовательной организации; 

разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, 

спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, родители (законные представители), 

педагогические работники могут выставлять для общего использования свои книги, брать 

для чтения другие; 

деятельность классных руководителей и других педагогических работников вместе 

с обучающимися с ОВЗ, их родителями (законными представителями) 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 другое), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 

традициях, укладе образовательной организации, актуальных вопросах профилактики и 

безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

7. Взаимодействие с родителями (законными представителями). 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся может предусматривать: 

создание и деятельность в образовательной организации, в классах 

представительных органов родительского сообщества (родительского комитета 

образовательной организации, классов), участвующих в обсуждении и решении вопросов 

воспитания и обучения, деятельность представителей родительского сообщества в 

Управляющем совете образовательной организации; 

тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские 

собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогических 

работников, условий обучения и воспитания; 

родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать 

уроки и внеурочные занятия; 

проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей 

(законных представителей), на которых они могут получать советы по вопросам 

воспитания, консультации психологов, врачей, социальных работников, обмениваться 

опытом; 

участие родителей (законных представителей) в ППк в случаях, предусмотренных 

нормативными документами о ППк в образовательной организации в соответствии с 

порядком привлечения родителей (законных представителей); 

привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению 

классных и общешкольных мероприятий; 

при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения 

родителей (законных представителей), приёмных детей целевое взаимодействие с их 

законными представителями. 

8. Самоуправление. 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в 

образовательной организации может предусматривать: 

организацию и деятельность органов ученического самоуправления, избранных 

обучающимися; 

представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в 
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процессе управления образовательной организацией; 

защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав 

обучающихся; 

участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, 

обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, в анализе воспитательной деятельности в образовательной 

организации. 

9. Профилактика и безопасность. 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в образовательной 

организации может предусматривать: 

организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 

образовательной организации эффективной профилактической среды обеспечения 

безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп 

риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и 

другое); 

проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска 

силами педагогического коллектива и с привлечением специалистов из других 

организаций; 

разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу 

как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию 

межведомственного взаимодействия; 

вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в образовательной 

организации и в социокультурном окружении с педагогическими работниками, 

родителями (законными представителями), социальными партнёрами (антинаркотические, 

антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные детские и молодёжные 

объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в 

цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, 

противопожарной безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской 

безопасности, гражданской обороне); 

организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 

профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению, - познания (путешествия), испытания себя 

(походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе 

профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, художественной и другое); 

предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в образовательной организации групп обучающихся, 

оставивших обучение, с агрессивным поведением и другое; 

профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 

запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и другие). 

10. Социальное партнёрство. 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства может 

предусматривать: 

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 
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дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественные 

мероприятия и другие); 

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 дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских) с представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных 

проблем, касающихся жизни образовательной организации, муниципального образования, 

региона, страны; 

реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, 

педагогическими работниками с организациями-партнёрами благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности, ориентированных на 

воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное 

воздействие на социальное окружение. 

11. Профориентация. 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы 

образовательной организации может предусматривать: 

проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), 

расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях 

разной профессиональной деятельности; 

экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы; 

организацию на базе детского лагеря при образовательной организации 

профориентационных смен с участием экспертов в области профориентации, где 

обучающиеся могут познакомиться с профессиями, получить представление об их 

специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развить соответствующие 

навыки; 

совместное с педагогическими работниками изучение обучающимися Интернет-

ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям 

профессионального образования; 

индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных 

индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе 

ими будущей профессии; 

освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, 

включённых в обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента 

участников образовательных отношений, внеурочной деятельности, дополнительного 

образования. 

Организационный раздел. 

Кадровое обеспечение 

В школе сформирован стабильный состав. Все педагоги — специалисты с большим 

опытом педагогической деятельности. Профессионализм педагогических и 

управленческих кадров имеет решающую роль в достижении главного результата – 

качественного и результативного воспитания. 

МБОУ СОШ 10 ККЮС располагает высоким кадровым потенциалом. В штат 

педагогических работников входят педагог-психолог, социальный педагог, учитель-
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логопед, педагоги дополнительного образования, педагог-организатор, введена ставка 

советника директора по воспитанию и взаимодействию с общественными организациями. 

В школе запланированы и проводятся мероприятия, направленные на повышение 

квалификации педагогов в сфере воспитания, организацию научно-методической 

поддержки и сопровождения педагогов с учетом планируемых потребностей 

образовательной системы ОО и имеющихся у самих педагогов интересов. 

Педагоги регулярно повышают педагогическое мастерство через: 

 курсы повышения квалификации; 

 регулярное проведение и участие в семинарах, вебинарах, научно-

практических конференциях; 

 изучение научно-методической литературы; 

 знакомство с передовыми научными разработками и российским опытом.  

Ведется работа школьного методического объединения классных руководителей. 

Осуществляется психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ, 

детей и подростков с трудностями в обучении и адаптации, несовершеннолетних, 

состоящих на учете в органах системы профилактики.  

К организации и реализации воспитательного процесса привлекаются социальные 

партнеры (библиотеки, театры, музыкальные и художественные школы, музеи, СЮТУР, 

ЦВР «Малая академия»). 

Нормативно-методическое обеспечение 

Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

осуществляется на основании следующих локальных актов: 

 Устав МБОУ СОШ 10 ККЮС. 

 Учебный план МБОУ СОШ 10 ККЮС. 

 Рабочая программа воспитания как часть основной образовательной 

программы. 

 Рабочие программы педагогов. 

 Программы курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования. 

 Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности. 

 Локальные документы регламентирующие воспитательную деятельность в 

школе. 

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

В МБОУ СОШ 10 ККЮС созданы условия воспитания для категорий 

обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: дети с инвалидностью, с 

ОВЗ, из социально уязвимых групп (дети из семей мигрантов, дети- билингвы и др.), 

одарённые дети, дети с отклоняющимся поведением: 

 создание целостной системы поддержки, основанной на экологическом 

подходе, объединяющей детей, родителей (законных представителей) и педагогов, 

делающей акцент на возможностях, а не на ограничениях детей; 

 выявление и развитие способностей и одаренности обучающихся имеющих 

особые образовательные потребности через систему внеурочной деятельности, секций, и 

кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной 

практики;  

 включения детей с особыми образовательными потребностями в доступные 

им интеллектуальные и творческие соревнования, научно-техническое творчество и 

проектно-исследовательскую деятельность; 

 вовлечение родителей (законных представителей) обучающихся с особыми 

образовательными потребностями в учебно-воспитательный процесс. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 



410 
 

потребностями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в 

общеобразовательной организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям 

со стороны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями педагоги МБОУ СОШ 10 ККЮС ориентированы на: 

 формирование личности ребенка с особыми образовательными 

потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) 

психическому состоянию методов воспитания; 

 создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с 

использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, 

организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-

логопедов, учителей-дефектологов; 

 личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать 

их в совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной 

жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на 

принципах:  

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся);  

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу школы, качеству 

воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации;  

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур);  

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать 

индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не получившими 

награды);   

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, 

самих обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического 

самоуправления), сторонних организаций, их статусных представителей;  

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, 

самих обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического 

самоуправления), сторонних организаций, их статусных представителей; 
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 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности: вручение грамот, благодарностей, похвальных листов, 

индивидуальные и групповые рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио отражает деятельность обучающихся при её организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 

представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 

символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 

достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, 

фотографии призов, фото изделий, работ и другого, участвовавшего в конкурсах). Кроме 

индивидуального портфолио возможно ведение портфолио класса. 

 Рейтинги формируются через размещение имен (фамилий) обучающихся или 

названий (номеров) групп обучающихся, классов в последовательности, определяемой их 

успешностью, достижениями. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов) может 

заключаться в материальной поддержке проведения в образовательной организации 

воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных 

форм совместной деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной 

поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и 

их деятельности. 

Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение благотворителей, в 

том числе из социальных партнёров, их статус, акции, деятельность соответствуют укладу 

МБОУ СОШ 10 ККЮС, цели, задачам, традициям воспитания, обсуждаются с 

представителями родительского сообщества во избежание деструктивного воздействия на 

взаимоотношения в МБОУ СОШ 10 ККЮС. 

Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса в МБОУ СОШ 10 ККЮС осуществляется в 

соответствии с целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными 

результатами обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, установленными ФГОС НОО.  

Основным методом анализа воспитательного процесса в МБОУ СОШ 10 ККЮС 

является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных 

проблем и последующего их решения, с привлечением (при необходимости) внешних 

экспертов, специалистов. Планирование анализа воспитательного процесса включается в 

календарный план воспитательной работы.  

Основные принципы самоанализа воспитательной работы в МБОУ СОШ 10 

ККЮС: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение 

прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение 

уклада образовательной организации, содержание и разнообразие деятельности, стиль 

общения, отношений между педагогическими работниками, обучающимися и родителями 

(законными представителями); 

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, 

умелого планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными 

партнёрами); 
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 распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие – это результат 

как организованного социального воспитания, в котором образовательная организация 

участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной социализации, и 

саморазвития. 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся 

При анализе воспитательной работы МБОУ СОШ 10 ККЮС, критерием является 

динамика личностного развития обучающихся в каждом классе. Анализ проводится 

классными руководителями вместе с заместителем директора по воспитательной работе, 

советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом с 

последующим обсуждением результатов на методическом объединении классных 

руководителей или педагогическом совете. Основным способом получения информации о 

результатах воспитания, саморазвития, социализации обучающихся является 

педагогическое наблюдение.   

Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах:  

 какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось 

решить за прошедший учебный год;  

 какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему;  

 какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать 

педагогическому коллективу.  

Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется анализ состояния совместной 

деятельности обучающихся и взрослых, является наличие интересной, событийно 

насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе, советника 

директора по воспитанию и взаимодействию с общественными организациями, 

педагогом-психологом, социальным педагогом, классными руководителями с 

привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, 

представителями ученического самоуправления. 

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников являются анкетирования и 

беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками, представителями ученического самоуправления. 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных 

руководителей или педагогическом совете. Определяется качественная сторона 

воспитательной работы:   

 реализация воспитательного потенциала урочной деятельности;  

 внеурочная деятельность обучающихся;  

 деятельность классных руководителей и их классов;  

 проводимые общешкольные основные дела, мероприятия;  

 мероприятия вне школы;  

 создание и поддержка предметно-пространственной среды;  

 взаимодействие с родительским сообществом;  

 деятельность ученического самоуправления;  

 деятельность по профилактике и безопасности;  

 реализация потенциала социального партнёрства;  

 деятельность по профориентации обучающихся;  

 волонтерство.  

Критерием, состояния совместной деятельности обучающихся и взрослых, 

является наличие интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности обучающихся и взрослых. Основные направления анализа 
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организуемого воспитательного процесса в МБОУ СОШ 10 ККЮС представлены в 

таблице. 

Показатели качества 

реализации Программы 

воспитания 

Методы мониторинга/ 

оценочный инструментарий 

Ответственные за 

мониторинг 

Качество проводимых 

общешкольных ключевых 

дел  

Анализ количества 

организованных 

мероприятий в рамках 

реализации Программы, в 

том числе экскурсий, 

походов / Анкетирование 

обучающихся   

Заместитель директора по 

ВР Классные 

руководители  

Удовлетворенность 
участников  

образовательных 

отношений воспитательным 

потенциалом мероприятий  

Анализ удовлетворенность 

через анкетирование и лист 

рефлексии  

Заместитель директора по 

ВР Классные 

руководители  

Качество совместной 

деятельности классных 

руководителей и их классов  

Диагностика классных 
коллективов/ Методика  

А.Н. Лутошкина  

Заместитель директора по 

ВР Классные 

руководители  

Разнообразие форм и 
методов работы, 
используемые классным 
руководителем  

Аудит классных часов и 

классных мероприятий/ 

Применение инновационных 

технологий, электронных 

ресурсов в воспитательном 

процессе   

Заместитель директора по 

ВР  

  

Качество организуемой 

внеурочной деятельности  

Анализ удовлетворенности 

участников 

образовательных 

отношений перечнем и 

качеством организации 

внеурочной 

деятельности/ 

Анкетирование родителей 
(законных представителей), 
анкетирование обучающихся 
Мониторинг заявлений на 

курсы внеурочной 

деятельности и кружки 

дополнительного 

образования (доля 

обучающихся охваченных 

образовательными 

программами внеурочной 

деятельности, программами 

дополнительного 

образования, в общей 

численности 

Заместитель директора по 

ВР Классные 

руководители  

Качество реализации 

личностно развивающего 

потенциала школьных 

Анализ динамики 

результатов поведения и 

активности учащихся на 

Заместитель директора по 

ВР  

Заместители директора по  
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уроков  уроках  УВР  

  

Качество существующего в  

школе детского 

самоуправления  

Анализ динамики 

продуктивной активности 

обучающихся в  

жизнедеятельности класса  

(школы)  

Доля обучающихся 

вовлеченных в работу 

органов ученического 

самоуправления от общего 

числа обучающихся  

(процент)  

Заместитель директора по 

ВР Классные 

руководители  

Качество 

профориентационной 

работы  

 Мониторинг участия доля 

обучающихся, 

вовлеченных в 

профориентационную 

работу с применением 

информационных 

технологий и порталов 

«Билет в будущее», 

«Проектория» (процент)  

Заместитель директора по 

ВР Классные 

руководители  

Качество взаимодействия  

школы и семей 

обучающихся  

Анализ динамики охвата 

участия родителей в 

мероприятиях/ Аудит 

количества и  

результативности 

проведенных совместных 

мероприятий  

Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители  

Качество воспитательной 

работы классных 

руководителей  

Анализ воспитательной 

работы класса/ Портфолио 

классного руководителя  

Заместитель директора по 

ВР  

  

Сформированность 

нравственного потенциала 

личности учащегося  

Анализ личностных 

результатов обучающихся. 

Охват обучающихся, 

участвующих в 

волонтерской и социально 

значимой деятельности 

Анализ уровня 

воспитанности 

обучающихся/  

Методика Н.П. Капустина 

Методика М.И. Шиловой  

Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители  

Педагог-психолог  

  

Сформированность 

физического потенциала 

личности  

Анализ состояние здоровья 

обучающихся/  

Анкета «Ваше отношение к 

вредным привычкам» 

Заполнение таблицы по 

физическим данным 

Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители  

Педагог-психолог  
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обучающихся  

Сформированность 

общешкольного коллектива 

 

 

 

 

Анализ социальной 

активности обучающихся 

Анализ уровня 

толерантности/  

Методика М.А. Рожкова 

Методика «Индекс 

толерантности». Анкета 

«Уровень 

толерантности»  

Методика А.Н. Лутошкина  

Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители  

Педагог-психолог 

Удовлетворенность 

учащихся, родителей и 

педагогов 

жизнедеятельностью в 

школе  

Анализ удовлетворенности 

учебно-воспитательным 

процессам всех участников 

образовательных отношений/  

Анкета «Комфортность в 

школе»  

Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители  

Сформированность 

коммуникативного 

потенциала личности 

учащегося  

Анализ сформированности 

коммуникативной культуры 

учащихся.  Анализ уровня 

тревожности/ Анкета 

«Отношение учащихся к 

школе, себе и другим  

Анкета «Уровень 

тревожности»  

Заместитель директора по  

ВР  

Педагог-психолог  

Классные руководители  

Сформированность 

познавательного потенциала 

личности  

Анализ уровня учебной 

мотивации/  

Анкета «Учебная 

мотивация»  

Заместитель директора по  

ВР  

Педагог-психолог  

Таблица. Мониторинг воспитательной работы 

 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 

которых предстоит работать педагогическому коллективу. Самоанализ оформляется в 

виде отчёта, составляемого заместителем директора по воспитательной работе (совместно 

с советником директора по воспитанию и взаимодействию с общественными 

организациями.) в конце учебного года, рассматривается и утверждается педагогическим 

советом, методическим объединением классных руководителей или другим 

коллегиальным органом управления в общеобразовательной организации. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Федеральный учебный план в ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) 

фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Федеральный учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации 
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образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов 

его реализации. 

Федеральный учебный план должен, обеспечивать введение в действие и 

реализацию требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, которые предусмотрены 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

В федеральном учебном плане представлены семь предметных областей и 

коррекционно-развивающая область. Содержание учебных предметов, входящих в состав 

каждой предметной области, обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР. Коррекционно-

развивающая область включена в структуру учебного плана с целью коррекции 

недостатков психофизического развития обучающихся. 

Федеральный учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть АООП НОО составляет 80%, а часть, формируемая 

участниками образовательного процесса, - 20% от общего объема АООП НОО. 

Обязательная часть федерального учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во 

всех имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, 

реализующих АООП НОО, и учебное время, отводимое на их изучение по годам 

обучения. 

Обязательная часть федерального учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

образования обучающихся с ЗПР: 

формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 

социальное окружение; 

готовность обучающихся к продолжению образования на уровне основного общего 

образования; 

формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Школа самостоятельна в осуществлении образовательного процесса, в выборе 

видов деятельности по каждому предмету (предметно-практическая деятельность, 

экскурсии). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося. На первом и втором годах обучения эта часть отсутствует. Время, 

отводимое на данную часть, внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся может быть использовано: 

на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; 

на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и необходимую коррекцию 

недостатков в психическом и (или) физическом развитии; 

на введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных 

предметов (например: элементарная компьютерная грамотность); 

на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, 

в том числе этнокультурные (например: история и культура родного края). 
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Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной 

образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями. 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). Организация 

занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательной организации. 

Выбор направлений внеурочной деятельности определяется Школой. 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, является обязательной частью внеурочной деятельности и 

представлено фронтальными и индивидуальными коррекционно-развивающими 

занятиями (логопедическими и психокоррекционными) и ритмикой, направленными на 

коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в современных 

жизненных условиях. Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и 

групповых занятий, их количественное соотношение, содержание может осуществляться 

Школой  самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с ЗПР 

на основании рекомендаций ПМПК и ИПРА. Коррекционно-развивающие курсы могут 

проводиться в индивидуальной и групповой форме. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию АООП НОО. 

Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется 

следующим образом: недельная нагрузка не более 10 часов, из них не менее 5 часов 

отводится на проведение коррекционных занятий (пункт 3.4.16 Санитарно-

эпидемиологических требований). 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП НОО 

определяет образовательная организация. 

Для развития потенциала тех обучающихся с ЗПР, которые в силу особенностей 

психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных 

предметов, могут разрабатываться с участием их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные 

учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, формы образования). 

Федеральный учебный план обеспечивает, а также возможность их изучения, и 

устанавливает количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) 

обучения. 

Для уровня начального общего образования обучающихся с ЗПР в ФАОП НОО для 

обучающихся с ОВЗ представлены два варианта учебного плана: 

вариант 1 - для образовательных организаций, в которых обучение ведётся на 

русском языке; 

вариант 2 - для образовательных организаций, в которых обучение ведётся на 

русском языке, но наряду с ним изучается один из языков народов России. 

Школой реализуется вариант 1 учебного плана. 
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Предметные области 

 

Классы Количество часов в неделю Всего 

Учебные предметы 1 1 

доп. 

2 3 4  

Русский язык и 

литературное чтение 

 

Русский язык 5 5 5 4 4 23 

Литературное чтение 4 4 4 4 3 19 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

- - - 1 1 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - - 1 1 

Искусство 

 

Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая культура Физическая 

культура 
(Адаптивная 

физическая 

культура) 

3 3 3 3 3 15 

Итого 21 21 21 21 21 105 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 

- - 2 2 2 6 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-

дневной учебной неделе) 

21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-

развивающую область): 

10 10 10 10 10 50 

коррекционно-развивающая область 7 7 7 7 7 35 

коррекционно-развивающие занятия 6 6 6 6 6 30 

ритмика 1 1 1 1 1 5 

направления внеурочной деятельности 3 3 3 3 3 15 

Всего 31 31 33 33 33 161 

Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.2) обучающимися с ЗПР составляют 5 лет. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения - 5 дней. 

Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся с ЗПР. Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного года составляет 34 недели, на первом и втором годах 

обучения - 33 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся на первом и 

втором годах обучения устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы. 

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. При определении 

продолжительности занятий на первом и втором годах обучения используется 

"ступенчатый" режим обучения: в первом полугодии (в сентябре-октябре - по 3 урока в 

день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; в январе-

мае - по 4 урока по 40 минут каждый). 

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов "Русский язык", 

"Литературное чтение" и "Родной язык и литературное чтение" может корректироваться в 

рамках предметной области "Русский язык и литературное чтение" с учетом 

психофизических особенностей обучающихся с ЗПР. 

В предметную область "Русский язык и литературное чтение" введен учебный 

предмет "Иностранный язык", в результате изучения которого у обучающихся с ЗПР 

будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости иностранного 

языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся с ЗПР 
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приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других 

народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. Изучение 

учебного предмета "Иностранный язык" начинается со 3-го класса. На его изучение 

отводится 1 час в неделю. При проведении занятий по предмету "Иностранный язык" 

класс делится на две группы. 

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными), направленными на коррекцию недостатков психофизического 

развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях, а также групповыми занятиями 

по ритмике, направленными на коррекцию отклонений в развитии моторной деятельности 

обучающихся, развитие пространственных представлений, координации движений и 

улучшения осанки обучающихся. Количество часов в неделю указывается на одного 

учащегося. Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во 

внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 минут, на 

групповые занятия - до 40 минут. 

Количество часов, отводимых в неделю на занятия внеурочной деятельностью, 

составляет не более 10 часов (в том числе не менее 5 часов в неделю на коррекционно-

образовательную область в течение всего срока обучения на уровне начального общего 

образования) (пункт 3.4.16. Санитарно-эпидемиологических требований). 

В учебном плане количество часов в неделю на коррекционно-развивающие курсы 

указано на одного обучающегося. 

При реализации данной АООП НОО ЗПР созданы специальные условия, 

обеспечивающие освоение обучающимися содержания образовательной программы в 

полном объеме с учетом их особых образовательных потребностей и особенностей 

здоровья. 

 

 

3.2. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным 

четвертям. Урочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья организуется по 5-дневной учебной неделе, в субботу возможна организация и 

проведение занятий в рамках внеурочной деятельности. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1 дополнительном и 1 классе - 33 недели. 

С целью профилактики переутомления в федеральном календарном учебном 

графике предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней. 

Продолжительность учебных четвертей составляет: 1 четверть - 8 учебных недель 

(для 1 - 4 классов); 2 четверть - 8 учебных недель (для 1 - 4 классов); 3 четверть - 10 

учебных недель (для 2-4 классов), 9 учебных недель (для 1 классов и 1 дополнительных 

классов); 4 четверть - 8 учебных недель (для 1 - 4 классов). 

Продолжительность каникул составляет: 

по окончании 1 четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 -4 

классов); 

по окончании 2 четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 -4 

классов); 

дополнительные каникулы - 9 календарных дней (для 1 классов и 1 

дополнительных классов); 

по окончании 3 четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 -4 

классов); 
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по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель. 

Продолжительность урока не должна превышать 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 2 или 3 урока) - 20-30 минут. Вместо одной большой перемены 

допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая.  

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 

должна составлять не менее 20-30 минут. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

Гигиеническими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся 1-х классов и 1-х дополнительных - не должен превышать 4 

уроков и один раз в неделю - 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за 

счет урока физической культуры. 

Обучение в 1 классе и 1 дополнительном классе осуществляется с соблюдением 

следующих требований: 

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену, обучение в первом полугодии: в сентябре-октябре - по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе-мае - по 4 

урока в день по 40 минут каждый; 

в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не 

менее 40 минут; 

предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти. Возможна организация дополнительных каникул независимо от четвертей 

(триместров). 

Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 19 часов. 

Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования 

планируют на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом 

факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком необходимо 

организовывать перерыв продолжительностью не менее 20 минут. 

Календарный учебный график Школы составляется с учётом мнений участников 

образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, плановых 

мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования 

для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

 

3.3. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 
Календарный план воспитательной работы (далее - план) разрабатывается в 

свободной форме с указанием: содержания дел, событий, мероприятий; участвующих 

классов или иных групп обучающихся; сроков, в том числе сроков подготовки; 

ответственных лиц. 

План обновляется ежегодно к началу очередного учебного года. 

При разработке плана учитываются: индивидуальные планы классных 

руководителей; рабочие программы учителей по изучаемым в образовательной 

организации учебным предметам, курсам, модулям; план, рабочие программы учебных 

курсов, занятий внеурочной деятельности; планы органов самоуправления в 

образовательной организации, ученического самоуправления, взаимодействия с 
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социальными партнерами согласно договорам, соглашениям с ними; планы работы 

психологической службы или педагога-психолога, социальных педагогов и другая 

документация, которая должна соответствовать содержанию плана. 

План может разрабатываться один для всей Школы. 

План построен по основным направлениям воспитания и по календарным 

периодам: месяцам. 

Планирование дел, событий, мероприятий по классному руководству 

осуществляется по индивидуальным планам классных руководителей, по учебной 

деятельности - по индивидуальным планам работы учителей-предметников с учётом их 

рабочих программ по учебным предметам, курсам, модулям, форм и видов 

воспитательной деятельности. 

Календарный план воспитательной работы организации на учебный год 

 Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

 1. Урочная деятельность 

 ...    

 2. Внеурочная деятельность 

 ...    

 3. Классное руководство 

 ...    

 4. Основные школьные дела 

 ...    

 5. Внешкольные мероприятия 

 ...    

 6. Организация предметно-пространственной среды 

 ...    

 7. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

 ...    

 8. Самоуправление 

 ....    

 9. Профилактика и безопасность 

 ...    

 10. Социальное партнёрство 

 ...    

 11. Профориентация 

 ...    

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 

календарном плане воспитательной работы. 

Перечень дополняется и актуализируется ежегодно в соответствии с памятными 

датами, юбилеями общероссийского, регионального, местного значения, памятными 

датами образовательной организации. 

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: 
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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. 

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 вгуста: День воинской славы России. 

 

3.4. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ АООП НОО В 

СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС НОО ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ 

 
В целях реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР Вариант 7.2. Школой 

проведена работа по обеспечению специальных условий, способствующих созданию 

комфортной коррекционноразвивающей образовательной среды для учащихся с ЗПР, 

построенной с учётом их особых образовательных потребностей, которая позволит 

обеспечивать высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для учащихся, их родителей (законных представителей), духовно-
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нравственное развитие учащихся, гарантировать охрану и укрепление физического, 

психического и социального здоровьяучащихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ОВЗ 

представляют собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для 

реализации АООП НОО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. 

Интегративным результатом реализации указанных требований является создание 

комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с ОВЗ, 

построенной с учетом их особых образовательных потребностей, которая обеспечивает 

высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей), духовно-нравственное 

(нравственное) развитие обучающихся, гарантирует охрану и укрепление физического, 

психического и социального здоровья обучающихся. 

Школа создает условия для реализации АООП НОО, обеспечивающие: 

возможность достижения планируемых результатов освоения обучающимися с 

ОВЗ АООП НОО; 

выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе с 

использованием возможностей организаций дополнительного образования; 

учета особых образовательных потребностей - общих для всех обучающихся с ОВЗ 

и специфических для отдельных групп; 

расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся, в том числе 

со сверстниками, не имеющими ограничений здоровья; 

участия педагогических работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся и общественности в разработке АООП НОО, проектировании и развитии 

социальной среды внутри организации, а также в формировании и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

поддержки родителей (законных представителей) в воспитании обучающихся, 

охране и укреплении их здоровья, в вовлечении семей непосредственно в 

образовательную деятельность; 

эффективного использования времени, отведенного на реализацию обязательной 

части АООП НОО и части, формируемой участниками образовательных отношений, в 

соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), 

спецификой деятельности организации и с учетом особенностей субъекта Российской 

Федерации; 

использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, в том числе информационно-коммуникативных технологий; 

обновления содержания АООП НОО, а также методик и технологий ее реализации 

в соответствии с динамикой развития системы образования с учетом запросов и 

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), а также 

особенностей субъекта Российской Федерации; 

эффективного управления организацией с использованием информационно-

коммуникационных технологий, а также современных механизмов финансирования. 

Кадровые условия реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

включает: 

характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

 писание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их 

функциональных обязанностей; 

 описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников; 

 описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. 

Кадровое обеспечение 
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Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 

Школы. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательного учреждения, служат квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»). 

Образовательное учреждение укомплектовано медицинскими работниками, 

работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Уровень квалификации педагогических работников Школы соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности и 

квалификационной категории. 

Реализацию Варианта 7.2 АООП НОО для обучающихся с ЗПР в соответствии со 

штатным расписанием Школы осуществляют следующие педагогические работники: 

учитель-логопед, педагог-психолог, педагог дополнительного образования, учитель 

начальных классов, учитель музыки, учитель изобразительного искусства, учитель 

физической культуры. 

Учитель-логопед – должен иметь высшее профессиональное педагогическое 

образование в области логопедии: 

по специальности «Логопедия» с получением квалификации «Учитель-логопед»; 

по направлению «Специальное (дефектологическое) образование», профиль 

подготовки «Логопедия» (квалификация/степень – бакалавр), либо по магистерской 

программе соответствующего направления (квалификация/степень – магистр);  

по направлению «Педагогика», профиль подготовки «Коррекционная педагогика и 

специальная психология» (квалификация/степень – бакалавр), либо по направлению 

«Педагогика», магистерская программа «Специальное педагогическое образование» 

(квалификация/степень – магистр). 

Лица, имеющие высшее профессиональное педагогическое образование по другим 

специальностям, направлениям, профилям подготовки для реализации программы 

коррекционной работы должны пройти профессиональную переподготовку в области 

логопедии с получением диплома о профессиональной переподготовке установленного 

образца. 

Педагогические работники – учитель начальных классов, учитель музыки, учитель 

рисования, учитель физической культуры, учитель иностранного языка, воспитатель, 

педагог-психолог, социальный педагог, педагог дополнительного образования, 

педагогорганизатор – наряду со средним или высшим профессиональным педагогическим 

образованием по соответствующему занимаемой должности направлению (профилю, 

квалификации) подготовки должны иметь удостоверение о повышении квалификации в 

области инклюзивного образования установленного образца. 

Руководящие работники (административный персонал) – наряду со средним или 

высшим профессиональным педагогическим образованием должны иметь удостоверение 

о повышении квалификации в области инклюзивного образования установленного 

образца. 

Должность: социальный педагог. 

Должностные обязанности: осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и социальной защите личности в учреждениях, организациях и по 

месту жительства обучающихся. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по направлениям подготовки «Образование и 
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педагогика», «Социальная педагогика» без предъявления требований к стажу работы, 

должен иметь удостоверение о повышении квалификации в области инклюзивного 

образования установленного образца. 

Должность: педагог-психолог. 

Должностные обязанности: осуществляет профессиональную деятельность, 

направленную на сохранение психического, соматического и социального благополучия 

обучающихся. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Педагогика и 

психология» без предъявления требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

дополнительное профессиональное образование по направлению подготовки «Педагогика 

и психология» без предъявления требований к стажу работы, должен иметь удостоверение 

о повышении квалификации в области инклюзивного образования установленного 

образца. 

Должность: педагог дополнительного образования. 

Должностные обязанности: осуществляет дополнительное образование 

обучающихся в соответствии с образовательной программой, развивает их разнообразную 

творческую деятельность. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, 

секции, студии, клубного и иного детского объединения, без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по направлению 

«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы, должен иметь 

удостоверение о повышении квалификации в области инклюзивного образования 

установленного образца. 

Должность: библиотекарь. 

Должностные обязанности: обеспечивает доступ обучающихся к информационным 

ресурсам, участвует в их духовно-нравственном воспитании, профориентации и 

социализации, содействует формированию информационной компетентности 

обучающихся. 

Требования к уровню квалификации: высшее или среднее профессиональное 

образование по специальности «Библиотечно-информационная деятельность». 

Должность: бухгалтер. 

Должностные обязанности: выполняет работу по ведению бухгалтерского учёта 

имущества, обязательств и хозяйственных операций. 

Требования к уровню квалификации: бухгалтер II категории: высшее 

профессиональное (экономическое) образование без предъявления требований к стажу 

работы или среднее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в 

должности бухгалтера не менее 3 лет; бухгалтер: среднее профессиональное 

(экономическое) образование без предъявления требований к стажу работы или 

специальная подготовка по установленной программе и стаж работы по учёту и контролю 

не менее 3 лет. 

При необходимости в процессе реализации АООП НОО для обучающихся с ОВЗ 

возможно временное или постоянное участие тьютора и (или) ассистента (помощника). 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии 

с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 
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При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров 

должны опережать темпы модернизации системы образования. 

В основной АООП НОО для обучающихся с ЗПР Вариант 7.2 представлены планы-

графики, включающие различные формы непрерывного повышения квалификации всех 

педагогических работников, а также графики аттестации кадров на соответствие 

занимаемой должности и квалификационную категорию Используются различные 

образовательные учреждения, имеющие соответствующую лицензию, сформированные на 

базе образовательных учреждений общего, профессионального и дополнительного 

образования, стажёрские площадки, а также дистанционные образовательные ресурсы. 

Формами повышения квалификации могут быть: стажировки, участие в 

конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям 

реализации основной образовательной программы, дистанционное образование, участие в 

различных педагогических проектах, создание и публикация методических материалов. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС НОО ОВЗ: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС НОО ОВЗ; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО ОВЗ. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС 

НОО ОВЗ является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС 

НОО ОВЗ. 

В Школе ведётся постоянная методическая поддержка педагогических работников, 

проводятся оперативные консультации по вопросам реализации АООП НОО и 

используется инновационный опыт других образовательных организаций. 

В процессе реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР в рамках сетевого 

взаимодействия, при необходимости, должны быть организованы консультации 

специалистов медицинских и других организаций, которые не включены в штатное 

расписание Школы (педиатр, невропатолог, психотерапевт и другие), для проведения 

дополнительного обследования обучающихся и получения медицинских заключений о 

состоянии их здоровья, возможностях лечения, оперативного вмешательства, 

медицинской реабилитации; подбора технических средств коррекции (средства 

передвижения для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и т.д.). 

При необходимости, с учетом соответствующих показаний, в рамках сетевого 

взаимодействия осуществляется медицинское сопровождение обучающихся. 

Психолого-педагогические условия реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО ОВЗ является 

создание в образовательном учреждении психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих: 

 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса 

поотношени  к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса; 

 вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психологопедагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

 дифференциацию и индивидуализацию обучения. 



427 
 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса 

на начальной уровне общего образования 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного 

учреждения. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника с ТНР. 

Она может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в 

конце каждого учебного года; консультирование педагогов и родителей, которое 

осуществляется учителем, логопедом, психологом с учётом результатов диагностики, а 

также администрацией образовательного учреждения; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно 

отнести: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержку детей с ОВЗ (ЗПР); 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержку одарённых детей. 

Материально-технические условия реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

Важным условием организации пространства, в котором обучаются обучающиеся с 

ЗПР, является наличие доступного пространства, которое позволит воспринимать 

максимальное количество сведений через аудио-визуализированные источники, удобно 

расположенные и доступные стенды с представленным на них наглядным материалом о 

внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, распорядке, режиме 

функционирования организации, расписании уроков, изменениях в режиме обучения, 

последних событиях в школе, ближайших планах и т.д. 

Обязательным условием к организации рабочего места обучающегося с ЗПР 

является обеспечение возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога. 

Требования к специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, 

специальным дидактическим материалам, специальным компьютерным инструментам 

обучения. Реализация АООП НОО для обучающихся с ЗПР предусматривает 

использование базовых учебников для сверстников без ограничений здоровья. С учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР применяются специальные 

приложения и дидактические материалы (преимущественное использование натуральной 

и иллюстративной наглядности), рабочие тетради и пр. на бумажных и (или) электронных 

носителях, обеспечивающих реализацию программы коррекционной работы и 

специальную поддержку освоения АООП НОО. 

Финансовое обеспечение реализации АООН НОО обучающихся с ТНР 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися 

с ОВЗ общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных, 

муниципальных и частных образовательных организациях осуществляется на основе 

нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, обеспечивающих реализацию АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ. 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с 

ЗПР 
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Финансовые условия реализации АООП НОО должны: 

 обеспечивать возможность выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ (ЗПР) к условиям реализации и структуре АООП НОО; 

 обеспечивать реализацию обязательной части АООП НОО и части, 

формируемой участниками образовательной деятельности, учитывая вариативность 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей развития 

обучающихся ЗПР; 

 отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП НОО 

Вариант 7.2, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП НОО должно осуществляться в объеме 

определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования. Указанные нормативы 

определяются в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 

 специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-

техническими); 

 расходами на оплату труда работников, реализующих АООП НОО; 

 расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию (компенсацию) 

нарушений развития, включающими расходные и дидактические материалы, 

оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе 

расходами, связанными с подключением к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

 расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 

 иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП 

НОО для обучающихся с ЗПР Вариант 7.2. 

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и 

материальнотехнических условий, определенных для АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование находясь в среде 

сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, и в те же сроки 

обучения. Обучающемуся с ЗПР предоставляется государственная услуга по реализации 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, которая 

адаптируется под особые образовательные потребности обучающегося и при разработке 

которой необходимо учитывать следующее: 

 обязательное включение в структуру АООП начального общего образования для 

обучающегося с ЗПР программы коррекционной работы, что требует качественно особого 

кадрового состава специалистов, реализующих АООП; 

 при необходимости предусматривается участие в образовательно-коррекционной 

работе тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего персонала (ассистента, 

медицинских работников, необходимых для сопровождения обучающихся с ОВЗ, 

инженера по обслуживанию специальных технических средств и ассистивных устройств). 

 создание специальных материально-технических условий для реализации АООП 

(специальные учебники, специальные учебные пособия, специальное оборудование, 

специальные технические средства, ассистивные устройства, специальные компьютерные 

программы и др.) в соответствии с ФГОС для обучающихся с ЗПР. 

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося с ОВЗ 

на оказание государственной услуги учитываются вышеперечисленные условия 

организации обучения ребенка с ЗПР. 

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, ИПР инвалида в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП, 

требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН. Таким образом, 



429 
 

финансирование АООП НОО для каждого обучающегося с ОВЗ (ЗПР) производится в 

большем объеме, чем финансирование ООП НОО обучающихся, не имеющих 

ограниченных возможностей здоровья. 

Нормативные затраты на оказание этой государственной услуги на 

соответствующий финансовый год определяются по формуле: 

З iгу = НЗ iочр *ki, где 

iгу -нормативные затраты на оказание этой государственной услуги на 

соответствующий финансовый год; 

НЗ iочр_ нормативные затраты на оказание единицы этой государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

Ki- объем этой государственной услуги в соответствии с государственным 

(муниципальным) заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы этой государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год определяются по 

формуле: 

НЗ iочр= НЗ гу+ НЗ он , где 

НЗ iочр- нормативные затраты на оказание единицы этой государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; НЗ гу – нормативные 

затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги; 

НЗ он - нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги на соответствующий финансовый год, определяются по формуле: 

НЗ гу = НЗoтгу + НЗ jмp + НЗ jпп, где 

НЗгу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год; 

НЗomгy - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании 

государственной услуги; 

НЗ jмp - нормативные затраты на приобретение материальных ресурсов, 

непосредственно потребляемых в процессе оказания государственной услуги, в том числе 

затраты на учебники, учебные пособия, учебно-методические материалы, специальное 

оборудование, специальные технические средства, ассистивные устройства, специальные 

компьютерные программы и другие средства обучения и воспитания по АООП (в 

соответствии с материально-техническими условиями с учетом специфики обучающихся); 

НЗ jпп - нормативные прочие прямые затраты, непосредственно связанные с 

оказанием государственной услуги, в том числе затраты на приобретение расходных 

материалов, моющих средств, медикаментов и перевязочных средств (в соответствии с 

материальнотехническими условиями с учетом специфики обучающихся по АООП). 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате  труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые 

принимают непосредственное участие в оказании соответствующей государственной 

услуги (вспомогательный, технический, административно-управленческий и т.п. персонал 

не учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на 

количество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, 

с учетом стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени 

персонала рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат 

и надбавок, установленных действующим законодательством, районного коэффициента и 

процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, установленных законодательством. 
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Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами 

качества оказания услуги рассчитываются как произведение стоимости учебных 

материалов на их количество, необходимое для оказания единицы государственной услуги 

(выполнения работ) и определяется по видам организаций в соответствии с нормативным 

актом субъекта Российской Федерации или органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги 

начального общего образования обучающихся с ЗПР: 

Реализация АООП начального общего образования обучающихся с ЗПР может 

определяться по формуле: 

НЗотгу = ЗП рег-1 * 12 * Ковз * К1 * К2 , где: 

НЗотгу - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной 

услуги по предоставлению начального общего образования обучающимся с ЗПР; 

ЗП рег-1 –среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего 

региона в предшествующем году, руб./мес.; 

12 – количество месяцев в году; 

KОВ – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или 

категорию обучающихся (при их наличии); 

K1 – коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. 

Значение коэффициента – 1,302; 

K2 – коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и 

процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, 

приравненных к ним местностях (при наличии данных коэффициентов). 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, 

которые невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно 

связанным с оказанием этой государственной услуги, и к нормативным затратам на 

содержание имущества. 

Нормативные затраты на общехозяйственные нужды определяются по формуле: 

НЗон= НЗ jотпп + НЗком + НЗ j пк + НЗ jни + НЗди + НЗвс + НЗ jтр + НЗ jпр , где 

НЗ jотпп - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда работников организации, которые не принимают непосредственного участия 

в оказании игосударственной услуги (вспомогательного, технического, административно-

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 

оказании государственной услуги), в соответствии с кадровыми и материально-

техническимиусловиями с уче том специфики обучающихся по АООП; 

НЗ j пк – нормативные затраты на повышение квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку работников учреждения (в соответствии с кадровыми 

условиями с учетом специфики обучающихся по АООП); 

НЗком - нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением 

нормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества); 

НЗ jни - нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за организацией на праве оперативного управления или приобретенным 

организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого 

имущества, а также недвижимого имущества, находящегося у организации на основании 

договора аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания 

государственных услуг (далее - нормативные затраты на содержание недвижимого 

имущества) в соответствии с кадровыми и материально техническими условиями с учетом 

специфики обучающихся по АООП; 

НЗди - нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем 
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на приобретение такого имущества (далее - нормативные затраты на содержание особо 

ценного движимого имущества); 

НЗвс - нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

НЗ jтр - нормативные затраты на приобретение транспортных услуг по АООП (в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом специфики 

обучающихся); 

НЗ jпр - прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды по АООП 

типа j (в соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом 

специфики обучающихся). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 

оказании государственной услуги, включая ассистента, медицинских работников, 

необходимых для сопровождения обучающихся с ОВЗ, инженера по обслуживанию 

специальных технических средств и ассистивных устройств) определяются исходя из 

количества единиц по штатному расписанию, утвержденному руководителем 

организации, с учетом действующей системы оплаты труда в пределах фонда оплаты 

труда, установленного образовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы 

соответствующей государственной услуги и включают в себя: 

 нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, 

ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии 

централизованной системы канализации; 

 нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

 нормативные затраты на потребление электрической энергии (учитываются в 

размере 90 процентов от общего объема затрат потребления электрической энергии); 

 нормативные затраты на потребление тепловой энергии (учитываются в размере 

50 процентов от общего объема затрат на оплату тепловой энергии). В случае, если 

организациями используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не 

включаются в состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 

государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

 нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

 нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

 нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества; 

 нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 

 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать 

покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств 

и систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных 

средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз 

мусора, 
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сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, 

устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных 

организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 

Информационно-методические условия реализации АООП НОО обучающихся с 

ТНР 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно-правовую базу 

образования обучающихся с ЗПР и характеристики предполагаемых информационных 

связей участников образовательного процесса. 

Школой созданы условия для функционирования современной информационно-

образовательной среды, включающей электронные информационные ресурсы, 

электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств, 

обеспечивающих достижение каждым обучающимся максимально возможных для него 

результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы. 

Информационно-образовательная среда образовательной организации должна 

обеспечивать возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие 

виды деятельности: 

 планирование образовательного процесса; 

 размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе – 

работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов; 

 фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с ЗПР; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе – 

дистанционное посредством сети Интернет; 

 в соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические 

условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально-

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский 

учёт, делопроизводство, кадры и т.д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать 

современным требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в естественно-научной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 



433 
 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

должно обеспечивать возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; 

 использования средств орфографического и синтаксического контроля русского 

текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста 

средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические 

и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; 

 создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с 

проведением рукой произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду 

(печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования аудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; 

 наглядного представления и анализа данных; 

 включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных 

объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 

кинестетических синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТинстру ментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 
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 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных 

и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

 конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; 

 управления объектами; программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий,  

экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических текстографических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научноисследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Школой определены необходимые меры и сроки по приведению информационно-

методических условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в соответствие с требованиями Стандарта. 

В соответствии с приоритетами основной образовательной программы начального 

общего образования необходимо продолжить регулярный мониторинг, пополнение и 

обновление: 

 фонда учебной литературы БИЦ; 

 медиатеки ЭОР и ЦОР учебников с электронным приложением; 

 учебных кабинетов начальной школы учебно-лабораторным оборудованием; 

 спортивной базы спортивным инвентарем. план пополнения материально-

технического оснащения. 

С целью обеспечения возможности для беспрепятственного доступа обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры продолжить 

проведение работ по созданию необходимых условий. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий, определяя в 

качестве главных составляющих нового качества общего образования уровень 

профессионального мастерства педагогических кадров, а также улучшение условий 

образовательной деятельности и повышение содержательности реализуемой АООП НОО, 

механизмы достижения целевых ориентиров направлены на решение следующих задач: 

 развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего 

современным требованиям качества повышения квалификации учителей; 

 мотивация педагогов к участию в инновационной деятельности; 

 совершенствование системы стимулирования педагогов и оценки качества их 

труда; 

 совершенствование инфраструктуры Школы с целью создания комфортных и 

безопасных условий образовательной деятельности в соответствии с требованиями 

СанПиН; 
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 оснащение Школы современным оборудованием, обеспечение БИЦ учебниками 

(в том числе электронными) и художественной литературой для реализации ФГОС; 

 развитие информационной образовательной среды; 

 развитие системы мониторинга качества образования Школы; 

 создание условий для достижения обучающимися высокого уровня готовности к 

обучению в среднем звене и их личностного развития через обновление программ 

воспитания и дополнительного образования. 

Осуществление контроля по формированию необходимой системы условий 

реализации АООП НОО обучающихся с ОВЗ 

Стратегическое управление реализацией основной образовательной программы 

начального общего образования осуществляет директор МБОУ СОШ 10 ККЮС 

совместно с Советом учреждения. 

Реализация образовательной программы требует построения управления, исходя из 

необходимости постоянно осуществлять научно-педагогический поиск в выбранном 

направлении, корректировать программы обучения, воспитания и развития, осуществлять  

методическое сопровождение образовательной деятельности. В управлении на 

полноправной основе включается методический совет, являющийся одновременно и 

экспертным советом. Методический совет школы призван проводить экспертную оценку 

программ, учебных планов, внедряемых в образовательную деятельность, на основе 

анализа результатов деятельности коллектива по всем направлениям. Методический совет 

обязан давать рекомендации по изменению содержания образования, выбора средств и 

методов обучения, воспитания, развития. 

Руководство работой методического совета осуществляется заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе. 

Руководитель школьного методического объединения учителей начальных классов: 

 анализирует состояние учебно-методической работы в определенной предметной 

области и разрабатывают предложения по повышению качества образовательной 

деятельности; 

 обеспечивает освоение и использование современных педагогических 

технологий, методов и приемов обучения и воспитания обучающихся; 

 повышает активность педагогов по участию в конкурсах профессионального 

мастерства; 

 способствует повышению профессиональной компетентности педагогов 

(психологическая, методическая, педагогическая компетентности, формирование 

исследовательских навыков, самообразование); 

 способствует совершенствованию учебно–воспитательного процесса, 

организации внеурочной деятельности; 

 организует работу с одаренными детьми; 

 накапливает методические материалы, создаёт банк методических идей. 

На психолого-педагогическую службу ложится ответственность за 

психологопедагогическую диагностику способностей, возможностей обучающихся, с 

последующим определением образовательных программ, которые обучающийся может 

освоить. 

За организацию воспитательной работы несет ответственность заместитель 

директора по воспитательной работе с органами ученического самоуправления. 

Ответственность за эффективность дополнительного образования несет 

воспитательная служба гимназии и непосредственные руководители секций, кружков, 

клубов. 

Общие принципы управления отражены в Уставе. 

Результатом реализации АООП НОО обучающихся с ОВЗ является повышение 

качества предоставления общего образования, которое будет достигнуто путем создания 

современных условий образовательной деятельности и роста эффективности учительского 
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труда. Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования 

педагогических работников, родителей, обучающихся, определяемая по результатам 

социологических опросов. 


	2.4. рабочая программа воспитания основной образовательной программы

