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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант
7.2)

1. Пояснительная записка
Цель реализации АООП НОО 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
социальногои культурного опыта.

Достижение поставленной цели при разработке и реализации МАОУ СШ
№15 г. Липецка АООП НОО обучающихся с ЗПР 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 АООП НОО
обучающимися с 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 АООП 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 и др. с
использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая
организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении
спортивных, творческих и др. соревнований;

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей
(законных представителей) и общественности в проектировании и развитии
внутришкольной социальной среды.
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2.Общая характеристика ФАОП НОО (вариант 7.2)
ФАОП НОО, вариант 7.2, предполагает, что обучающийся с ЗПР получает

образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения
обучения с образованием обучающихся, не имеющих ограничений по
возможностям здоровья, в пролонгированные сроки обучения.

ФАОП 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 ФАОП НОО, вариант

7.2, может быть реализована сетевая форма реализации образовательных программ.
Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет

в структуре ФАОП 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 также выраженные нарушения
внимания и работоспособности, препятствующие освоению программы в полном
объеме. При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР
содержания ФАОП 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.

ФАОП 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 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
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эмоционального состояния. Возможна неадаптивность поведения, связанная как с
недостаточным пониманием социальных норм, так и с нарушением эмоциональной
регуляции, гиперактивностью.
3. 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);
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наглядно-действенный характер содержания образования;
- развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы
компенсации, коррекции и профилактики нарушений;
- обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной
деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня,
позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно;
- постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в
закреплении и совершенствовании освоенных умений;
специальное обучение "переносу" сформированных знаний и умений в новые
ситуации взаимодействия с действительностью;
- необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых
обществом норм поведения;
- постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к
себе, окружающему предметному и социальному миру;
использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и
поведения;
- комплексное сопровождение, направленное на улучшение деятельности ЦНС и на
коррекцию поведения, а также специальная психокоррекционная помощь,
направленная на компенсацию дефицитов эмоционального развития и
формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и
поведения;
- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование
способности к самостоятельной организации собственной деятельности и
осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и
использовать помощь взрослого;
- развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и
взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), - формирование
навыков социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных
контактов;
обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация
сотрудничества с родителями (законными представителями), активизация ресурсов
семьи для формирования социально активной позиции, нравственных и
общекультурных ценностей).
Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР,
можно открыть ему путь к получению качественного образования.
4.Планируемые результаты освоения обучающимися ФАОП НОО (вариант
7.2)

Все наполнение программы начального общего образования (содержание и
планируемые результаты обучения) подчиняется современным целям начального
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образования, которые представлены во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ как
система личностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося.
1. Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося к
окружающему миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту учебно-
познавательной деятельности (осознание ее социальной значимости,
ответственность, установка на принятие учебной задачи).
2. Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности
познавательных, коммуникативных и регулятивных УУД, которые обеспечивают
успешность изучения учебных предметов, а также становление способности к
самообразованию и саморазвитию.
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.
3. При определении подходов к контрольно-оценочной деятельности обучающихся
с ЗПР учитываются формы и виды контроля, а также требования к объему и числу
проводимых контрольных, проверочных и диагностических работ.
В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержание
планируемых результатов описывает и характеризует обобщенные 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.
5.Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов
освоения ФАОП НОО (вариант 7.2)
1. 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 вовлеченность 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, ее 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. Ее основными функциями являются ориентация образовательного
процесса на достижение планируемых результатов освоения АООП НОО и

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
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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
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.
2. 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;

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
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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.
3. 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 может осуществляться в процессе проведения
мониторинговых процедур, содержание которых разрабатывает образовательная
организация с учетом 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
образовательной организацией и должен включать педагогических работников
(учителей, учителей-дефектологов, 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)
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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 (например, Карта индивидуальных достижений обучающегося) и
результаты всего класса (например, Журнал итоговых достижений обучающихся
класса);
5) материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов;
6) локальные акты образовательной организации, регламентирующие все вопросы
проведения оценки личностных результатов.
4. 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.

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 оценен и измерен в
следующих основных формах:
достижение метапредметных результатов может выступать как результат
выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных
на оценку уровня сформированности конкретного вида УУД;

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
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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.
5. 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 ведется 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).
6. Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной,
итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах.
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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;
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
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содержанием АООП НОО должен делаться на основании положительной
индивидуальной динамики.
7. 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.

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.

Оценка этой группы результатов начинается со 2-го класса, т. е. в тот период,
когда у обучающихся уже 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 в 1 и 1 дополнительном классах 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 которыхявляется 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
базируется 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 ведѐтся как в
ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых
контрольных работ. В процессе оценки достижения планируемых личностных,
метапредметных и предметных результатов должныиспользоваться разнообразные
методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные
письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы,
самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной
и государственной итоговой аттестацииосвоения АООП НОО виных формах.
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Специальные условияпроведения 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;

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при
необходимости, она дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном
темпе с четкими смысловыми акцентами;

 при необходимости адаптирование 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 исемантическому оформлению и др.);

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи:стимулирующей
(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания,
концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости
самопроверки), направляющей (повторение иразъяснение инструкции к заданию);

 увеличение времени на выполнение заданий;
 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в

поведении ребенка проявлений утомления, истощения;
 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты
которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности)
продолжения  обучения  на  следующей  ступени,  выносятся  предметные,
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метапредметные результаты и результаты освоения программы коррекционной
работы.

Итоговая аттестация на ступени 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.

6.Оценка результатов освоения содержания образовательных программ
обучающимися с ЗПР по учебным предметам.

Чтение. Текст для замеров должен быть незнакомым, но все слова дети
должны хорошо знать. Числительных быть не должно, прилагательных может быть
от 8% до12%. Короткие слова надо учитывать, написанные через чѐрточку (ну-ка,
из-за) считать как 2 слова. Если в начале замера скорость мала, то надо дать
ученику возможность вчитаться в текст и только после этого проводить замер.
Замеры проводит учитель, дается инструкция, чтобы ребенок прочитал текст в том
темпе, в котором ему удобно, а потом ответил на вопросы по содержанию.
Результаты фиксируются в таблице.

Нормы оценок по технике чтения (1-4 классы)
1класс
(отметки не
выставляются
)

отмет
ка

1 полугодие отмет
ка

2 полугодие

Читать по слогам небольшие предложения и связные тексты;
уметь слушать; отвечать на вопросы, о чем слушали, с чего
начинается, чем заканчивается услышанный текст по вопросам
учителя или по иллюстрациям. Знать наизусть 3-5
стихотворений.
Техника чтения на конец года 10-20 слов в минуту

2 класс отмет
ка

1полугодие
(отметки не
выставляются)

отмет
ка

2 полугодие
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Уметьчитатьвслух
сознательно,
правильно
целымисловами
(трудные по смыслу
и поструктуре

слова-
послогам),
соблюдатьпаузы

и интонации,
соответствующиезна
к ам
препинания; владеть

темпом
 и громкостью

речикаксредством
выразительного
чтения; находить

 в тексте
предложения,

подтверждающиеуст
н ое

высказывание;
давать
подробныйпересказ
небольшогодоступн
ог о

текста;
техникачтения 25-
30 сл./мин.

5 30-40 слов в
мин.,

соблюдаяпаузы
и интонации,

соответствующие
знакампрепинания.
Читатьцелымисловами
(трудныепосмыслу

и структуреслова – по
слогам).

4 1-2 ош., 25-30 сл/мин.
3 3-4 ош., 20-25 сл/мин.

2 6 и более ошибок, менее
20 слов

3 класс отмет
ка

1 полугодие отмет
ка

2 полугодие

5 Безошибок; 40-45
сл. вмин.

5 50-60 сл.
безошибок.

Читатьцелымсловом
(малоизвестныеслова
сложнойслоговой
структуры –

послогам).
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Владетьгромкостью,
тоном, мелодикойречи.

4 1-2 ошибки, 35-40
сл.

4 1-2 ошибки, 40-50 сл.

3 3-5 ошибок, 30-35
сл.

3 3-5 ошибок, 30 -40 сл.

2 6 и
болееошибок,

менее

2 6 и болееошибок,



30 сл/мин. менее 30 сл/мин.
4 класс отмет 1 полугодие отмет 2 полугодие

ка ка
5 Без ошибок; 60-75

сл/мин.
5 70-80 сл. безошибок,

бегло ссоблюдением
орфоэпическихнорм,
делатьпаузы, логические
ударения.

4 1-2 ош., 55-60
сл/мин.

4 1-2 ош., 60-70 сл/мин.

3 3-5 ош., 50-55
сл/мин.

3 3-5 ош., 55-60 сл/мин.

2 6 и
болееошибок,

менее

2 6 и болееошибок,

50 слов менее 55 слов

Русский язык. Объем диктанта и текста для списывания:
классы четверти

1 2 3 4
1 - - - 15-17
2 15-20 20-25 25-30 30-35
3 40-45 45-50 50-55 55-60
4 60-65 65-70 70-75 75-80

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчѐтом
на возможности их выполнения всеми обучающимися (кол-во
изученных орфограмм 60 % от общего числа всех слов диктанта).
Слова на неизученные правила либо не включаются, либо выносятся
на доску. Предложения должны быть просты по структуре, различны
по цели высказывания и состоять из 2-8 слов с включением
синтаксических категорий. Для проверки выполнения грамматических
разборов используются контрольные работы, в содержание которых
вводится не более 2 видов грамматического разбора. Хорошо
успевающим обучающимся предлагать дополнительное задание
повышенной трудности. Тексты для изложения и сочинения
увеличиваются на 15-20 слов. Учитывая, что сочинения и изложения
носят обучающий характер, неудовлетворительные оценки не
выставляются.

При выполнении грамматических заданий следует
руководствоваться следующими нормами оценок.



Оценка за грамматические задания

Оценка «5» «4» «3» «2»
Уровень
выполнения
задания

ставится
за

безошибочное
выполнение

всех
заданий,

когда
обучающийся
обнаруживает
осознанное
усвоение
определений,
правил и

умен
ие
самостоятельно
применять

ставится,
если

обучающийся
обнаруживает
осознанное
усвоение
правил, умеет
применять свои

знания
в ходе

разбора слов и
предложений и
правил не
менее
¾ заданий

ставится,
если
обучающий
обнаружива
ет усвоение
определенно
й части

из
изученного
материала,
в

рабо
те
правильно
выполнил
не менее ½

ставится,
если
обучающий
ся
обнаружива
ет плохое
знание
учебного
материала,
не
справляется
с
большинств
о м
грамматичес
к
их заданий

Знания при
выполнении

заданий

Объем словарного диктанта:

классы Количество слов
1 7-8
2 10-12
3 12-15
4 до 20

Оценки за словарный диктант



«5» Нет ошибок
«4» 1-2 ошибки или 1 исправление (1-й класс);

1ошибка или 1 исправление (2-4 классы)
«3» 3 ошибки и 1 исправление (1-й класс);

2ошибки и 1 исправление (2-4 классы)
«2» 4 ошибки (1-й класс);

3ошибки (2-4 классы)
Оценивание письменных работ обучающихся с ЗПР начальной
школы

оце
нк а

Программы
общеобразовательн

ой школы

Адаптированная
осно

вная общеобразовательная
программа для
обучающихся с
ЗПР

5 Не ставится при трѐх
исправлениях, но
при одной негрубой ошибке
можно
ставить

Допущены 1 негрубая ошибка
или 1-2 дисграфических
ошибок, работа написана
Аккуратно

4 Допущены орфографические и
 2 пунктуационные
ошибки или
1 орфографическая и 3

Пунктуационные ошибки

Допущены  1-2
орфографические
ошибки, 1-3 пунктуационных
и 1-3 дисграфических
ошибок, работа написана
аккуратно, но
допущены 1-2 исправления

3 Допущены 3-4 орфографические
ошибки и 4 пунктуационные
ошибки или 5
Орфографических ошибок

Допущены 3-5
орфографических

ошибок,
3-4 пунктуационных, 4-5
дисграфических.
Допущены 1-2
исправления

2 Допущены 5-8
Орфографических ошибок

Допущено более 8
орфографических, 4 и
более дисграфических
ошибок.

Классификация ошибок:



Ошибкой в диктанте следует считать:

-нарушение правил орфографии при написании слов;
-пропуск и искажение букв в словах;
-замену слов;
-отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса;
неправильное написание слов, которые не проверяют правилом
(списки таких слов даны в программе каждого класса).

За ошибку в диктанте не считаются:

-ошибки на те разделы, орфографии и пунктуации, которые ни в
данном классе, ни в предшествующих классах не изучались (такие
орфограммы учителю следует оговорить с учащимися перед
письменной работой, выписать трудное для них по написанию слово
на доске);

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

написано с заглавной буквы;
-единичный случай замены одного слова без искажения смысла.

За одну ошибку в диктанте считаются:

- два исправления;
- две пунктуационные ошибки;
-повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове

«ножи» дважды написано в конце «ы»).

Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она
считается за ошибку;

-при выставлении оценки всеоднотипные ошибки
приравниваются

к одной орфографической ошибке.

Негрубыми ошибками считается:

-повторение одной и той же буквы в слове;
-недописанное слово;
-перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а
вторая опущена;



-дважды записанное одно и то же слово в предложении;
-3 негрубые ошибки = 1 ошибке.

Однотипные ошибки:

-первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая
подобная считается за отдельную ошибку;
-при 5 поправках оценка снижается на 1 балл.

Перечень специфических (дисграфических) ошибок
учащихся с указанием вида речевого нарушения:

1. Ошибки, обусловленные не сформированностью
фонематических процессов, навыков звукового анализа исинтеза:
 пропуск  букв  и  слогов  – «прощла» (прощала),

«жадые»(жадные), «ишка» (игрушка);
 перестановка букв и слогов – «онко» (окно), «звял» (взял),
 «переписал» (переписал), «натуспила» (наступила);
 Не дописывание букв и слогов – «дела» (делала), «лопат» (лопата),
«набухл» (набухли);
 наращивание слова лишними буквами и слогами – «тарава» (трава),

«катораые» (которые), «бабабушка» (бабушка), «клюкиква» (клюква);
 искажение  слова  – «наотух»  (на  охоту), «хабаб» (храбрый),

«щуки» (щеки),
«спеки» (с пенька);

 слитное написание слов и их произвольное деление – «насто» (на сто),
«виситнастне» (висит на стене);

 неумение определить границы предложения в тексте, слитное
написание предложений– «Мой отец шофѐр. Работа шофѐра трудная
шофѐру надо хорошо.знать машину после школы я тоже. Буду
шофѐром»;

 замена одной буквы на другую – «трюх» (трѐх), «у глеста» (у клеста),
«тельпан» (тюльпан), «шапаги» (сапоги), «чветы» (цветы);

 нарушение смягчения согласных–«васелки»
(васильки),«смали»(смяли),«кон»(конь),

 «лублу» (люблю).
2. Ошибки, обусловленные несформированностью

кинетической и динамической стороны двигательногоакта:
o Смешения букв по кинетическому сходству–о-а«бонт»(бант),б-

д«убача»(удача),и-у
o «прурода» (природа),п-т  «спанция»  (станция),  х-ж  «дорохки»

(дорожки),  л-я
«кяюч» (ключ), л-м «полидор» (помидор), и-ш «лягуика» (лягушка).

o Ошибки, обусловленные несформированностью лексико-



грамматической стороны речи: аграмматизмы–
o «Саша и Леня собираит цветы».«Дети сидели на большими

стулья». «Пять желтеньки спиленачки» ) пять желтеньких цыплят
o слитное написание предлогов  и раздельное написание приставок –

«вкармане»,
«при летели», «в зяля», «учитель».
Математика.

Оценка усвоения знаний в 1 классе осуществляется через
выполнение обучающимся продуктивных заданий в учебниках и
рабочих тетрадях, текстовых заданий электронного приложения к
учебнику, в самостоятельных и проверочных работах. Текущее,
тематическое и итоговое оценивание ведѐтся без выставления бальной
отметки, сопровождаемые словесной оценкой.

В качестве оценивания предметных результатов обучающихся
2-4 классов используется пятибалльная система оценивания.

Оценивание устных ответов по математике
«5» ставится обучающемуся, если он:

а) дает правильные ответы на все поставленные вопросы,
обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет самостоятельно
использовать изученные математические понятия; б) производит
вычисления, правильно обнаруживая при этом знание изученных
свойств действий;

в) умеет самостоятельно решить задачу и объяснить ход
решения; г) правильно выполняет работы по

измерению и черчению;
д) узнает, правильно называет знакомые геометрические

фигуры и их элементы;
е) умеет самостоятельно выполнять простейшие упражнения,

связанные с использованием буквенной символики.

«4» ставится обучающемуся в том случае, если ответ его
в основном соответствует требованиям, установленным для оценки
«5», но:

а) при ответе допускает отдельные неточности в
формулировках или при обосновании выполняемых действий;
б) допускает в отдельных случаях негрубые ошибки;

в) при решении задач дает недостаточно
точные объяснения хода решения,

пояснения результатов выполняемых действий;
г) допускает единичные недочеты при выполнении измерений и
черчения.



«3» ставится обучающемуся, если он:
а) при решении большинства (из нескольких предложенных)

примеров получает правильный ответ, даже если обучающийся не
умеет объяснить используемый прием вычисления или допускает в
вычислениях ошибки, но исправляет их с помощью учителя; б) при
решении задачи или объяснении хода решения задачи допускает
ошибки, но с помощью педагога справляется с решением.

«2» ставится обучающемуся, если он обнаруживает незнание
большей части программного материала, не справляется с решением
задач и вычислениями даже при помощи учителя.

За комбинированную контрольную работу, содержащую,
например, вычислительные примеры и арифметические задачи,
целесообразно выставлять две отметки: одну - за вычисления, а
другую - за решение задач, т.к. иначе невозможно получить
правильное представление о сформированного конкретного умения
или навыка. Например, ученик может безошибочно выполнить все
вычисления, но при решении задачи неправильно выбрать
арифметическое действие, что свидетельствует о несформированности
умения решать арифметическую задачу данного типа.

При выставлении отметки учитель, оценивая знания, умения и
навыки, должен отчѐтливо представлять, какие из них к данному
моменту уже сформированы, а какие только находятся в стадии
формирования. Например, на момент проверки учащиеся должны
твердо знать таблицу умножения. В этом случае оценивание
отметками "5", "4", "3" и "2" состояния сформированности навыка
целесообразно произвести по такой шкале:

• 95-100% всех предложенных примеров решены верно -"5",
• 75-94 % -«4»,
• 40-74 % -«3»,
• ниже 40%-«2».

Если работа проводится на этапе формирования навыка, когда
навык еще полностью не сформирован, шкала оценок должна быть
несколько иной (процент правильных ответов может быть ниже):

• 90-100% всех предложенных примеров решеныверно-«5»,
• 55-89% правильных ответов-«4»,
• 30-54 % -«3».

Таким образом, число допущенных ошибок не является
решающим при выставлении отметки. Важнейшим показателем
считается правильность выполнения задания. Не следует снижать



отметку за неаккуратно выполненные записи (кроме неаккуратно
выполненных геометрических построений - отрезка, многоугольника
и пр.), за грамматические ошибки и т.п. Эти показатели
несущественны при оценивании математической подготовки ученика,
так как не отражают ее уровень.

Умения "рационально" производить вычисления и решать
задачи характеризует высокий уровень математического развития
ученика. Эти умения сложны, формируются очень медленно, и за
время обучения в начальной школе далеко не у всех детей могут быть
достаточно хорошо сформированы. Нельзя снижать оценку за
"нерациональное" выполнение вычисления или "нерациональный"
способ решения задачи.

Кроме оценивания контрольной работы отметкой необходимо
проводить качественный анализ ее выполнения учащимися. Этот
анализ поможет учителю выявить пробелы в знаниях и умениях,
спланировать работу над ошибками, ликвидировать неправильные
представления учащихся, организовать коррекционную работу.

Оценивая контрольные работы по пятибалльной системе
оценок, учитель руководствуется тем, что при проверке выявляется не
только осознанность знаний и сформированность навыков, но и
умение применять их в ходе решения учебных и практических задач.

Проверка письменной работы, содержащей только примеры.

При оценке письменной работы, включающей только примеры
(при числе вычислительных действий не более 12) и имеющей целью
проверку вычислительных навыков учащихся, ставятся следующие
отметки:
Оценка "5" ставится, если вся работа выполнена безошибочно.
Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 вычислительные
ошибки. Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3-5
вычислительных ошибок. Оценка"2 "ставится, если в работе
допущены более 5 вычислительных ошибок.

Примечание: за исправления, сделанные учеником
самостоятельно, при проверке оценка не снижается.

Проверка письменной работы, содержащей только задачи.

При оценке письменной работы, состоящей только из задач (2-х
или 3-х задач) и имеющей целью проверку умений решать задачи,
ставятся следующие отметки:



Оценка "5" ставится, если все задачи выполнены без ошибок.
Оценка "4" ставится, если нет ошибок в ходе решения задачи,

но допущены 1-2 вычислительные ошибки.
Оценка "3" ставится, если:

- допущена одна ошибка в ходе решения задачи и 1-2
вычислительные ошибки;

- вычислительных ошибок нет, но не решена 1задача.
Оценка "2" ставится, если:

- допущены ошибки в ходе решения всехзадач;
- допущены ошибки (две и более) в ходе решения задач и более 2- х
вычислительных ошибок в других задачах.

Оценка математического диктанта.

При оценке математического диктанта, включающего 12
или более арифметических действий, ставятся следующие
отметки:

Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно.
Оценка «4» ставится, если неверно выполнена 1/5 часть

примеров от их общего числа.
Оценка «3» ставится, если неверно выполнена 1/3 часть

примеров от их общего числа.
Оценка «2» ставится, если неверно выполнена 1/2 часть

примеров от их общего числа.
Грубой ошибкой следует считать:

- неверное выполнение вычислений;
- неправильное решение задач (пропуск действий, невыполнение

вычислений, неправильный ход решения задач, неправильное
пояснение или постановка вопроса

к действию);
- неправильное решение уравнения и неравенства;
- неправильное определение порядка действий в числовом выражении

со скобками или без скобок.

Ознакомление с окружающим миром и развитие речи

Проверочные работы имеют своей целью проверку усвоения
изученного программного материала (по всей теме или по
определенному ее разделу). Для проведения проверочных работ
учитель может отвести весь урок или его часть (10- 15 минут).



Проверочные задания по ознакомлению с окружающим миром и
развитию речи направлены на выявление:
уровня представлений и знаний о предметах и явлениях ближайшего
окружения, их свойствах;

• уровня сенсорного и умственного развития;
• сформированности обобщенных представлений на
основе выделения общих существенных признаков;
• умения проводить сравнение двух и более предметов с
установлением их общих и отличительных признаков;
• умения рассказать о признаках предметов из своего ближайшего
окружения по определенному плану;
• умения узнавать в природе и на картинке цветы, деревья, кустарники,
плоды,птиц, домашних и диких животных;

• уровня развития речи, степени систематизации словаря;
• умения различать взаимное расположение предметов

и обозначать эти отношения
соответствующими словами;

• умения работать по плану, инструкции, алгоритму;
• умения вести наблюдения, анализировать их и делать выводы;
• умения выбирать способ обследования предмета;
• умения давать полные ответы на вопросы об увиденном, о
собственных впечатлениях, наблюдениях и практической
деятельности;

• умения описывать предметы, явления, излагать события или
рассуждать о них в определенной последовательности;

• уровня овладения навыками предметно-практической деятельности;
• умения составлять рассказы по сюжетной картине, по серии
картинок, опорному слову, образцу;

• выделять главное, устанавливать причинно-следственные связи, делать
выводы.

Виды проверочных работ
Выбор вида проверочных работ определяется необходимостью

проверки знаний, умений и навыков учащихся по отдельным
существенным вопросам изучаемой темы.

Основными видами проверочных работ по ознакомлению с
окружающим миром и развитию речи являются:

• устные и письменные ответы на
вопросы с использованием справочного

материала;



• составление рассказов по
опорным словам, иллюстрируемым

картинкой;
• составление рассказов по серии картинок;
• составление рассказов по серии

сюжетных картинок,
предлагаемых в нарушенной последовательности;

• составление рассказов по сюжетным картинам;
• составление плана рассказа при помощи картинок;
• составление рассказов о наблюдениях

в природе
за деятельностью человека по плану, алгоритму;

• работа с деформированным предложением, текстом;
• пересказ по готовому образцу;
• решение речевых логических задач;
• работа по перфокартам;
• распределение (группировка) предметных

картинок по
заданнымпризнакам,

• работа с лекалами, трафаретами,
контурными изображениями;
•конструирование (аппликация)из палочек,

геометрических фигур, природного
материала, бумаги, картона, дерева:
• выполнение коллективных работ
по предварительно обсужденному замыслу,

• ролевой тренинг,
• выполнение тестовых заданий.
Речевая логическая задача - рассказ-загадка о явлениях

природы, предметах ближайшего окружения, ответ на которого может
быть получен при уяснении связей и закономерностей между
рассматриваемыми предметами, явлениями, событиями. Решение
логических задач активизирует приемы умственной деятельности
(сравнение, сопоставление, построение умозаключений), стимулирует
развитие словесно-логического мышления.

Проверка и оценка знаний и умений учащихся по ознакомлению с
окружающим миром и развитию речи.

Словесная оценка знаний и умений по предмету "Ознакомление с
окружающим миром и развитие речи" в 1 классе в соответствии с



требованиями программы производится по результатам бесед,
наблюдений, практических работ, дидактических игр.

Во 2 классе знания и умения обучающихся по ознакомлению с
окружающим миром и развитию речи оцениваются по результатам
устного опроса, наблюдений и практических работ по перфокартам,
предметным и сюжетным картинам, индивидуальным карточкам.
Оценка устных ответов.

Оценка "5" ставится обучающемуся, если он даст правильный,
логически законченный ответ с опорой на непосредственные
наблюдения в природе и окружающем мире, на результаты
практических работ; раскрывает возможные взаимосвязи; умеет
ориентироваться в тексте учебника и находить правильные ответы,
пользоваться планом, алгоритмом, применять свои знания на
практике; дает полные ответы на поставленные вопросы.

Оценка "4" ставится, если ответ в основном соответствует
требованиям, установленным для оценки «5», но обучающийся
допускает отдельные неточности, нарушения логической
последовательности в изложении фактического материала, неполно
раскрывает взаимосвязи или испытывает трудности в применении
знаний на практике. При оказании учителем обучающей помощи эти
недочеты ученик исправляет сам.

Оценка "3" ставится, если обучающийся усвоил учебный
материал, но допускает фактические ошибки; не умеет использовать
результаты практических работ, затрудняется в установлении связей
между объектами и явлениями природы, между природой и
человеком: излагает материал с помощью наводящих вопросов
учителя, частично использует в ответах результаты наблюдений,
ограничивается фрагментарным изложением фактического материала
и не может самостоятельно применять знания на практике, но с
помощью учителя исправляет перечисленные недочеты.

Оценка "2" ставится обучающемуся, если он обнаруживает
незнание большей части программного материала, не справляется с
выполнением практических работ даже с помощью учителя, не
отвечает ни на один из поставленных вопросов или отвечает на них
неправильно.
7.Оценка достижения обучающимися с задержкой психического
развития планируемых результатов освоения программы
коррекционной работы

Оценка  результатов  освоения  обучающимися  с  ЗПР
программы



коррекционной работы, составляющей неотъемлемую часть АООП
НОО, осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС
НОО обучающихся с ОВЗ.

При определении подходов к осуществлению оценки
результатов освоения обучающимися с ЗПР программы
коррекционной работы 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 с ЗПР;

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки
достижений в освоении содержания АООП НОО, что сможет
обеспечить объективность оценки.

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного
процесса образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом
взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон процесса
осуществления оценки результатов освоения программы
коррекционной работы.

Основным объектом оценки достижений планируемых
результатов освоения обучающимися с ЗПР программы
коррекционной работы, выступает наличие положительной динамики
обучающихся в интегративных показателях, отражающих
успешность достижения образовательных достижений и преодоления
отклонений развития.

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы
коррекционной работы может осуществляться с помощью
мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими
характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность,
информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не
только оценку достижений планируемых результатов освоения
обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в
случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В
целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы
коррекционной работы целесообразно использовать все три формы
мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику.

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением
индивидуальных особых образовательных потребностей и



возможностей обучающихся, выявить исходный уровень развития
интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния
нарушений развития на учебно-познавательную деятельность и
повседневную жизнь.

Текущая  диагностика  используется  для  осуществления
мониторинга  в

течение всего времени обучения обучающегося на начальной ступени
образования. При использовании данной формы мониторинга можно
использовать экспресс- диагностику интегративных показателей,
состояние которых позволяет судить об успешности (наличие
положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже
незначительной положительной динамики) обучающихся с ЗПР в
освоении планируемых результатов овладения программой
коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают в
качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей
стратегии: продолжения реализации разработанной программы
коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив.

Целью финишной диагностики, приводящейся на
заключительном этапе (окончание учебного года, окончание обучения
на начальной ступени школьного образования), выступает оценка
достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми
результатами освоения обучающимися программы коррекционной
работы.

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР
программы коррекционной работы используется метод экспертной
оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на
основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа
экспертов объединяет всех участников образовательного процесса -
тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с обучающимся.
Задачей такой экспертной группы является выработка общей оценки
достижений обучающегося в сфере социальной (жизненной)
компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, близких
ребенка. Основой оценки продвижения ребенка в социальной
(жизненной) компетенции служит анализ изменений его поведения в
повседневной жизни - в школе и дома.

Для полноты оценки достижений планируемых результатов
освоения обучающимися программы коррекционной работы, следует
учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку
наличие положительной динамики обучающихся по интегративным
показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии



ослабления) степени влияния нарушений развития на
жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно-
познавательной деятельности, но и повседневной жизни.

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в
результатах освоения программы коррекционной работы
обучающегося в случае согласия родителей (законных
представителей) необходимо направить на расширенное психолого-
медико-педагогическое обследование для получения необходимой
информации, позволяющей внести коррективы в организацию и
содержание программы коррекционной работы.

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы
коррекционной работы не выносятся на итоговую оценку.

РАЗДЕЛ 2. Содержательный раздел
1.рабочие программы учебных предметов

А)Русский язык

Данная программа адресована учащимся 1 (1 дополнительного) – 4  классов, обучающихся по
АООП НОО (вариант 7.2) Муниципального  общеобразовательного автономного учреждения
«Средняя общеобразовательная  школа №76». Нормативный срок обучения 5 лет.

Вариант 7.2. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование сопоставимое по
итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с образованием сверстников без
ограничений здоровья, но в более пролонгированные календарные сроки. «Сопоставимость»
заключается в том, что объем знаний и умений по основным предметам сокращается несущественно за
счет устранения избыточных по отношению к основному содержанию требований. Данный вариант
характеризуется усилением внимания к формированию полноценной жизненной компетенции.

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии,
подтвержденные ПМПК и препятствующие

 получению образования без создания специальных условий1.
В классе у учащихся выявлены ограниченные возможности здоровья: задержка

психического здоровья, недоразвитие речи системного характера.
Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в

усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями,
специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.),
нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР
являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических функций,
замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности
произвольной саморегуляции. У некоторых обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой
ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной
работоспособности и эмоциональной сферы.

Обучающиеся класса характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы,
отставание у части детей проявляться в целом, у части - локально в отдельных функциях
(замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются
нарушения внимания, памяти, восприятия и др. 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 сформированы недостаточно. У большинства учащихся
класса наблюдается неадаптивность поведения, связанная как с недостаточным пониманием



социальных норм, так и с нарушением эмоциональной регуляции, гиперактивностью.
Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР К общим
потребностям относятся:

• получение специальной помощи средствами образования сразу же после
выявления первичного нарушения развития;

• выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего
преемственность между дошкольным и школьным этапами;

• получение начального общего образования в условиях образовательных
организаций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям
обучающегося с ОВЗ;

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

• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка
с педагогами и соучениками;

• 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 центральной нервной системы
(ЦНС) и нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой
истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);

• увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет;
• гибкое варьирование организации процесса обучения путем

расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения
количества учебных часов и использования соответствующих методик и технологий;

• упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе
образования;

• организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний,
умений и навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала,
дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств,
способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных
недостатков развития);

• наглядно-действенный характер содержания образования;
• развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы

компенсации, коррекции и профилактики нарушений;
• обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной

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

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

• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в
новые ситуации взаимодействия с действительностью;

• необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых
обществом норм поведения;

• постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение
интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру;

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции
деятельности и поведения;



• комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого
лечения, направленного 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, 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.

            Создание специальных условий для детей с ОВЗ, имеющих задержку
психического развития:
- организация рабочего места с обеспечением возможности постоянно находиться в зоне внимания
педагога;

- использование специальных учебно-методических пособий и дидактических материалов;
- использование наглядных, словесных, практических методов обучения и воспитания с учётом
психофизического состояния ребёнка.

Место предмета в учебном плане

В 1  и 1 дополнительном классе — 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели).
Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по  170 ч (5 ч в неделю, 34 учебных недели в
каждом классе).

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

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

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

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

формировать умения и навыки каллиграфии, грамотного и безошибочного письма;

уточнять, расширять и активизировать словарный запас путем расширения непосредственных
впечатлений и представлений об окружающем мире;



развивать связную устную и письменную речь (формировать и совершенствовать
целенаправленность и связность высказываний, точность и разнообразие лексики, внятности и
выразительности речи);

формировать интерес к родному языку, навыки учебной работы;

формировать приемы умственной деятельности, необходимые для овладения начальным курсом
русского языка (наблюдения, сравнения и обобщения явлений языка);

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

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

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

− научить писать все прописные и заглавные буквы русского алфавита, слоги, слова, предложения,
списывать с печатного текста, писать под диктовку слоги и отдельные слова, освоить правила
предложения, использования заглавных букв в именах собственных, написания жи-ши, чу-щу, ча-
ща;
− научить обозначению мягкого согласного на письме с помощью мягкого знака и йотированных
гласных;
− совершенствовать учебное высказывание в ходе усвоения понятий «слог», «слово»,
«предложение», «текст»;
− обогащать и уточнять словарный запас при выполнении заданий раздела «Речевая практика»;
− воспитывать интерес к родному языку, преодолевая специфичную для обучающихся с ЗПР
низкую познавательную активность;
− обучать выделять, сравнивать и обобщать языковые единицы (звуки, буквы, слоги,
слова), активизируя необходимые мыслительные операции;
− удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР за счет
пошагового предъявления материала с необходимой помощью со стороны логопеда и
учителя-дефектолога, а также переносу полученных знаний;
− формировать умение использовать знаково-символические средства (при составлении звуковых
схем, схем предложения); − развивать мелкую моторику как одно из условий становления навыка
каллиграфии.
С учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР в 1 дополнительном – 4
классах обозначенные задачи конкретизируются следующим образом:
− совершенствовать навыки различения гласных и согласных, твердых и мягких, звонких и глухих
согласных звуков, определения слогового и звукового состава слов, установления ударного слога,
границ предложений;
− научить различать ударные и безударные гласные, соотносить количество звуков и букв в словах,
определять порядок букв в алфавите, использовать в речи языковые термины;
− научить делить слова на слоги и переносить слова по слогам, правильно писать слова с
буквосочетаниями чк, чн, слова с удвоенными согласными и слова с непроверяемым
написанием;
− научить раздельно писать предлоги со словами, писать с заглавной буквы имена, фамилии,
отчества людей, клички животных, названия населенных пунктов и улиц;
− научить различать слова, обозначающие название предметов, действий и признаков;
− обогащать и уточнять словарный запас при изучении многозначных и однозначных слов, слов с
близким и противоположным значением;
− совершенствовать навыки построения высказывания в ходе практического ознакомления с
признаками текста, выполнения заданий по составлению и озаглавливанию небольших текстов;
− совершенствовать навыки списывания с печатного текста, письма под диктовку слов и
предложений;



− воспитывать интерес к родному языку, преодолевая специфичную для обучающихся с ЗПР
низкую познавательную активность;
− учить анализировать, сравнивать и обобщать языковые единицы (звуки, буквы, слоги, слова,
предложения, текст), активизируя необходимые мыслительные операции;
− удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР за счет
пошагового предъявления материала с необходимой помощью со стороны логопеда и
учителя-дефектолога, а также переносу полученных знаний;
− формировать умение использовать знаково-символические средства (при составлении звуковых
схем, схем предложения);
− совершенствовать навыки разборчивого и аккуратного письма.

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение
учебного предмета

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

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

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

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

Учитель может самостоятельно адаптировать содержание тех заданий учебника, которые
заведомо сложны для учащихся, подбирать дидактический материал к некоторым урокам, готовить
индивидуальные задания для более сильных учеников, уменьшать объем выполнения для более
слабых и т.п.

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Русский язык»

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 1) осознание себя как
гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю
России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 2) формирование целостного,
социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве природной и социальной
частей; 3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов; 4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и



развивающемся мире; 5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и
развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 6) способность к осмыслению
социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и
социальных ролей; 7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 8) развитие
этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и
сопереживания чувствам других людей; 9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и
сверстниками в разных социальных ситуациях; 10) формирование установки на безопасный,
здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному
отношению к материальным и духовным ценностям 11) развитие адекватных представлений о
собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 12) овладение социально-
бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 13) владение навыками коммуникации
и принятыми ритуалами социального взаимодействия, в том числе с использованием
информационных технологий; 14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее
временнопространственной организации.

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

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

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
2) формирование интереса к изучению русского (родного) языка;
3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как

показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
4) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета;
5) овладение основами грамотного письма;
6) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для

совершенствования их речевой практики;
7) использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-

орфографических умений для решения практических задач.

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



представленным ниже направлениям.
Развитие адекватных представлений о собственных возможностях
проявляется в умениях:
– организовать себя на рабочем месте (правильная посадка при письме, удержание ручки,
расположение тетради и т.п.);

– задать вопрос учителю при неусвоении материала урока или его фрагмента;
– распределять время на выполнение задания в обозначенный учителем отрезок времени;  –
словесно обозначать цель выполняемых действий и их результат.

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального
взаимодействия проявляется в умениях:
– слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную речь;
– отвечать на вопросы учителя, адекватно реагировать на его одобрение и порицание, критику со
стороны одноклассников.

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее
пространственно-временной организации проявляется в понимании роли
письменной речи в трансляции культурного наследия.
Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей проявляется в стремлении
научиться красиво и правильно писать.

1 класс
В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет «Русский язык» позволяет
наиболее достоверно проконтролировать наличие позитивных изменений по следующим
параметрам:
- расширение сферы жизненной компетенции за счет возможности отвечать на поставленные
вопросы, задавать вопросы, поддерживать диалог, высказываться, регулировать собственное
речевое поведение;

- развитие возможностей знаково-символического опосредствования, повышающих общий уровень
сформированности учебнопознавательной деятельности (в качестве средств выступают
символические обозначения звуков, слов и т.п.);

- улучшение мелкой моторики, зрительно-моторной координации;
- совершенствование зрительно-пространственных представлений (ориентировка в
тетради, размещение элементов букв выше или ниже опорной строки и т.п.);

- улучшение качества учебного высказывания за счет расширения словарного запаса, предъявления
эталонных речевых образцов; - развитие действий самоконтроля при оценке полученного
результата.

Личностные результаты освоения программы по учебному предмету «Русский язык» могут
проявляются в:
- принятии и освоении социальной роли обучающегося, формировании и развитии социально
значимых мотивов учебной деятельности;

- формировании эстетических потребностей, ценностей и чувств (на основе овладения
каллиграфией);

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

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

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



проявляются возможностью:
- осознавать цель выполняемых действий и наглядно представленный способ ее достижения

(ориентировка на заданный образец);
- кодировать и перекодировать информацию (заменять звук буквой, графическим символом и пр.);
- осуществлять разносторонний анализ объекта (звучащего слова);
- сравнивать звуки и буквы по разным классификационным основаниям (гласные-
согласные, глухие-звонкие, твердые-мягкие, заглавныепрописные);

- обобщать (самостоятельно выделять признаки сходства).
Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются возможностью:
- понимать смысл предъявляемых учебных задач (проанализировать, написать и т.п.);
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации

(например, подбор слов к схеме, предполагающей стечение согласных);
- различать способы и результат действия (записывать слово печатными или письменными
буквами); - вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета характера
сделанных ошибок;

- осуществлять пошаговый и итоговый контроль результатов под руководством учителя и
самостоятельно. Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия
проявляются возможностью:

- адекватно использовать речевые средства при обсуждении результата деятельности;  -
использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с соучениками и учителем.

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

1 дополнительный класс
В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет «Русский язык» позволяет наиболее
достоверно проконтролировать наличие позитивных изменений по следующим параметрам:
− расширение сферы жизненной компетенции за счет возможности отвечать на поставленные
вопросы, задавать вопросы, поддерживать диалог, высказываться, регулировать собственное речевое
поведение;
 − развитие возможностей знаково-символического опосредствования, повышающих общий уровень
сформированности учебнопознавательной деятельности (в качестве средств выступают
символические обозначения звуков, слов и т.п.);
 − улучшение мелкой моторики, зрительно-моторной координации; − совершенствование зрительно-
пространственных представлений
(ориентировка в тетради, размещение элементов букв выше или ниже опорной строки и т.п.);



− улучшение качества учебного высказывания за счет расширения словарного запаса, предъявления
«эталонных» речевых образцов;  − развитие действий самоконтроля при оценке полученного
результата.
Личностные результаты освоения программы для 1 дополнительного класса по учебному
предмету «Русский язык» могут проявиться в:
− принятии и освоении социальной роли обучающегося, формировании и развитии социально
значимых мотивов учебной деятельности;
− формировании эстетических потребностей, ценностей и чувств (на основе овладения
каллиграфией);
− развитии доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и
сопереживания чувствам других людей
(одноклассников);
− развитии адекватных представлений о собственных возможностях;  − овладении навыками
коммуникации (с учителем, одноклассниками).
Метапредметные результаты освоения программы для 1 дополнительного класса по учебному
предмету «Русский язык» включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные действия
(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми
компетенциями (составляющими основу умения учиться).
С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с
ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим образом.
Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются
возможностью:
− осознавать цель выполняемых действий и наглядно представленный способ ее достижения
(ориентировка на заданный образец);
− кодировать и перекодировать информацию (заменять звук буквой, графическим символом и пр.);
− осуществлять разносторонний анализ объекта (звук, слог, слово, предложение);
− сравнивать слова с близким и противоположным значением;
− обобщать (самостоятельно выделять признаки сходства слов, обозначающих предметы, действия,
признаки).
Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются возможностью:
− понимать смысл предъявляемых учебных задач (проанализировать, написать и т.п.);
− планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации
(например, подбор слов с соответствующим количеством слогов, с первым ударным слогом);
− различать способы и результат действия (подобрать слова с близким или противоположным
значением);
− вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета характера сделанных
ошибок (обнаружение и исправление слитного написания предлогов со словами);
− осуществлять пошаговый и итоговый контроль результатов под руководством учителя и
самостоятельно (проверка правильности переноса слов).
Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются
возможностью:  − адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных и
познавательных задач;
− слушать собеседника и вести диалог;
− использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с соучениками и учителем.
Предметные результаты. В результате изучения русского языка в 1 дополнительном классе
ученик должен знать (понимать):

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

– способ оформления предложений на письме;

– смысл близких детям по тематике пословиц и поговорок;
– слова, называющие предмет, действие предмета и признак предмета;

– различие между звуками и буквами; гласные и согласные звуки и буквы, их
обозначающие; – звук [й’] и букву й;

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

– гласные ударные и безударные;



– согласные твердые и мягкие, способы обозначения мягкости согласных на письме;

– согласные только твердые, согласные только мягкие;

– согласные, парные по звонкости и глухости;

– соотношение количества звуков и букв в таких словах, как мел, мель, яма, ель;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:

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

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

– деления слов на слоги и для переноса;

– определения ударного слога в слове;

– использования прописной буквы в именах собственных;

– написания слов с сочетаниями жи–ши, ча–ща, чу–щу;

– обозначения в словах мягкости согласных звуков на письме;

– правильного написания слов типа пень, яма;

– правописания слов с непроверяемыми орфограммами;

– чёткого, без искажений написания строчных и прописных букв, соединений, слов;

– правильного списывания слов и предложений, написанных печатным и рукописным
шрифтом;

– письма под диктовку текстов (15–17 слов) с известными орфограммами; – устного
составления текста из 3–5 предложений, разных по цели высказывания, на определённую
тему.

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

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

подчинении дисциплинарным требованиям;

адекватной эмоциональной реакции на похвалу и порицание учителя;

стремлении отвечать на вопросы учителя, быть успешным в учебе;

порядке в учебных принадлежностях;

бережном отношении к учебникам, школьному имуществу;

выполнении порученных учителем заданий неучебного характера;

проявлении ответственного поведения (беспокойство по поводу соблюдения требований).
Сформированность речевых умений проявляется в:

владении связной речью, выполняющей коммуникативную функцию (диалогические

умения);  грамматически правильной речи;

овладении чтением и письмом для реализации коммуникации;

возможности аргументировать свои решения, говорить об испытываемых эмоциях,

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

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в:



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

невербально проявляемой вежливость (улыбка при встрече, обращении);

умение проявить сочувствие при чужих затруднениях и неприятностях;

умении сделать правильный реальный поведенческий выбор в конфликтной ситуации на
основе представлений о нравственных нормах и справедливости.

Сформированность
эстетических потребностей,
ценностей и чувств
проявляется в:  желании
поддерживать порядок и
чистоту вокруг себя;  
способности следить за своим
внешним видом.

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации проявляется
в:

умении обратиться с вопросом, просьбой к взрослому или сверстнику;

возможности согласованно выполнять необходимые действия в паре, не разрушая общего
замысла;

умении справедливо распределять обязанности в паре;

умении договариваться, вести себя в соответствии с договоренностью;

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

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

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

осознании затруднений (не понимаю, не успел);

возможности анализировать причины успехов и неудач;

разграничении ситуаций, требующих и не требующих помощи педагога;

умении самостоятельно использовать вспомогательные средства (карточки, опорные схемы,

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

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

возможности самостоятельно прочитать и понять текст задания;

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

умении определять части речи по вопросам, различать главные и второстепенные члены
предложения;

умении классифицировать твердые и мягкие, глухие и звонкие согласные звуки, ударные и
безударные гласные звуки;



умении использовать схему для конструирования предложения по заданным условиям;

находить нужную информацию в словарях учебника;

умении понимать и использовать знаки, символы, модели, схемы, используемые на уроках
русского языка;

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

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

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

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

понимании инструкции, предложенной классу;

удержании инструкции;

умении придерживаться плана (на материале разных учебных заданий);

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

умении выслушивать не перебивая;

умении сопоставлять результат с образцом; умении найти ошибки у себя. Сформированные
коммуникативные универсальные учебные действия проявляются в:

умении слушать мнение партнера по поводу решения учебной задачи;

умении рассказывать о событии;

умении решить спор договоренностью;

умение высказывать свое мнение по поводу событий, явлений и т.п.;  умении

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

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

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

беспокойстве о выполнении домашнего задания или поручения (ответственность);

беспокойстве о некачественно выполненной работе и стремление это исправить (в т.ч.

плохую оценку);  умении адекватно оценить свое поведение;

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

Предметные результаты. В конце 2-го класса обучающийся:

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

под руководством учителя различает главные и второстепенные члены предложения;

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

обозначает на письме мягкость согласных звуков мягким знаком (ь);

соблюдает правила переноса слов по слогам;

правильно пишет слова с сочетаниями жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн, чт, щн;

раздельно пишет предлоги со словами;



пишет заглавную букву в фамилиях, именах, отчествах людей, кличках животных, названиях
населенных пунктов, улиц;

использует заглавную букву в начале предложения, ставит в его конце точку;

списывает слова и предложения с печатного и рукописного текста;

пишет под диктовку текст;

проверяет правильность написанного;

под руководством учителя восстанавливает деформированный текст;

составляет предложения из отдельных слов и на заданную тему;

различает имена существительные, глаголы, прилагательные, ставит к ним вопросы; 
образует множественное число существительных, прилагательных, глаголов;

различает в учебнике задание, образец, слова для справок, правило;

составляет тексты по иллюстрациям и на заданную тему;

употребляет слова приветствия, прощания, извинения, благодарности.

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

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

старательности;

подчинении дисциплинарным требованиям;

адекватной эмоциональной реакции на похвалу и порицание учителя;

стремлении отвечать на вопросы учителя, быть успешным в учебе;

порядке в учебных принадлежностях;

бережном отношении к учебникам, школьному имуществу;   выполнении порученных
учителем заданий неучебного характера;

самостоятельных вопросах по содержанию учебного материала;

проявлении ответственного поведения (беспокойство по поводу соблюдения требований).
Сформированность речевых умений проявляется в:

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

грамматически правильной речи;

овладении чтением и письмом для реализации коммуникации;

возможности аргументировать свои решения, говорить об испытываемых эмоциях,

намерениях (монологические умения);   возможности выразительно читать текст;

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

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

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

невербально проявляемой вежливость (улыбка при встрече, обращении);

умение проявить сочувствие при чужих затруднениях и неприятностях;

согласие (стремлении) делиться своими имуществом или знаниями;

умении сделать правильный реальный поведенческий выбор в конфликтной ситуации на
основе представлений о нравственных нормах и справедливости.



Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в:

желании поддерживать порядок и чистоту вокруг себя;
способности следить за своим внешним видом;

заинтересованности в процессе прослушивания литературных произведений.
Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации проявляется
в:

умении обратиться с вопросом, просьбой к взрослому или сверстнику;

возможности согласованно выполнять необходимые действия в паре, не разрушая общего
замысла;

способности объяснять что-либо, выслушивать объяснение или мнение коммуникативного
партнера;

умении справедливо распределять обязанности в паре;

умении договариваться, вести себя в соответствии с договоренностью;

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

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

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

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

осознании затруднений (не понимаю, не успел);

возможности анализировать причины успехов и неудач;

разграничении ситуаций, требующих и не требующих помощи педагога;

умении прогнозировать последствия своего поведения и поведения других по отношению к
себе.
Метапредметные результаты включают осваиваемые обучающимися универсальные

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

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

Сформированные познавательные универсальные учебные действия
проявляются в:

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

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

умении классифицировать предложения по интонации;

умении использовать схему для конструирования предложения по заданным условиям;

находить нужную информацию в словарях учебника;

умении понимать и использовать знаки, символы, модели, схемы, используемые на уроках;

осуществлять элементарный синтаксический и морфологический разбор;

сравнивать, группировать объекты: находить общее и различие в однокоренных словах;
умении называть объекты, входящие в определенную обобщенную группу или обобщать
объекты: части речи, простые и сложные предложения;

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге языковых явлений: сколько

в слове гласных, столько и слогов;  овладение понятиями, требующимися при обучении
учебному предмету: корень, приставка, окончание, суффикс, существительное,
прилагательное, глагол.



Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются
в:

понимании инструкции, предложенной классу;

удержании инструкции;

умении составить план действий;

умении придерживаться плана (на материале разных учебных заданий: написание текста,
проверка безударной гласной, синтаксический разбор предложения);

умении оценить результат действий (на материале практической деятельности, в

приложении к каждому осваиваемому учебному действию);  умении выслушивать не
перебивая;

умении сопоставлять результат с образцом;  умение найти ошибки у соседа;  умении
найти ошибки у себя.
Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия
проявляются в:

умении слушать мнение партнера по поводу решения учебной задачи;

умении высказывать свое мнение по поводу коммуникативных ситуаций;  умении
рассказывать о событии;

умении решить спор договоренностью;

умение высказывать свое мнение по поводу событий, явлений и т.п.;

умении аргументировать свое мнение;

умении убеждать;

умении распределить функции.
Сформированные личностные универсальные учебные действия проявляются в:

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

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

беспокойстве о выполнении домашнего задания или поручения (ответственность);

беспокойстве о некачественно выполненной работе и стремление это исправить (в т.ч.

плохую оценку);  умении адекватно оценить свое поведение;

умении адекватно оценить поведение партнера;

умении предложить способ решения, удовлетворяющий обоих (не жребий);
готовности помочь партнеру в решении проблемы.
Предметные результаты. В конце 3-го класса обучающийся:

находит в словах изученные орфограммы;

списывает и пишет под диктовку текст, включающий изученные орфограммы и знаки
препинания в конце предложения, проверяет написанное;

проводит элементарный синтаксический разбор, различает главные и второстепенные члены
предложения;

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

различает предложения по интонации;

различает простые и сложные предложения;

устанавливает связь слов в словосочетании с помощью вопросов;

называет изученные части речи;

определяет число, род имен существительных и прилагательных;

склоняет имена существительные единственного числа;

согласовывает имена существительные и прилагательные в роде, числе, падеже;



изменяет глаголы по временам;

подбирает однокоренные слова;

подбирает антонимы, синонимы;

пользуется словарями учебника;

проводит морфологический разбор простых по структуре слов (корень, приставка,

окончание, суффикс) с опорой на наглядную схему;  восстанавливает деформированный
текст;

озаглавливает текст;

пишет изложения простых по лексике и содержанию текстов;  пишет объявления,
поздравления, почтовый адрес.

Содержание учебного предмета «Русский язык»

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

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

речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, передача его
содержания по вопросам.
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для
эффективного решения коммуникативной задачи.
Практическое овладение диалогической формой речи. Практическое овладение устными
монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование,
рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения
(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение
орфоэпических норм и правильной интонации.

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

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения
грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к этому
виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами.
Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста. Создание небольших
собственных текстов по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных
произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т.п.).

Обучение грамоте
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения.

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся
одним или несколькими звуками. Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и
безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. Слог как минимальная
произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения.

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

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую
гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей
индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и
коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие
осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений.
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое
чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики
пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в



тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных
(заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с
соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под
диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение
приёмов и последовательности правильного списывания текста. Проверка написанного при помощи
сличения с текстом- образом и послогового чтения написанных слов. Правильное оформление
написанных предложений (большая буква в начале предложения, точка в конце). Выработка навыка
писать большую букву в именах людей и кличках животных. Понимание функции небуквенных
графических средств: пробела между словами, знака переноса.

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



Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: раздельное написание слов;
обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши); прописная (заглавная) буква в начале
предложения, в именах собственных; перенос слов по слогам без стечения согласных; знаки препинания в
конце предложения.

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

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

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

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

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

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в словах
с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными.

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

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

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

Корень, общее понятие о корне слова. Однокоренные слова, овладение понятием «родственные
(однокоренные) слова». Выделение корней в однокоренных (родственных) словах. Наблюдение за
единообразием написания корней (корм — кормить — кормушка, лес — лесник — лесной). Различение
однокоренных слов и различных форм одного и того же слова.

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

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

местоимение, глагол, предлог. Деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Имя существительное. Его значение и употребление в речи. Вопросы, различение имён

существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Умение опознавать имена собственные.
Род существительных: мужской, женский, средний. Различение имён существительных мужского,
женского и среднего рода.
Изменение имен существительных по числам.
Изменение имен существительных по падежам в единственном числе (склонение). 1, 2, 3-е

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

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

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



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

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

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

Лексика2. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по
тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и
многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи
синонимов и антонимов.

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

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

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

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

Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, состоящие из двух простых.
Различение простых и сложных предложений. Запятая в сложных предложениях. Умение составить сложное
предложение и поставить запятую перед союзами и, а, но.
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. Использование
орфографического словаря.
Применение правил правописания: сочетания жи—ши3, ча—ща, чу—щу в положении под
ударением; сочетания чк—чн, чт, щн;
перенос слов;
прописная буква в начале предложения, в именах собственных; проверяемые безударные
гласные в корне слова; парные звонкие и глухие согласные в корне слова; непроизносимые
согласные;
непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); гласные и
согласные в неизменяемых на письме приставках; разделительные ъ и ь;
мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, рожь, мышь);
безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, ий, 
ья, ье, ия, ов, ин); безударные окончания имён прилагательных;
раздельное написание предлогов с личными местоимениями; не с глаголами;
мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа
(пишешь, учишь); мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; безударные личные окончания
глаголов; раздельное написание предлогов с другими словами;
знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; знаки
препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.

2 Изучается во всех разделах курса.

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



Развитие речи
Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение.
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения.
Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие,
прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой).
Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросов устно и
письменно. Составление диалогов в форме вопросов и ответов.
Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую тему с
использованием разных типов речи
(повествование, описание). Составление и запись рассказов повествовательного характера по
сюжетным картинкам, с помощью вопросов; составление сюжетных рассказов по готовому
плану (в форме вопросов, повествовательных предложений). Введение в рассказы элементов
описания. Построение устного ответа по учебному материалу (специфика учебно-деловой речи).

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

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

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

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

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

сжатый рассказ (сочинение) по картинке и серии картинок.

1 класс
Слушание. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в

предъявляемом тексте, передача его содержания по вопросам.
 Говорение. Практическое овладение диалогической формой речи. Практическое овладение устными

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

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление
числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими
звуками. Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых и
мягких, звонких и глухих. Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги.
Определение места ударения.

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

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный
звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному
темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений. Выборочное чтение с целью
нахождения необходимого материала.

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и
свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться в пространстве листа в тетради и в пространстве
классной доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв,
буквосочетаний, слогов, слов с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным
письмом. Письмо под диктовку слов, написание которых не расходится с их произношением. Проверка
написанного при помощи послогового чтения написанных слов. Выработка навыка писать большую букву в
именах людей и кличках животных. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе
обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к
этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами.
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над
значением слова. Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов.

Орфография. Правописание гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши); прописная (заглавная)
буква в именах собственных. Развитие речи. Понимание прочитанного текста при его прослушивании.



Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам
собственных игр, занятий, наблюдений.

1 дополнительный класс
Слушание. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в

предъявляемом тексте, передача его содержания по вопросам.
Говорение. Практическое овладение диалогической формой речи. Практическое овладение устными

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

Чтение. Плавное слоговое чтение со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка.
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при
списывании. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений.

Письмо. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений,
написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности
правильного списывания текста. Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале
предложения, точка в конце). Выработка навыка писать большую букву в именах людей и кличках
животных. Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса,
знака ударения.

Слово и предложение. Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. Работа с
предложением: выделение слов, изменение их порядка.

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

Графика. Различение звука и буквы. Буквы гласных (и, е, ё, ю, я) как показатель твёрдости–мягкости
согласных звуков. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. Знакомство с
русским алфавитом как последовательностью букв. Использование алфавита при работе со словарями.

 Лексика. Представление об однозначных и многозначных словах. Наблюдение за использованием в
речи синонимов и антонимов.

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

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

и твердые согласные звуки, различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и
непарных по твёрдости - мягкости согласных звуков. Звонкие и глухие согласные звуки, различение звонких
и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости - глухости согласных звуков.
Ударение, нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Деление слов на слоги. Произношение
звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка.

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом
обозначения звуков буквами. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. Мягкий знак
как показатель мягкости предшествующего согласного звука. Использование на письме разделительного ь.
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова. Знакомство с русским алфавитом как
последовательностью букв. Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности.
Использование алфавита при работе со словарями: умение найти слово в школьном орфографическом
словаре по первой букве, умение расположить слова в алфавитном порядке.

Состав слова (морфемика). Корень, общее понятие о корне слова. Однокоренные слова, овладение
понятием «родственные (однокоренные) слова». Выделение корней в однокоренных (родственных) словах.

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



местоимение, глагол, предлог.  Имя существительное. Его значение и употребление в речи. Вопросы,
различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Имя прилагательное. Его
значение и употребление в речи, вопросы. Изменение имен прилагательных по числам. Глагол. Его значение
и употребление в речи, вопросы. Изменение глаголов по числам. Местоимение. Общее представление о
местоимении. Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами.

 Лексика. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового
словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова.
Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов.

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение выделить словосочетания
(пары слов); составить предложение и распространить предложение. Главные члены предложения:
подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения (без разделения на виды). Нахождение
главных членов предложения. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление
связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении.

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости.  Применение правил
правописания: сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением; сочетания чк-чн, чт, щн;
перенос слов; прописная буква в начале предложения, в именах собственных; проверяемые безударные
гласные в корне слова; парные звонкие и глухие согласные в корне слова; непроверяемые гласные и
согласные в корне слова; разделительный ь; не с глаголами; раздельное написание предлогов с другими
словами; знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки.

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение.
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения. Овладение нормами
речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение,
благодарность, обращение с просьбой). Составление диалогов в форме вопросов и ответов. Практическое
овладение устными монологическими высказываниями на определённую тему с использованием разных
типов речи (повествование, описание). Составление и запись рассказов повествовательного характера по
сюжетным картинкам, с помощью вопросов; составление сюжетных рассказов по готовому плану (в форме
вопросов, повествовательных предложений). Построение устного ответа по учебному материалу (специфика
учебно-деловой речи). Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.
Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста. Комплексная работа над
структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста. Типы текстов:
описание, повествование, рассуждение, их особенности. Создание собственных текстов и корректирование
заданных текстов; использование в текстах синонимов и антонимов. Подробный и сжатый рассказ по
картинке и серии картинок.

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

и твердые согласные звуки, различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и
непарных по твёрдости - мягкости согласных звуков. Звонкие и глухие согласные звуки, различение звонких
и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости - глухости согласных звуков.
Ударение, нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Деление слов на слоги. Произношение
звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка.

 Графика.  Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. Мягкий знак как
показатель мягкости предшествующего согласного звука. Использование на письме разделительных ъ и ь.
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах с йотированными гласными е, ё,
ю, я; в словах с непроизносимыми согласными.  Использование небуквенных графических средств: пробела
между словами, знака переноса, абзаца. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками,
каталогами: умение найти слово в школьном орфографическом словаре по первой букве, умение
расположить слова в алфавитном порядке (например, фамилии, имена).

Состав слова (морфемика). Общее понятие о частях слова: корне, приставке, суффиксе, окончании.
Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса.
Корень, общее понятие о корне слова. Однокоренные слова, овладение понятием «родственные
(однокоренные) слова». Выделение корней в однокоренных (родственных) словах. Наблюдение за
единообразием написания корней. Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же
слова.  Представление о значении суффиксов и приставок. Умение отличать приставку от предлога. Умение
подбирать однокоренные слова с приставками и суффиксами. Разбор слова по составу.

Морфология. Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя прилагательное,
местоимение, глагол, предлог. Имя существительное. Его значение и употребление в речи. Вопросы,
различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Умение опознавать имена
собственные. Род существительных: мужской, женский, средний. Различение имён существительных



мужского, женского и среднего рода. Изменение имен существительных по числам.  Изменение имен
существительных по падежам в единственном числе (склонение). Определение падежа, в котором
употреблено имя существительное. Умение правильно употреблять предлоги с именами существительными
в различных падежах. Морфологический разбор имён существительных. Имя прилагательное. Его значение
и употребление в речи, вопросы. Изменение имен прилагательных по родам, числам и падежам, в сочетании
с существительными (кроме прилагательных на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин). Морфологический разбор имён
прилагательных. Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и
употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа.  Глагол.
Его значение и употребление в речи, вопросы. Общее понятие о неопределенной форме глагола. Различение
глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Время глагола: настоящее, прошедшее,
будущее. Изменение глаголов по числам. Морфологический разбор глаголов. Предлог. Знакомство с
наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование падежных форм имён
существительных. Отличие предлогов от приставок.

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

 Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение выделить словосочетания
(пары слов), связанные между собой по смыслу (без предлога и с предлогом); составить предложение с
изученными грамматическими формами и распространить предложение. Предложения по цели
высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске
(интонации): восклицательные и невосклицательные.  Главные члены предложения: подлежащее и
сказуемое. Второстепенные члены предложения (без разделения на виды). Нахождение главных членов
предложения. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи
смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Знакомство со сложным
предложением. Сложные предложения, состоящие из двух простых. Различение простых и сложных
предложений. Запятая в сложных предложениях.

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. Использование
орфографического словаря. Примнение правил правописания:  сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении
под ударением;  сочетания чк-чн, чт, щн;  перенос слов;  прописная буква в начале предложения, в именах
собственных;  проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие согласные в корне
слова;  непроизносимые согласные;  непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном
перечне слов);  разделительные ъ и ь;  мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь,
нож, рожь, мышь);  не с глаголами;  раздельное написание предлогов с другими словами;  знаки
препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки.

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение.
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения. Овладение нормами
речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение,
благодарность, обращение с просьбой). Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление
вопросов устно и письменно. Составление диалогов в форме вопросов и ответов.  Практическое овладение
устными монологическими высказываниями на определённую тему с использованием разных типов речи
(повествование, описание). Составление и запись рассказов повествовательного характера по сюжетным
картинкам, с помощью вопросов; составление сюжетных рассказов по готовому плану (в форме вопросов,
повествовательных предложений). Введение в рассказы элементов описания. Построение устного ответа по
учебному материалу (специфика учебно-деловой речи).  Текст. Признаки текста. Смысловое единство
предложений в тексте. Заглавие текста. Последовательность предложений в тексте. Последовательность
частей текста.  Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка
предложений и частей текста. План текста. Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их
особенности. Знакомство с жанрами письма и поздравления. Создание собственных текстов и
корректирование заданных текстов; использование в текстах синонимов и антонимов. Подробный и сжатый
рассказ по картинке и серии картинок. Изложение под руководством учителя, по готовому и коллективно
составленному плану. Подробный и сжатый рассказ по картинке и серии картинок.

1 класс
№
п/п

Т
е
м
а
р
а

Кол-во
часов



з
д
е
л
а

1 Добукварный период 14

2 Букварный период 123

3 Послебукварный период 28

Итого: 165

1 дополнительный класс
№ п/п

Тема раздела
Кол-во
часов

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

Итого: 165
2 класс

№ п/п Тема раздела Кол-во
часов

1. Наша речь 5
2. Текст 6
3. Предложение 11
4. Слова, слова, слова… 23
5. Звуки и буквы 33
6. Правописание буквосочетаний с шипящими звуками 25
7. Части речи 43
8. Повторение 24

Итого: 170
3 класс

№ п/п Тема раздела Кол-во
часов

1. Язык и речь 3
2. Текст. Предложение. Словосочетание 16
3. Слово в языке и в речи 22
4. Состав слова 17
5. Правописание частей слов 28
6. Части речи.  Имя существительное 38
7. Имя прилагательное 17
8. Местоимение 6
9. Глагол 15
10. Повторение 8

Итого: 170
                                                            4 класс

№ п/п Тема раздела Кол-во
часов

1 Повторение изученного 10
2 Предложение 15



3 Слово в языке и речи 27
4 Имя существительное 44
5 Имя прилагательное 29
6 Личные местоимения 5
7 Глагол 29
8 Повторение 11

Итого: 170

Б) Литературное чтение
Пояснительная записка.

Данная программа адресована учащимся 1(1 дополнительного) – 4
классов, обучающихся по АООП НОО (вариант 7.2) муниципального
общеобразовательного автономного учреждения «Средняя  образовательная
школа №76». Нормативный срок обучения 5 лет.

Вариант 7.2. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование
сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного
обучения с образованием сверстников без ограничений здоровья, но в более
пролонгированные календарные сроки.
«Сопоставимость» заключается в том, что объем знаний и умений по
основным предметам сокращается несущественно за счет устранения
избыточных по отношению к основному содержанию требований. Данный
вариант характеризуется усилением внимания к формированию полноценной
жизненной компетенции.

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР
Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в

психологическом развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие
получению образования без создания специальных условий1.

В классе у учащихся выявлены ограниченные возможности здоровья:
задержка психического здоровья, недоразвитие речи системного характера.

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени
выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные
недостаточными познавательными способностями, специфическими
расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.),
нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех
обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в
формировании высших психических функций, замедленный темп либо
неравномерное становление познавательной деятельности, трудности
произвольной саморегуляции. У некоторых обучающихся отмечаются
нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и
пространственной ориентировки, умственной работоспособности и
эмоциональной сферы.

Обучающиеся класса характеризуются уровнем развития несколько
ниже возрастной нормы, отставание у части детей проявляться в целом, у
части - локально в отдельных функциях (замедленный темп либо



неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются
нарушения внимания, памяти, восприятия и др. 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 сформированы недостаточно. У большинства
учащихся класса наблюдается неадаптивность поведения, связанная как с
недостаточным пониманием социальных норм, так и с нарушением
эмоциональной регуляции, гиперактивностью.

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР
К общим потребностям относятся:
 получение специальной помощи средствами образования сразу же

после выявления первичного нарушения развития;

 выделение пропедевтического периода в образовании,
обеспечивающего преемственность между дошкольным и школьным
этапами;получение начального общего образования в условиях
образовательных организаций общего или специального типа, адекватного
образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ;

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

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие
ребенка с педагогами и соучениками;

 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 центральной
нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов обучающихся
с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего
тонуса и др.);

 увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет;
 гибкое варьирование организации процесса обучения путем

расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей,
изменения количества учебных часов и использования соответствующих
методик и технологий;

 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе
образования;

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний,
умений и навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала,
дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов,



приемов и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и
компенсации индивидуальных недостатков развития);

 наглядно-действенный характер содержания образования;
 развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы
компенсации, коррекции и профилактики нарушений;

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-
познавательной деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения
уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно;

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

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в
новые ситуации взаимодействия с действительностью;

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых
обществом норм поведения;

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение
интереса к себе, окружающему предметному и социальному

миру;
 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и
поведения;

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения,
направленного на улучшение деятельности ЦНС 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, 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.

Создание специальных условий для детей с ОВЗ, имеющих задержку
психического развития:

- организация рабочего места с обеспечением возможности постоянно находиться
в зоне внимания педагога;

- использование специальных учебно-методических пособий и дидактических
материалов»;

-использование наглядных, словесных, практических методов обучения и
воспитания с учётом психофизического состояния ребёнка.



Место предмета в учебном плане

В 1 и 1 дополнительном классе — 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели).
Во 2-3-4 классах на уроки литературного чтения отводится
по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).

«Литературное чтение» в начальной школе является неотъемлемой
частью курса русского языка, обеспечивающей введение ребенка в мир
художественной литературы. Данный предмет способствует повышению
читательской компетентности учащихся с ЗПР, формирует потребность в
систематическом чтении.

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

Общей целью изучения предмета «Литературное чтение» является
формирование у учащихся навыков чтения и понимания прочитанного,
введение ребенка в мир художественной литературы, привитие вкуса к
чтению.

Овладение учебным предметом «Литературное чтение» представляет
сложность для учащихся с ЗПР. Это связано с недостатками фонематического
восприятия, непониманием содержания звучащей речи, бедностью словаря,
трудностями порождения связного высказывания, несовершенством навыков
чтения, несформированностью основных мыслительных операций.

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

 формировать фонематическое восприятие, звуковой анализ и синтез;
 формировать, закреплять и постепенно совершенствовать навыки чтения

(сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения вслух и про
себя);уточнять и обогащать словарный запас путем расширения и
дифференциации непосредственных впечатлений и представлений,
полученных при чтении;

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

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

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

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

 прививать интерес к книге, к самостоятельному чтению;



 формировать приемы умственной деятельности, необходимые для овладения
навыком чтения (наблюдения, сравнения и обобщения);

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

 содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных
результатов образования.

С учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР в 1 классе
обозначенные задачи конкретизируются следующим образом:
 учить выделять последовательность звуков и слогов в словах, использовать

знаково-символические средства (при составлении звуковых схем, схем
предложения);

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

 учить элементам выразительного чтения;
 учить понимать звучащую речь, отвечать на вопросы по содержанию

услышанного произведения, передавать содержание прослушанного;
 учить использовать формы речевого этикета;
 познакомить с произведениями устного народного творчества и детской

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

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

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

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

результатов образования.

В 1 дополнительном - 4 классах обозначенные задачи конкретизируются
следующим образом:
− формировать и закреплять навыки правильного, беглого, выразительного и
сознательного;
− познакомить с произведениями устного народного творчества и детской
литературы;
− научить элементарным приемам анализа и интерпретации художественных
текстов;
− учить осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, участвовать в
обсуждении прочитанных произведений, оценивать поступки героев с учетом
принятых норм и правил;
− расширять представления об окружающем мире, обогащать чувственный
опыт, развивать мыслительную деятельность и познавательную активность
через литературное слушание и самостоятельное чтение произведений разных
жанров;
− совершенствовать навыки построения устного высказывания с
использованием выразительных средств языка;



− прививать интерес к книге, к самостоятельному чтению.

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение учебного
предмета

Учебный предмет «Литературное чтение» является одним из основных
предметов в системе подготовки младшего школьника с ЗПР. Овладение
читательской компетенцией, умение излагать свои мысли необходимо для
полноценной социализации ребенка. Позитивное отношение к книгам и
чтению способствует формированию общей культуры. Овладение учебным
предметом «Литературное чтение» оказывает положительное влияние на
общую успеваемость учащегося по всем предметным областям. Однако даже
у школьника без ограничений по возможностям здоровья овладение навыками
правильного, осознанного и беглого чтения нередко вызывает трудности,
которые связаны со сложной структурной организацией чтения.
У детей с ЗПР часто оказываются несформированными предпосылки

овладения навыком чтения: дети с трудом дифференцируют акустически
сходные фонемы, плохо запоминают буквы, наблюдается нарушение
перекодировки звука в букву и наоборот. Пространственная ограниченность
поля зрения, замедленность мыслительной деятельности затрудняют
овладение способом слияния согласной и гласной, привязывая ребенка к
побуквенному чтению. Дети с ЗПР не слышат в слове отдельных звуков, не
могут установить их последовательность, правильно произнести, отмечаются
недостатки лексико-грамматической стороны и связной речи.

При обеспечении коррекционной направленности уроки по
литературному чтению позволяют младшим школьникам с ЗПР освоить
обязательный базисный минимум, преодолеть затруднения в чтении.

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает
результативность обучения по другим предметам начальной школы. В
результате освоения предметного содержания литературного чтения учащиеся
приобретают общие учебные умения, навыки и способы деятельности:
осознанно читать, строить диалогическое и монологическое высказывания на
основе литературного произведения и личного опыта; описывать и
сопоставлять различные объекты, самостоятельно пользоваться
справочниками, находить информацию в словарях и др.

Работа на уроке направлена на формирование языкового анализа и
синтеза как основы, на которой формируется позиционный принцип чтения.
Содержание работы на уроке позволяет учащимся овладеть техникой чтения,
помогает научиться понимать смысл прочитанного, предотвратить ошибки,
возникающие при обучении чтению. Уметь передавать при чтении
различными выразительными средствами свое отношение к прочитанному,
способность сделать подробный, выборочный и краткий пересказ, уметь
воспроизводить содержание текста- описания или рассуждения являются
одним из необходимых условий успешного обучения. Уметь различать в
тексте слова, объяснять и использовать в собственной речи оттенки значений
слов, образные средства выразительности способствуют развитию всех



компонентов речевой системы. Уметь отличать связный текст от набора
предложений, делить текст на части, озаглавливать их, объяснять смысл
названия текста и смысл текста в целом также является необходимым
школьным навыком.

Кроме того, на уроках в процессе работы расширяется запас
представлений об окружающем мире, обогащается словарь, уточняется
понимание лексического значения отдельных слов и содержания текстов в
целом. Младшие школьники с ЗПР с помощью учителя учатся самостоятельно
использовать контекст при осмыслении встречающихся в нем незнакомых
слов и выражений.

Специально организованная учителем работа позволяет детям передать
содержащуюся в прочитанном тексте мысль, установить временные,
причинно-следственные связи, охарактеризовать действующих лиц и дать
оценку их поступкам. Школьники также учатся в правильном интонировании
при чтении.

Работа над перечисленными выше компонентами на уроках чтения
способствует пониманию прочитанного и, следовательно, накоплению
необходимых сведений и знаний об окружающей действительности, речевому
развитию учащихся, преодолению специфических недостатков познавательной
деятельности, оказывая положительное влияние на весь процесс обучения
младшего школьника, имеющего ЗПР.

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Литературное
чтение»

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



коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, в том
числе с использованием информационных технологий; 14) способность к
осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-
пространственной организации.

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

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

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры,
средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование
представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности;
успешности обучения по всем учебным предметам;
3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения;
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня
читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение
техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации,
анализа и преобразования художественных, научно- популярных и учебных



текстов;
5) умение выбирать с помощью взрослого интересующую литературу;
6) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с
использованием некоторых средств устной выразительности речи;

7) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание
текстов, участие в обсуждении прочитанных произведений, умение
высказывать отношение к поступкам героев, оценивать поступки героев и
мотивы поступков с учетом принятых в обществе норм и правил;
8) формирование потребности в систематическом чтении.

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

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях
проявляется в умениях:

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

 распределять время на выполнение задания в обозначенный учителем
отрезок времени;

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

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

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

 в умении выражать свои намерения, просьбы, пожелания, благодарность.
Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее
пространственно- временной организации проявляется:

 в понимании роли литературного чтения в трансляции культурного
наследия;

 в умении делиться своими впечатлениями, наблюдениями, личным опытом.
Способность к осмыслению социального окружения, своего места в
нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных
ролей проявляется:в соблюдении правил речевого поведения в учебных
ситуациях с учителем и одноклассниками;
 в умении использовать принятые на уроках социальные ритуалы

(выразить просьбу, намерение, умение корректно привлечь к себе
внимание учителя).

1 класс
В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет

«Литературное чтение» позволяет наиболее достоверно проконтролировать
наличие позитивных изменений по ниже перечисленным параметрам.

В формировании фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза:
 развитие умения устанавливать последовательность звуков в слове,

осуществлять звуко-буквенный анализ слов;
 понимание содержания звучащей речи.

В формировании навыков сознательного и правильного чтения вслух:



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

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

 накопление необходимых сведений и знаний об окружающей
действительности;

 понимание лексического значения отдельных слов и содержания текстов в
целом.

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

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

В преодолении недостатков в развитии речи обучающихся, в формировании
речевых умений:
 осознание цели речевого высказывания;
 умение задавать вопрос по услышанному произведению;
 умение слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу

беседы.
В развитии и расширении представлений об окружающем мире, обогащении
чувственного опыта, развитии мыслительной деятельности и познавательной
активности:
 умение отвечать на вопросы, нацеленные на осознание причинно-

следственных связей по содержанию;
 формирование запаса литературных художественных впечатлений;
 понимать главную идею произведения, правильно оценивать поступки

героев;
 актуализация жизненного опыта при анализе содержания прочитанного;
 развитие у детей интереса к художественной литературе.

Личностные результаты освоения программы по учебному предмету
«Литературное чтение» могут проявиться в:

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

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

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

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

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

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных
потребностей учащихся с ЗПР метапредметные результаты



могут быть обозначены следующим образом.
Сформированные познавательные универсальные учебные действия
проявляются возможностью:

 осознавать цель выполняемых действий и наглядно представленный способ
ее достижения;

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

прочитанного).
Сформированные регулятивные универсальные учебные действия
проявляются возможностью:

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

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

 вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета
характера сделанных ошибок (совершенствование связного
высказывания).
Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия
проявляются возможностью:

 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных и
познавательных задач;

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

и учителем.
Предметные результаты.

По итогам обучения в 1 классе можно определенным образом оценить
успешность их достижений. В конце 1 класса обучающийся:
− выделяет последовательность звуков и слогов в словах;
− владеет плавным, осмысленным чтением целыми словами, понимает
читаемые слова, предложения, небольшие тексты;
− владеет элементами выразительного чтения;
− понимает звучащую речь, отвечает на вопросы по содержанию услышанного
произведения, передает содержание прослушанного;
− использует формы речевого этикета;
− узнает произведения устного народного творчества и детской литературы;
− создает собственное высказывание по серии иллюстраций, на основе личного
опыта или впечатлений;
− проявляет интерес к книгам и чтению.

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

В формировании навыков сознательного и правильного чтения вслух:
− овладение навыком плавного, беглого, выразительного чтения;
− понимание содержания прочитанного.

В уточнении и обогащении словарного запаса путем расширения и дифференциации
непосредственных впечатлений и представлений, полученных при чтении:
− накопление необходимых сведений и знаний об окружающей
действительности;
− понимание лексического значения отдельных слов и содержания текстов в
целом.



В развитии нравственных и эстетических представлений и чувств, творческого и
воссоздающего воображения, коррекции отклонений личностного развития ребенка:
− развитие умения сопереживать героям;
− выражение собственного отношения к содержанию прочитанного.

В преодолении недостатков в развитии речи обучающихся, в формировании речевых
умений:
− осознание цели речевого высказывания;
− планирование самостоятельного высказывания;
− грамотное оформление собственного высказывания с помощью языковых
средств.

В развитии и расширении представлений об окружающем мире, обогащении
чувственного опыта, развитии мыслительной деятельности и познавательной
активности:
− умение осознанно воспринимать и оценивать содержание текста;
− овладение элементарными приемами анализа прочитанного;
− актуализация жизненного опыта при анализе содержания прочитанного;
− формирование потребности в систематическом чтении.
Личностные результаты освоения программы для 1 дополнительного класса
по учебному предмету «Литературное чтение» могут проявиться в:
− принятии и освоении социальной роли обучающегося, формировании и
развитии социально значимых мотивов учебной деятельности;
− формировании эстетических потребностей, ценностей и чувств (на основе
знакомства с литературными произведениями);
− развитии доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей (одноклассников);

− развитии адекватных представлений о собственных возможностях; −
овладении навыками коммуникации (с учителем, одноклассниками).
Метапредметные результаты освоения программы для 1 дополнительного
класса по учебному предмету «Литературное чтение» включают осваиваемые
обучающимися универсальные учебные действия (познавательные,
регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми
компетенциями (составляющими основу умения учиться). С учетом
индивидуальных возможностей и особых образовательных   потребностей
обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены
следующим образом.
Сформированные познавательные универсальные учебные действия
проявляются возможностью:
− осознавать цель выполняемых действий и наглядно представленный способ
ее достижения;
− кодировать и перекодировать информацию;
− осуществлять разносторонний анализ объекта (содержание услышанного и
прочитанного произведения).

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются
возможностью:
− понимать смысл предъявляемых учебных задач (прочитать, ответить на
вопросы по содержанию);
− планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и
условием ее реализации;
− вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета
характера сделанных ошибок (совершенствование связного высказывания).

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются



возможностью:
− адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных и
познавательных задач;
− слушать собеседника и вести диалог;
− использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с соучениками и
учителем.

Предметные результаты.
По итогам обучения можно определенным образом оценить успешность их
достижения. В конце 1 дополнительного класса обучающийся:
− знает произведения устного народного творчества и детской литературы;
− отвечает на вопросы по содержанию услышанного произведения, передает
содержание прослушанного;
− читает вслух сознательно, правильно, целыми словами, соблюдая паузы и
интонации;
− находит в тексте предложения, подтверждающие высказывание;
− пересказывает небольшой доступный текст;
− использует формы речевого этикета;
− составляет устное высказывание по содержанию прочитанного, на основе
личного опыта, по результатам наблюдения;
− самостоятельно знакомится с детской книгой, читает ее под наблюдением
учителя.

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

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

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

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

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

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения
проявляется в:

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

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

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

рассуждений).
Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации
проявляется в:

 умении проявлять терпение, корректно реагировать на недостатки чтения и
высказываний;

 умении использовать формулы речевого этикета при обращении к соученикам и
педагогам.



Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире
и позитивного отношения к нему проявляется в:

 интересе к знаниям о причинах и следствиях человеческих поступков.
Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о
собственных возможностях и ограничениях проявляется
в:

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

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

Метапредметные результаты включают осваиваемые
обучающимися универсальные учебные

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

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных
потребностей обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть
обозначены следующим образом.
Сформированные познавательные универсальные учебные действия
проявляются в:

 умении составлять тексты в устной форме в соответствии с поставленными
задачами;

 использовании элементарных знаково-символических средств для организации
своих познавательных процессов;

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

эпитеты, олицетворения.
Сформированные регулятивные универсальные учебные действия
проявляются в:

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

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

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

 способности исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный
результат с образцом и замечать несоответствия под руководством учителя и
самостоятельно.
Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия
проявляются в:



 готовности слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и
поддерживать его;

 адекватном использовании речевых средств для решения коммуникативных и
познавательных задач;

 умении принимать участие в коллективном поиске средств решения
поставленных задач, договариваться о распределении функций.

 Предметные результаты. По итогам обучения во 2 классе можно проверять
сформированность следующих знаний, представлений и умений.

 читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в
соответствии с индивидуальным темпом;

 уметь выразительно читать, выявляя авторское отношение к изображаемому,
передавать настроение при чтении;

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

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

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

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

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

испытывает;
 осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений

русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми
произведениями;

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

 находить различия между научно-познавательным и художественным текстом.

3 класс
Личностные результаты освоения программы для  3-го  класса по

учебному предмету «Литературное чтение» оцениваются по следующим
направлениям:

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

произведениям других народов, проживающих в России.
Освоение социальной роли ученика проявляется в:ответственном
поведении (подготовка к уроку, трансляция заданий учителя дома
взрослым, беспокойство по поводу соблюдения требований);

 стремлении быть успешным (старательность при выполнении заданий).
Сформированность речевых умений проявляется в:

 способности отвечать на вопросы, рассуждать, связно высказываться.
Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения



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

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

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

рассуждений).
Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации
проявляется в:

 умении проявлять терпение, корректно реагировать на недостатки чтения и
высказываний;

 умении использовать формулы речевого этикета при обращении к
соученикам и педагогам.

Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире
и позитивного отношения к нему проявляется в:

 интересе к знаниям о причинах и следствиях человеческих поступков.
Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о
собственных возможностях и ограничениях проявляется
в:

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

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

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

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

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных
потребностей обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть
обозначены следующим образом.
Сформированные познавательные универсальные учебные действия
проявляются в:

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

 использовании элементарных знаково-символических средств для организации
своих познавательных процессов;

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



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

 сравнивать литературные произведения, различать потешки, небылицы,
песенки, считалки, народные сказки, находить в тексте средства
художественной выразительности.
Сформированные регулятивные универсальные учебные действия
проявляются в:

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

основные требования к организации учебной деятельности;
 способности планировать свои действия в соответствии с поставленной
задачей и условием ее реализации, оречевлять план и соотносить действия с
планом;
 способности исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный
результат с образцом и замечать несоответствия под руководством учителя и
самостоятельно.
Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия
проявляются в:

 готовности слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и
поддерживать его;

 адекватном использовании речевых средств для решения коммуникативных
и познавательных задач;

 умении принимать участие в коллективном поиске средств решения
поставленных задач, договариваться о распределении функций.
Предметные результаты. По итогам обучения во 3 классе можно

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

текстом.

Содержание учебного предмета

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

Виды речевой и читательской деятельности
Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи

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

Чтение
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному

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

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

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

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

Самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание.
Умение работать с разными видами информации.
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы,

выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по
ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-
изобразительных материалов.



Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга
как источник необходимых знаний. Книга учебная, художественная,
справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист,
аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная,
художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-
иллюстративный материал).Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-
сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания
(справочники, словари, энциклопедии).

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

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и
справочной литературой.

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

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

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

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные
через поступки и речь.
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный,
выборочный и краткий (передача основных мыслей). Подробный пересказ
текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или
ключевых слов, озаглавливание,

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

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту:
характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте,
позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор
слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе
текста).



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

Говорение (культура речевого общения)
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения:

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

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

по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение
основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного
или прослушанного с учётом специфики учебного и художественного текста.
Передача впечатлений (из повседневной жизни,от художественного
произведения, произведения изобразительного искусства) в рассказе
(описание, рассуждение, повествование). Построение плана собственного
высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка
(синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей монологического
высказывания.

Письмо (культура письменной речи)
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку

(отражение темы, места действия, характеров героев), использование
выразительных средств языка (сравнение) в мини-сочинениях, рассказ на
заданную тему.

Круг детского чтения
Произведения устного народного творчества разных народов России.

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

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

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

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с



помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов,
сравнений.

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

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). Фольклор и
авторские художественные произведения (различение).
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы

(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) —
узнавание, различение, определение основного смысла.

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

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре,
особенностях построения и выразительных средствах.
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)
Интерпретация текста литературного произведения в творческой

деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация;
устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с
деформированным текстом и использование их (установление причинно-
следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в
выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание
собственного текста на основе художественного произведения (текст по
аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к
произведению или на основе личного опыта.

1 класс
Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи.

Понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по
содержанию услышанного произведения, определение последовательности
событий. Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному
осмысленному правильному чтению целыми словами вслух. Говорение
(культура речевого общения). Понимать вопросы, отвечать на них,
выслушивать, не перебивая, собеседника. Использование норм речевого
этикета. Передача содержания прослушанного. Передача впечатлений из
повседневной жизни в рассказе (описание, повествование). Круг детского
чтения. Произведения устного народного творчества. Произведения
классиков детской литературы, доступные для восприятия младших
школьников с ЗПР. Литературоведческая пропедевтика (практическое
освоение). Прозаическая и стихотворная речь. Малые фольклорные формы
(колыбельные песни, потешки, загадки). Сказки. Творческая деятельность
обучающихся (на основе литературных произведений). Интерпретация
текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся:
инсценирование, установление последовательности событий; создание
собственного текста по серии иллюстраций к произведению или на основе
личного опыта



1 дополнительный класс
Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи

(высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное
понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по
содержанию услышанного произведения, определение последовательности
событий, умение задавать вопрос по услышанному художественному
произведению. Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному
осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения
в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение
скорости чтения, позволяющей осознать текст. Соблюдение орфоэпических и
интонационных норм чтения. Чтение про себя. Осознание смысла
произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру
произведений). Библиографическая культура. Книга учебная. Элементы
книги: обложка, иллюстрации. Работа с текстом художественного
произведения. Понимание заглавия произведения, его адекватное
соотношение с содержанием. Самостоятельное воспроизведение текста с
использованием выразительных средств языка: последовательное
воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного
произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям,
пересказ. Говорение (культура речевого общения). Особенности
диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и
самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая,
собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по
обсуждаемому произведению. Использование норм речевого этикета в
условиях внеучебного общения. Распознание прямого и переносного значения
слов, их многозначности, пополнение активного словарного запаса. Передача
впечатлений (из повседневной жизни, от художественного произведения) в
рассказе (описание, рассуждение, повествование). Круг детского чтения.
Произведения классиков отечественной литературы XIX — ХХ вв., классиков
детской литературы, произведения современной отечественной и литературы,
доступные для восприятия младших школьников с задержкой психического
развития. Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение).
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение. Фольклор и
авторские художественные произведения (различение). Сказки. Творческая
деятельность обучающихся (на основе литературных произведений).
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности
учащихся: чтение по ролям; устное словесное рисование

2 класс
Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи

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



(скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения),
постепенное увеличение скорости чтения, позволяющей осознать текст.
Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение про
себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по
объёму и жанру произведений). Умение находить в тексте необходимую
информацию. Работа с разными видами текста. Общее представление о
разных видах текста: художественный, учебный, научно-популярный.
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений.
Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. Умение
работать с разными видами информации. Участие в коллективном обсуждении:
умение отвечать на вопросы. Привлечение справочных и иллюстративно-
изобразительных материалов. Библиографическая культура. Книга как
источник необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная.
Элементы книги: обложка, иллюстрации. Выбор книг на основе
рекомендованного списка. Работа с текстом художественного
произведения. Понимание заглавия произведения, его адекватное
соотношение с содержанием. Самостоятельное воспроизведение текста с
использованием выразительных средств языка: последовательное
воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного
произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям,
пересказ. Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание
мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм
морали. Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и
выражений, характеризующих героя и событие. Портрет, характер героя,
выраженные через поступки и речь. Анализ (с помощью учителя), мотивы
поступка персонажа. Выявление авторского отношения к герою на основе
анализа текста. Освоение разных видов пересказа художественного текста:
подробный, краткий (передача основных мыслей). Подробный пересказ
текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных слов,
озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части,
озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде
назывных предложений из текста, в виде вопросов. Работа с учебными,
научнопопулярными и другими текстами. Понимание заглавия
произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение
особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача
информации). Подробный пересказ текста. Говорение (культура речевого
общения). Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического
общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать
вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой
форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению.
Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения.
Монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на
авторский текст или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной
мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или
прослушанного с учётом специфики художественного текста. Распознание
прямого и переносного значения слов, их многозначности, пополнение



активного словарного запаса. Передача впечатлений (из повседневной жизни,
от художественного произведения) в рассказе (описание, рассуждение,
повествование). Круг детского чтения. Произведения устного народного
творчества разных народов России. Произведения классиков отечественной
литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, произведения
современной отечественной (с учётом многонационального характера России)
и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников с
задержкой психического развития. Представленность разных видов книг:
научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские
периодические издания (по выбору). Основные темы детского чтения:
фольклор разных народов, произведения о природе, детях, братьях наших
меньших, хороших и плохих поступках, юмористические произведения.
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). Нахождение
в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя)
средств выразительности: синонимов, антонимов, сравнений (не обозначая
термином) Ориентировка в литературных понятиях: художественное
произведение, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его
портрет, речь, поступки; отношение автора к герою. Прозаическая и
стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей
стихотворного произведения (ритм, рифма). Фольклор и авторские
художественные произведения (различение). Жанровое разнообразие
произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки,
пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение
основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Литературная
(авторская) сказка. Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о
жанре, особенностях построения и выразительных средствах. Творческая
деятельность обучающихся (на основе литературных произведений).
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности
учащихся: чтение по ролям, устное словесное рисование, драматизация,
инсценирование. Основная форма организации учебных занятий– урок. На
каждом уроке дети изучают новое произведение, проводятся речевые
разминки, беседы, словарная работа.

3 класс
Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи

(высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное
понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по
содержанию услышанного произведения, определение последовательности
событий, умение задавать вопрос по услышанному художественному
произведению. Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному
осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения
в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение
скорости чтения, позволяющей осознать текст. Соблюдение орфоэпических и
интонационных норм чтения. Чтение про себя. Осознание смысла
произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру
произведений). Умение находить в тексте необходимую информацию. Работа
с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста:



художественный, учебный, научно-популярный. Практическое освоение
умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания
книги по её названию и оформлению. Деление текста на смысловые части, их
озаглавливание (с помощью педагога). Умение работать с разными видами
информации. Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на
вопросы. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных
материалов. Библиографическая культура. Книга как источник необходимых
знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги:
обложка, иллюстрации. Выбор книг на основе рекомендованного списка.
Типы книг (изданий): периодическая печать, справочные издания
(справочники, словари, энциклопедии). Работа с текстом художественного
произведения. Понимание заглавия произведения, его адекватное
соотношение с содержанием. Самостоятельное воспроизведение текста с
использованием выразительных средств языка: последовательное
воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного
произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям,
пересказ. Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание
мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм
морали. Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и
выражений, характеризующих героя и событие. Сопоставление поступков
героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к
герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. Портрет,
характер героя, выраженные через поступки и речь. Анализ (с помощью
учителя), мотивы поступка персонажа. Выявление авторского отношения к
герою на основе анализа текста. Освоение разных видов пересказа
художественного текста: подробный, выборочный, краткий (передача
основных мыслей). Подробный пересказ текста: определение главной мысли
фрагмента, выделение опорных слов, озаглавливание, подробный пересказ
эпизода; деление текста на части, озаглавливание каждой части и всего текста,
составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов.
Выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя
произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить
рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте,
позволяющих составить данное описание на основе текста). Работа с
учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия
произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение
особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача
информации). Деление текста на части. Подробный пересказ текста.
Говорение (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи.
Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и
самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая,
собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по
обсуждаемому произведению. Использование норм речевого этикета в
условиях внеучебного общения. Монологическое речевое высказывание
небольшого объёма с опорой на авторский текст или в виде (форме) ответа на
вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача



содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики
художественного текста. Распознание прямого и переносного значения слов,
их многозначности, пополнение активного словарного запаса. Передача
впечатлений (из повседневной жизни, от художественного произведения) в
рассказе (описание, рассуждение, повествование). Круг детского чтения.
Произведения устного народного творчества разных народов России.
Произведения классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков
детской литературы, произведения современной отечественной (с учётом
многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные
для восприятия младших школьников с задержкой психического развития.
Представленность разных видов книг: научно-популярная, справочно-
энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору).
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о
природе, детях, братьях наших меньших, хороших и плохих поступках,
юмористические произведения. Литературоведческая пропедевтика
(практическое освоение). Нахождение в тексте, определение значения в
художественной речи (с помощью учителя) средств выразительности:
синонимов, антонимов, сравнений (не обозначая термином). Ориентировка в
литературных понятиях: художественное произведение, автор (рассказчик),
сюжет, тема; герой произведения (его портрет, речь, поступки); отношение
автора к герою. Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение,
выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).
Фольклор и авторские художественные произведения (различение). Жанровое
разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные
песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение,
определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные).
Литературная (авторская) сказка. Рассказ, стихотворение, басня — общее
представление о жанре, особенностях построения и выразительных средствах.
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных
произведений). Интерпретация текста литературного произведения в
творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, устное словесное
рисование, драматизация, инсценирование. Основная форма организации
учебных занятий – урок. На каждом уроке дети изучают новое произведение,
проводятся речевые разминки, беседы, словарная работа.

Тематическое планирование
1 класс

№ п/п Тема раздела Кол-во
часов

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

Итого: 132
2 дополнительный класс

№ Тема раздела Кол-во



п/
п

часов

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

Итого: 132
2 класс

№
п/
п

Тема раздела Кол-во
часов

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

Итого: 136
3 класс

№
п/
п

Тема раздела Кол-во
часов

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



22. По страницам детских журналов 10
23. Зарубежная литература 11

Итого: 136
4 класс

№
п/
п

Тема раздела Кол-во
часов

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

Итого: 136

2. Окружающий мир
Пояснительная записка.

Данная программа адресована учащимся 1(1 дополнительного) – 4
классов, обучающихся по АООП НОО (вариант 7.2) муниципального
общеобразовательного автономного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №». Нормативный срок обучения 5 лет.

Вариант 7.2. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование
сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного
обучения с образованием сверстников без ограничений здоровья, но в более
пролонгированные календарные сроки. «Сопоставимость» заключается в том,
что объем знаний и умений по основным предметам сокращается
несущественно за счет устранения избыточных по отношению к основному
содержанию требований. Данный вариант характеризуется усилением
внимания к формированию полноценной жизненной компетенции.

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР
Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в

психологическом развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие
получению образования без создания специальных условий1.

В классе у учащихся выявлены ограниченные возможности здоровья:
задержка психического здоровья, недоразвитие речи системного характера.

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени
выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные



недостаточными познавательными способностями, специфическими
расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.),
нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех
обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в
формировании высших психических функций, замедленный темп либо
неравномерное становление познавательной деятельности, трудности
произвольной саморегуляции. У некоторых обучающихся отмечаются
нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и
пространственной ориентировки, умственной работоспособности и
эмоциональной сферы.

Обучающиеся класса характеризуются уровнем развития несколько
ниже возрастной нормы, отставание у части детей проявляться в целом, у
части - локально в отдельных функциях (замедленный темп либо
неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются
нарушения внимания, памяти, восприятия и др. 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 сформированы недостаточно. У большинства
учащихся класса наблюдается неадаптивность поведения, связанная как с
недостаточным пониманием социальных норм, так и с нарушением
эмоциональной регуляции, гиперактивностью.

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР
К общим потребностям относятся:
 получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления

первичного нарушения развития;
 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего

преемственность между дошкольным и школьным этапами;
 получение начального общего образования в условиях образовательных организаций

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ;
 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого,

как через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы;
 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами

и соучениками;
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 центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики
психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности,
пониженного общего тонуса и др.);

 увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет;
 гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения

содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и
использования соответствующих методик и технологий;



 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования;
 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков

обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого,
использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию
обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития);

 наглядно-действенный характер содержания образования;
 развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы компенсации,

коррекции и профилактики нарушений;
 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной

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

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

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации
взаимодействия с действительностью;

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм
поведения;

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе,
окружающему предметному и социальному миру;

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и
поведения;

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения,
направленного 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, 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.Создание специальных условий для детей с ОВЗ, имеющих
задержку психического развития:
- организация рабочего места с обеспечением возможности постоянно
находиться в зоне внимания педагога
-использование специальных учебно-методических пособий и дидактических
материалов
-использование наглядных, словесных, практических методов обучения и
воспитания с учётом психофизического состояния ребёнка.

Место предмета в учебном плане

В 1 и 1 дополнительном классе — 66 ч (2 ч в неделю, 33 учебные недели).
Во 2—4 классах на предмет «Окружающий мир», отводится по 68ч (2 ч в
неделю, 34 учебные недели в каждом классе).

Программа отражает содержание обучения по предмету «Окружающий



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

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

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

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

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

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

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

В 1 классе обозначенные задачи конкретизируются следующим образом:
− формирование первоначальных знаний о Родине;

− ознакомление с основными правилами безопасного поведения;

− формирование представлений о многообразии растений и грибов, животном мире, основных
потребностях растений и животных в тепле, свете, влаге, питании, что становится возможным
только при наличии помощи в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний,
соотнесении их с практическими (жизненными) задачами;

− закрепление знаний о временах года и их основных признаках, сезонных изменениях и
природных явлениях с обучением переносу сформированных знаний и умений в новые ситуации
взаимодействия с действительностью;

− формирование любознательности, интереса к окружающему предметному и социальному миру,
бережного отношения к нему, познавательной мотивации.
В 1 дополнительном классе-4 классах обозначенные задачи конкретизируются следующим
образом:
− формирование знаний о Родине, ее столице, многонациональном народе;

− уточнение существующих и получение новых знаний об условиях жизни людей, растений и
животных, бытовых и природных явлениях;

− формирование представлений о многообразии растительного и животного мира и начальных
экологических представлений;

− выработка умения взаимодействовать с окружающим миром и формирование знаний о безопасном
поведении;

− формирование любознательности, интереса к окружающему предметному и социальному миру,
познавательной мотивации.

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение учебного предмета

Включение учебного предмета «Окружающий мир» в качестве



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

 вести отдельные наблюдения за предметами и явлениями окружающего мира, не могут
вспомнить и словесно обозначить даже то, что они многократно видели;

 задавать вопросы и рассказывать о своих наблюдениях;
 целенаправленно сравнивать предметы, объекты, явления;
 выделять существенные и не существенные признаки в различных объектах и явлениях

окружающей действительности.
Практическая направленность этого учебного предмета может

способствовать повышению сниженной познавательной активности учащихся
с ЗПР, пробуждению интереса к природному и социальному окружению.
Через предметное содержание у детей формируется элементарная система
знаний о природе и обществе. Помимо этого достигаются запланированные
личностные результаты образования: осознание себя как гражданина России,
формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю
России, своей этнической и национальной принадлежности, формирование
уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов.

В соответствии с ФГОС обучение предполагает усиленное внимание к
формированию у детей понимания того, в какой стране они живут,
закрепление знаний о государственной символике, многонациональном
народе нашей страны, закладывает основы этнической толерантности.
Специальное внимание уделяется уточнению представлений о семье,
профессиях, прошлом и будущем, в том числе индивидуальном.

Изучение предмета имеет большое воспитательное значение. Он учит
любить природу, беречь ее, а также принимать меры по сохранению своего
здоровья. Обучение происходит с опорой на учебник А.А. Плешакова
«Окружающий мир». Разработана специальная рабочая тетрадь, позволяющая
конкретизировать и уточнить учебное содержание. Специфика
познавательной деятельности учащихся и их особые образовательные
потребности потребовали внесения весьма существенных поправок в
предложенную учебником последовательность изучения тем.
Для получения более точных представлений обязательно планируются
экскурсии, где ребенок через чувственное восприятие формирует
представления об определенном характере погоды, особенностях явлений
неживой природы, определяет состояние растительного мира в конкретный
сезон, а также обращает внимание учащихся на характер труда людей,
социальные явления.

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

Формируется информационно-содержательный компонент
познавательной деятельности, совершенствуется аналитико-синтетическая
деятельность, улучшаются возможности связного высказывания. Таким
образом, осуществляется накопление первоначальных знаний, умений,



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

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

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Окружающий мир»

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

Метапредметные результаты освоения программы должны
отражать: 1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи
решения типовых учебных и практических задач, коллективного поиска



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

1) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и неживой
природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в окружающей среде;
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории,
культуре, природе нашей страны, ее современной жизни;
3) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях окружающего
мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности,
элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;
4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем
мире, умение прогнозировать простые последствия собственных действий и действий,
совершаемых другими людьми.

Результаты формирования сферы жизненной компетенции в
соответствии с ФГОС НОО учащихся с ОВЗ и конкретизацией в АООП
проявляются в перечисленных ниже знаниях и умениях.

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно
необходимом жизнеобеспечении проявляется:

– в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать
запрос о специальной помощи;

– в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать



адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;
– в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата

(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему.
Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни,
проявляется в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии
повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей.
Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-
временной организации, проявляется:

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

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

– в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома
и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достопримечательностей и
других;

– в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в
пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка;

– в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира;
– в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной

жизни в семье и в школе;
– в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать

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

результативности;
– в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий;
– в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть

понятым другим человеком.

1 класс, 1 дополнительный
класс

Личностные результаты:
 осознание себя как гражданина России, знающего и любящего ее природу и культуру;
 целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур;
 представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре разных

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

 осознание преемственности от старшего поколения к младшему (традиции в семье);
 готовность к бережному и уважительному отношению к живой и неживой природе,

окружающим людям;
 личностная ответственность за сохранность объектов природы, необходимых для

будущего России;
 эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в символических образах

народного творчества;
 установка на здоровый образ жизни через формулирование правил оказания первой

помощи, соблюдение личной гигиены, в том числе
 использование лучших семейных традиций здорового образа жизни народов своего края.

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

 оперировать со знаково-символическими изображениями;



 находить по требованию учителя необходимую дополнительную информацию;
 понимать содержание учебных текстов, фиксировать полученную информацию в виде схем,

рисунков, фотографий, таблиц;
 анализировать и сравнивать объекты окружающего мира с выделением отличительных

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

Регулятивные УУД позволяют:
 понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточненную учителем;
 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для

раскрытия темы, приводить примеры);
 планировать свои действия в течение урока;
 фиксировать в конце урока удовлетворённость/ неудовлетворённость своей работой на уроке

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

 контролировать и корректировать свое поведение с учетом установленных правил;
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи.

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

заданий;
 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи;
 готовить сообщения, проекты с помощью взрослых.

Предметные результаты 1 класс
По итогам обучения в 1 классе можно определенным образом оценить

успешность их достижения, хотя какие-либо выводы делать преждевременно.
В конце 1 класса обучающемуся доступно:
− различение флага и герба России, знание названий места своего проживания, столицы,

фамилии Президента;
− понимание сигналов светофора, правил перехода улицы, знание простейших правил

поведения в общественном транспорте, противопожарной безопасности, безопасности на воде, на
льду, на скользкой дороге, представление о существовании ядовитых грибов и растений, знаний о
предупреждении простудных заболеваний, номеров телефонов экстренной помощи;

− различение лиственных и хвойных деревьев, деревьев и кустарников, грибов, расширение
перечня названий овощей и фруктов (10-12), понятие о ядовитых ягодах и грибах;

− различение насекомых, рыб, птиц, зверей, диких и домашних зверей и птиц.
Элементарные обобщающие признаки, некоторые конкретные знания, расширение перечня
названий различных зверей и птиц;

− закрепление знаний о временах года (последовательность) и их основных признаках,
сезонных изменениях и природных явлениях (прилет и отлет птиц, появление и исчезновение
листвы, снега, дождь, радуга).

Предметные результаты 1 дополнительный класс
По итогам обучения в 1 дополнительном классе можно определенным

образом оценить успешность их достижения, хотя какие-либо выводы делать
преждевременно. В конце 1 дополнительного класса обучающийся может
обнаружить:
− знание смысла слов «Россия», «Москва», «Президент», «Родина»;
− знание профессий, в том числе профессий близких людей;
− умение выделять и называть части растений;
− знание обобщающих признаков для выделения классов животных (насекомые, птицы,

рыбы);



− зимующие животные и птицы;
− знание правил безопасного поведения, обозначенных в учебнике;
− знания о материальных изученных объектах

2 класс
Личностные результаты:

осознание себя как гражданина России проявляется в:
 знании государственных символов России,
 осознании своей малой Родины как части большой страны,
 знании своей национальной принадлежности,
 уважительном отношении к представителям других национальностей (с которыми ученик

должен взаимодействовать).
формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов проявляется в:
 понимании наличия своей и чужих стран.
 - интересе к «чужим» национальным праздникам.
интерес к познанию социального и природного мира проявляется в:

 позитивном отношении к урокам по предмету (не дестабилизирует обстановку, слушает
учителя),

 стремлении выполнять домашние задания по предмету,
освоение социальной позиции ученика проявляется в:

 трансляции домашнего задания родителям,
 переживании при получении нежелаемой (или неполучении желаемой) оценки,

целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур
проявляется в:

 формировании адекватных временных представлений,

 понимании смысла географической карты как модели мира, понимании наличия своей и других
(зарубежных) стран,Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется
в:

 различении красивого и некрасивого (иногда осознает, что красота не всегда яркая),
 проявлении интереса к демонстрации красот природы и предметного мира,

предъявляемых в разных формах (демонстрация, слайд-презентация и т.п.)
 умении самостоятельно замечать красоту в природе, окружающем предметном мире и

в людях.
 понимании наличия профессий, украшающих землю и жизнь.
 Умении различать эстетически привлекательные и непривлекательные объекты.

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения
проявляется в:
 умении соблюдать нормы речевого этикета, не перебивать, соблюдать очередность,

уступать (при выполнении заданий в парах или в групповой работе),
 умении оказать помощь соседу по парте, партнеру по взаимодействию
 возможности соблюдать правила в деловых (ролевых) играх, т.е. вести себя в

соответствии с присвоенной ролью (заданной функцией).
готовность к бережному и уважительному отношению к живой и
неживой природе проявляется в:

 проявлении заботы о домашнем животном (любимце), комнатных растениях, стремлении
сохранять вещи в хорошем состоянии

 стремлении поддерживать порядок в живой и неживой природе,
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат,
бережному отношению к материальным и духовным ценностям
проявляется в:

 понимании того, что деньги платят за труд



 понимании, что люди устают от работы;
 знании названий профессий и их значения для людей.

- установка на здоровый образ жизни проявляется в:
 стремлении соблюдать личную гигиену, понимании связи заболеваний с образом жизни.
Сформированность самосознания, в   т.ч. адекватных представлений о собственных
возможностях и ограничениях проявляется в:

 осознании потребностей (плохо видно, надо выйти, повторите, пожалуйста):
 осознании затруднений (не понимаю, не успел):
 осознании своего состояния (плохо себя чувствую, устал, скучно и пр.).:
 усвоении материала тем раздела «Правила безопасной жизни»,
 соблюдении правил безопасного поведения в быту (по свидетельству родителей),

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни,
проявляется в:

 умении поливать комнатные растения,
 умении определять температуру воздуха на термометре,
 умении одеваться по погоде,
владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального
взаимодействия проявляется в:
 умении вежливо обратиться к учителю и однокласснику,
 умении согласовывать свои действия с действиями одноклассника,
 умении понимать смысл командного соревнования (например, в викторине),
 умении использовать формулы речевого этикета в деловых (ролевых) играх,
 способности объяснять что-либо, выслушивать объяснение или мнение

коммуникативного партнера.
 умении выполнять задания в парах и малых группах,

 умении делиться своими впечатлениями, актуализировать имеющийся опыт.
способность к осмыслению и дифференциации
картины мира, ее временно-
пространственной организации проявляется в:усвоении материала тем раздела
«Человек и общество»,

 соотнесении изучаемого материала на уроках с собственным опытом;
 умении применить полученные знания в ориентировке на местности,
 умении ориентироваться во времени на часах, в календаре,
 формировании «эмоционального смещения» - возможности ожидать события и

вспоминать о них точно определяя их временную отнесенность в пределах года (о
путешествиях и других событиях, соотносимых с изучаемым материалом).

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

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска
средств ее осуществления проявляется в:
понимании групповой инструкции к заданиям для самостоятельной работы
освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
самостоятельности в подготовке проектов (по оценке родителей).

проявлениях поисковой активности (попыток
самостоятельного поиска решения ранее неизвестного



задания).
использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач

овладении умениями декодирования условных знаков (дорожные знаки,
символы, обозначающие погодные явления, другие условные знаки,
предлагаемые педагогом или подготовленные самостоятельно по заданию).

 Овладение умением самостоятельного построения наглядной модели (в соответствии с
изучаемым материалом)

использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации,
передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить
текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать. в цифровой форме измеряемые
величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-
, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности,
этики и этикета;
 Овладение умением записывать результаты измерения температуры воздуха.
 Овладение умением транслировать взрослому содержание информации, которую следует

найти, присутствуя (принимая участие. в ее поиске).
 Овладение умением рассказывать подготовленный материал перед классом.
 Овладение умением сопровождать рассказ видеопрезентацией или другой наглядностью.
овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с
целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;

 Овладение умением отвечать на вопросы по информационному тексту.
 Овладение умением находить в прочитанном тексте ответы на поставленные

вопросы
 Овладение умением пересказа информационного текста.

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям;
 Овладение умением выделять существенные признаки.

 Овладение умением сравнивать различные объекты и явления природы и формулировать
вывод (с помощью педагога).

 Овладение умением называть объекты, входящие в определенную обобщенную группу или
обобщать объекты.

 Овладение умением вербализовать причинно-следственную связь между явлениями природы,
природными изменениями.

 Овладение умением объяснять значение слов конкретного, затем обобщенного и абстрактного
характера в соответствии с изучаемым материалом.
Сформированные регулятивные универсальные учебные действия
проявляются в:

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

к организации учебной деятельности;
 способности планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием

ее реализации, оречевлять план и соотносить действия с планом;
 способности исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с

образцом и замечать несоответствия под руководством учителя и самостоятельно.
Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия
проявляются в:

 готовности слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и поддерживать



его;
 адекватном использовании речевых средств для решения коммуникативных и

познавательных задач;
 умении принимать участие в коллективном поиске средств решения поставленных задач,

договариваться о распределении функций.
Предметные результаты
По итогам обучения во 2 классе можно проверять сформированность
следующих знаний, представлений и умений.

 знание Российской государственной символики (флаг, герб, гимн);
 знание своей национальной принадлежности, названия национальностей, проживающих в

России;
 названия природных явлений: листопад, снегопад, ледостав, половодье;
 умение определять температуру по термометру;
 знание сущности экологии;
 знание названий профессий, в том числе профессий близких людей;
 умение выделять и называть части растений;
 основы классификации растений (дикорастущие, декоративные, комнатные);
 правила безопасности для разных ситуаций;
 знание названий представителей классов животных (насекомые, птицы, рыбы, звери,

пресмыкающиеся, земноводные);
 знание сезонных изменений в жизни природы и человека;
 основы экономических представлений (деньги);
 представления об учреждениях культуры (музеи);
 знание некоторых видов транспорта;
 знание названий природных материалов.

3 класс
Личностные результаты:

осознание себя как гражданина России проявляется в:
 Гордости за свою Родину (ее размеры, богатства, разнообразие народов)
 Понимания отличия России от других стран,

 Заинтересованности в пополнении знаний о своей стране,Знании наиболее насущных
экологических проблем в регионе и конкретном месте своего проживания;

 уважительном отношении к представителям других национальностей (с которыми ученик
должен взаимодействовать).
целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур
проявляется в:

 понимании смысла географической карты как модели мира, страны,
 Понимании взаимосвязи живой и неживой природы;
 Понимании взаимосвязей в природе;
 Понимании взаимосвязей между деятельностью человека и состоянием природы.
формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов проявляется в:

 - интересе к зарубежным странам
 - интересе к другим культурам.
интерес к познанию социального и природного мира проявляется в:

 интересе к изучаемому предмету в целом (в невербальных проявлениях при рассказах учителя
и вопросах),

 стремлении смотреть кинофильмы или читать произведения о животных, природе.
 интересе к подсобному хозяйству (даче): что растет, как растет и выездам «на природу»;
 интересе к жизни своей семьи в связи с изучаемыми темами (поездкам родителей, их занятиям,

семейному бюджету и т.п.);



 интересе к зарубежным странам (понимании их отличий от России, удаленности и пр.);
 стремлении выполнять практические работы, домашние задания и проекты по предмету,

освоение социальной позиции ученика проявляется в:
 трансляции домашнего задания родителям,
 переживании при получении нежелаемой (или неполучении желаемой) оценки,

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств
проявляется в:

 восхищении красотой человеческих творений и природы;
формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни
проявляется в:
- понимании роли правильного питания в сохранении здоровья;

 понимании роли профилактики заболеваний в сохранении здоровья;
 понимание роли здорового образа жизни в сохранении здоровья;
 - соблюдении правил безопасного поведения.

уважение к людям труда проявляется в:
 понимании того, что деньги платят за труд
 понимании, что люди ценят результаты своего труда и беспокоятся об их

сохранности/использовании;
 знании названий профессий и их значения для людей.

развитие адекватных представлений о
собственных возможностях, о насущно

необходимом жизнеобеспечении проявляется в:
 понимании связи состояния здоровья с налагаемыми ограничениями,
 понимании связи заботы о здоровье с учебной успешностью (пропуски занятий по болезни

приводят к появлению пробелов в знаниях),
владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального
взаимодействия, в том числе с использованием информационных
технологий проявляется в:

возможности рассказывать результаты своего проекта, сопровождая его презентацией.
способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-
пространственной организации проявляется в:
 расширении представлений о различных аспектах и многообразии природного и социального

мира, их взаимосвязях;
 понимании значения экономических факторов для жизни семьи, региона, страны;
Метапредметные результаты освоения программы для 3-го класса по учебному предмету

«Окружающий мир» включают осваиваемые обучающимися универсальные
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные),
обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими
основу умения учиться.
С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных
потребностей обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть
обозначены следующим образом.
Сформированность познавательных универсальных учебных действий:

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска
средств ее осуществления проявляется в:

понимании групповой инструкции к заданиям для самостоятельной работы
освоение способов решения проблем творческого и поискового характера проявляется в:

 самостоятельности в подготовке проектов (по оценке родителей).
 проявлениях поисковой активности (попыток самостоятельного поиска решения ранее

неизвестного задания).
использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей



изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач проявляется в:
 овладении умениями декодирования условных знаков и представленных наглядных

моделей.
 Овладении умением транслировать необходимую информацию с опорой на наглядную

модель.
 Овладение умением самостоятельного построения наглядной модели (в соответствии с

изучаемым материалом)
использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации,
передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить
текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать. в цифровой форме измеряемые
величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-
, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности,
этики и этикета проявляется в:
 Овладении умением выяснять нужные сведения у взрослых.
 Овладении умением самостоятельного поиска некоторой необходимой информации (под

контролем взрослого).
 Овладении умением рассказывать подготовленный материал перед классом.
 Овладении умением сопровождать рассказ видеопрезентацией или другой наглядностью.
 Овладении умением интерпретировать полученные количественные данные (например, состав

пищевых продуктов, семейный бюджет и пр.
овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с
целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах проявляется в:

 овладении умениями самостоятельного чтения научно-популярных (информационных)
статей в учебнике;

 овладении умением формулировать выводы устно и письменно.
 Овладении умением находить в прочитанном тексте ответы на поставленные вопросы

 способности излагать свое мнение и аргументировать его;
 Овладении умением понятного пересказа информационного текста.
овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям проявляется в:
 Овладении умением выделять существенные признаки.

 Овладении умением сравнивать различные объекты и явления природы и формулировать
вывод.

 Овладении умением называть объекты, входящие в определенную обобщенную группу или
обобщать объекты.

 Овладении умением вербализовать причинно-следственную связь между явлениями природы,
природными изменениями.

 Овладении умением объяснять значение слов обобщенного и абстрактного характера в
соответствии с изучаемым материалом.
 умении устанавливать причинно-следственные связи между некоторыми явлениями и

событиями;
 овладении операциями обобщения и абстрагирования, в т.ч. составления памяток с

условными знаками для воспроизведения усвоенного материала.
Сформированность регулятивных универсальных учебных действий.

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата проявляется в:

 способности выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные требования
к организации учебной деятельности;



 способности планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием
ее реализации, оречевлять план и соотносить действия с планом;

 способности выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению;
 способности исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с

образцом и замечать несоответствия под руководством учителя и самостоятельно.
определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций
и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих
проявляется в;

Умении договориться о распределении ролей в ходе выполнения деятельности.
Овладении умением договориться с партнером о частных моментах в ходе
выполнения задания. Овладении умением адекватно воспринимать указания
одноклассника на ошибки.
Овладении умением оценить поведение
окружающих. Овладении умением
оценить собственное поведение.
Сформированность коммуникативных универсальных учебных действий.

активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных
технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач проявляется в:

 Овладении умением обратиться к сверстнику с предложением, просьбой о помощи
в преодолении затруднения, объяснением.

 Овладении умением позвонить (написать) однокласснику чтобы узнать у него
задание или совместно его выполнить.

 Овладении умением обратиться к педагогу с просьбой о помощи в преодолении
затруднения.

 Овладении умением сопровождать видеопрезентацию рассказом.
готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий проявляется в;

Овладении умением работать в паре (предлагать и
выслушивать предложения). Овладении умением
аргументировать свою точку зрения.
Сформированность личностных универсальных учебных действий.

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха проявляется в;



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

 Овладении доступными формами ответственного поведения (записать задание, транслировать
его взрослым, самостоятельно уточнить недостающую информацию у учителя или
одноклассников, принести на урок требуемое, дополнительно подготовиться к проверочным
работам).

 Стремлении к совершенствованию своих учебных умений, базирующееся на осознании
имеющихся затруднений (просьба объяснить, повторные попытки решения, повторные
правильные выполнения ранее неудававшихся заданий).

 Способности выполнять домашние задания с минимальной помощью взрослого.
 способности адекватно относиться к неуспеху в деятельности (увеличивать старание);
 способности объективно оценивать причины неуспеха в деятельности;
 способность адекватно оценивать свое поведение на уроке.
Предметные результаты
По итогам обучения в 3 классе можно проверять сформированность
следующих знаний, представлений и умений.

 Название страны, региона, места проживания,
 Представление об обществе, народе, семье
 Знание региональной символики; достопримечательностей родного края, его основных

предприятий
 знание отличий между живой и неживой природой, неживой природой и рукотворным

миром;
 знание, что тела состоят из веществ, невидимых глазу;
 понимание сущности экологии;
 знание живого, входящего в Красную книгу;
 заповедники: понимание сущности;
 знание состава воздуха;
 Представления о воде, почве, природных богатствах;
 Круговорот воды в природе;
 классификации растений (культурные и дикорастущие деревья, кустарники, травы,

цветковые, хвойные, водоросли, мхи, папоротники);
 развитие и охрана растений;
 правила безопасности для разных ситуаций (пожар, утечка газа);
 правила безопасности на дороге;
 опасные природные явления (гроза, буря)
 опасные места (там, где нет или мало людей)
 знание названий представителей классов животных (насекомые, птицы, рыбы, звери,

пресмыкающиеся, земноводные, черви, пауки, хищные, всеядные, растительноядные);
 цепи питания, размножение, развитие, охрана животных;
 грибы, микроорганизмы;
 основы знаний об организме человека;
 основы профилактики заболеваний, здорового образа жизни;
 органы чувств, кожа, осанка
 основы правильного питания и состав продуктов;
 основы экономических представлений (деньги);
 сущности понятия экономика, области экономики, роль человеческого труда
 расширение знаний названий профессий, в том числе профессий близких людей;
 знание видов транспорта;
 знание названий сторон света, материков, стран, городов
 понимание отличий своей и чужой страны.



Содержание учебного предмета

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

объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки
предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Расположение предметов в
пространстве (право, лево, верх, низ и пр.). Примеры явлений природы: смена времён
года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер,
дождь, гроза.

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы.
Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода,
природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с
веществами, жидкостями, газами.

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла
для всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и
размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и
океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные
объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас.

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи.
Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг
Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе
наблюдений.

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер).
Наблюдение за погодой своего края.

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее
представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности
поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений).

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд, болото);
использование человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика
на основе наблюдений).

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений,
животных, человека. Охрана, бережное использование воздуха.

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение
для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.
Охрана, бережное использование воды.

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение
людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера).
Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека.
Охрана, бережное использование почв.

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок,
плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода).
Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы.
Дикорастущие, культурные и комнатные растения. Роль растений в природе и жизни



людей, бережное отношение человека к дикорастущим растениям, уход за
комнатными и культурными растениям. Растения родного края, названия и краткая
характеристика на основе наблюдений.
Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных
(воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся,
птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных. Размножение
животных. Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей.
Охрана и бережное отношение человека к диким животным, уход за домашними
животными. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе
наблюдений.

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет,
воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в
природном  сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные —
распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные
сообщества. Природные сообщества родного края (2— 3 примера на основе
наблюдений).

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны
(климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние
человека на природу изучаемых зон, охрана природы).

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы.
Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком
законов жизни природы посредством практической деятельности. Народный
календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей.

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в
том числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе.
Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и
животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы.
Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных
Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность
каждого человека за сохранность природы.

Человек. Ребенок, взрослый, пожилой человек. Мужчины и женщины,
мальчики и девочки. Общее представление о строении тела человека. Системы
органов (опорнодвигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная,
органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена: уход за кожей,
ногтями, волосами, зубами. Здоровый образ жизни, соблюдение режима,
профилактика нарушений деятельности органов чувств, опорно-двигательной,
пищеварительной, дыхательной, нервной систем. Измерение температуры тела
человека, частоты пульса. Понимание состояния своего здоровья, личная
ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья
окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с
ограниченными возможностями здоровья, забота о них.
Человек и общество



Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и
связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно
нравственные и культурные ценности российского общества, отраженные в
государственных праздниках и народных традициях региона.

Человек — член общества, создатель и носитель культуры.
Могонациональность – особенность нашей страны. Общее представление о вкладе
разных народов в многонациональную культуру нашей страны. Ценность каждого
народа для него самого и для всей страны. Взаимоотношения человека с другими
людьми. Культура общения. Уважение к чужому мнению.

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции.
Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной
помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека.
Родословная. Свои фамилия, имя, отчество, возраст. Имена и фамилии членов семьи.
Знаковые даты и события в истории семьи, участие семьи в событиях страны и
региона (стройках, Великой отечественной войне, в работе в тылу и пр.) семейные
праздники, традиции. День Матери. День любви, семьи и верности.

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к
учителю. Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых.
Школьные праздники и торжественные даты. День учителя. Составление режима дня
школьника.

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной
помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. Правила
взаимодействия со знакомыми и незнакомыми взрослыми и сверстниками. Культура
поведения в школе и других общественных местах.

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно
значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная
ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное
мастерство.

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и
водный транспорт. Правила пользования транспортом.
Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет.

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностносмысловое
содержание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика
России: Государственный герб России, Государственный флаг России,
Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна.
Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка.

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность
главы государства за социальное и духовнонравственное благополучие граждан.

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной
солидарности и упрочения духовнонравственных связей между соотечественниками.
Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда,
День Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День



Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Оформление плаката или
стенной газеты к государственному празднику.
Россия на карте, государственная граница России.

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

Города России. СанктПетербург: достопримечательности (Зимний дворец,
памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города
Золотого кольца России (по выбору). Главный город родного края:
достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических
событий, связанных с ним.

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их
обычаи, характерные особенности быта (по выбору).

Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), регион
(область, край, республика): название, основные достопримечательности; музеи,
театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их
профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их
обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного края.
Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка.

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события
общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя
Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация.
Картины быта, труда, традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся
люди разных эпох. Охрана памятников истории и культуры. Страны и народы мира.
Общее представление о многообразии стран, народов на Земле. Знакомство с 3—4
(нескольки ми) странами (по выбору): название, расположение на политической
карте, столица, главные достопримечательности.
Правила безопасной жизни
Ценность здоровья и здорового образа жизни.

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная
гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения
и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и
укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов
экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог),
обмораживании, перегреве.

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу,
на водоёме  в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила
обращения с газом, электричеством, водой.
Правила безопасного поведения в природе.

Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила
взаимодействия с незнакомыми людьми.

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



1 класс
Человек и природа Природа — это то, что нас окружает, но не создано

человеком. Неживая и живая природа. Примеры явлений природы: смена времён
года, снегопад, листопад, перелёты птиц. Времена года, их особенности (на основе
наблюдений). Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. Погода, её
составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Растения, их
разнообразие. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе
наблюдений. Грибы: съедобные и ядовитые. Животные, их разнообразие. Рыбы,
земноводные, птицы, звери, их отличия. Дикие и домашние животные. Животные
родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений.

Человек и общество Наша Родина — Россия, Российская Федерация.
Президент Российской Федерации — глава государства. Москва — столица России.

Правила безопасной жизни Ценность здоровья и здорового образа жизни.
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на
водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила
обращения с электричеством, водой. Правила безопасного поведения в
общественных местах. Правила взаимодействия с незнакомыми людьми.

1 дополнительный класс
Человек и природа Природа — это то, что нас окружает, но не создано

человеком. Неживая и живая природа. Значение воздуха для растений, животных,
человека. Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок,
плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода).
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух,
вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери,
их отличия.

Человек и общество Семья — самое близкое окружение человека. Свои
фамилия, имя, отчество, возраст. Имена и фамилии членов семьи. Младший
школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю.
Составление режима дня школьника. Наша Родина — Россия, Российская
Федерация.  Ценностносмысловое содержание понятий  «Родина»,
«Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб
России, Государственный флаг России, Москва — столица России.
Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др.
Россия — многонациональная страна.
Правила безопасной жизни Ценность здоровья и здорового образа жизни. Режим
дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня. Правила безопасного
поведения в природе. Правило безопасного поведения в общественных местах.
Правила взаимодействия с незнакомыми людьми.

2 класс
Человек и природа. Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком.
Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа.



Сезонные изменения в природе. Ледоход, половодье. Погода, её составляющие
(температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Материки и океаны, их названия,
расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны,
района. Ориентирование на местности. Компас. Водоёмы, их разнообразие (океан,
море, река, озеро). Воздух и вода. Минералы, известняк, песок, глина, древесина.
Животные: звери, птицы, рыбы, насекомые, земноводные, пресмыкающиеся. Красная
книга России, её значение, отдельные представители растений и животных Красной
книги. Польза домашних животных. Человек — часть природы. Зависимость жизни
человека от природы. Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека.
Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за
сохранность природы. Комнатные и декоративные растения. Человек. Общее
представление о строении тела человека. Внутренние органы (мозг, сердце, легкие,
желудок, кишечник), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена: уход за
зубами, профилактика некоторых заболеваний. Правильное питание.
Человек и общество. Наша Родина — Россия, Российская Федерация.
Государственная символика России: Государственный герб России,
Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения
при прослушивании гимна. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура
общения. Уважение к чужому мнению. Правила взаимодействия со знакомыми и
незнакомыми взрослыми и сверстниками. Значение труда в жизни человека и
общества. Профессии людей. Рукотворный предметный мир. Транспорт. Экономика.
Культура и образование. Учреждения культуры. Москва — столица России.
Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др.
Расположение Москвы на карте. Города России. СанктПетербург:
достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I — Медный всадник,
разводные мосты через Неву и др.), Главный город родного края:
достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических
событий, связанных с ним. Страны и народы мира. Общее представление о
многообразии стран, народов на Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами
(по выбору): название, расположение на политической карте, столица, главные
достопримечательности.
Правила безопасной жизни. Ценность здоровья и здорового образа жизни. Режим
дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена.
Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и
укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и
укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов
экстренной помощи. Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на
дорогах, в лесу, на водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности,
основные правила обращения с газом, электричеством, водой. Правила безопасного
поведения в природе. Правило безопасного поведения в общественных местах.
Правила взаимодействия с незнакомыми людьми. Основная форма организации
учебных занятий по предмету «Окружающий мир» – урок. Большинство уроков



носит комбинированный характер, сочетая актуализацию ранее полученных знаний с
изучением нового материала. Некоторые уроки предполагают только знакомство с
новым материалом. В конце каждого раздела и четверти организуются уроки
проверки и оценки знаний, умений и навыков.

3 класс
Человек и природа. Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и
предметы. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль,
сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические
работы с веществами, жидкостями, газами. Географическая карта и план. Материки и
океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Ориентирование на
местности. Компас. Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги
(общее представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности
поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений).
Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд, болото); использование
человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе
наблюдений). Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для
растений, животных, человека. Охрана, бережное использование воздуха. Вода.
Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых
организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана,
бережное использование воды. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве
человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым.  Полезные
ископаемые родного  края (2— 3 примера). Почва, её состав, значение для живой
природы и для хозяйственной жизни человека. Охрана, бережное использование
почв. Растения, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни растения (свет,
тепло, воздух, вода). Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.
Животные, их разнообразие. Особенности питания разных животных. Размножение
животных. Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей.
Охрана и бережное отношение человека к диким животным, уход за домашними
животными. Человек — часть природы. Народный календарь (приметы, поговорки,
пословицы), определяющий сезонный труд людей. Положительное и отрицательное
влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей
местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды,
воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники,
национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её значение,
отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в
охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы.
Человек. Ребенок, взрослый, пожилой человек. Мужчины и женщины, мальчики и
девочки. Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно
двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств),
их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена: уход за кожей,
ногтями, волосами, зубами. Здоровый образ жизни, соблюдение режима,



профилактика нарушений деятельности органов чувств, опорно-двигательной,
пищеварительной, дыхательной, нервной систем. Измерение температуры тела
человека, частоты пульса. Понимание состояния своего здоровья, личная
ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья
окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с
ограниченными возможностями здоровья, забота о них.
Человек и общество. Общество - совокупность людей, которые объединены общей
культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели.
Духовнонравственные и культурные ценности российского общества, отраженные в
государственных праздниках и народных традициях региона. Человек — член
общества, создатель и носитель культуры. Семья — самое близкое окружение
человека. Участие семьи в событиях страны и региона. Значение труда в жизни
человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре
народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за
результаты своего труда и профессиональное мастерство. Наземный, воздушный и
водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства массовой
информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Наша Родина — Россия,
Российская Федерация. Россия на карте, государственная граница России.
Правила безопасной жизни. Ценность здоровья и здорового образа жизни. Режим
дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена.
Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и
укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и
укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов
экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог),
обмораживании, перегреве. Дорога от дома до школы, правила безопасного
поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное время года. Правила пожарной
безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой. Правила
безопасного поведения в природе. Правило безопасного поведения в общественных
местах. Правила взаимодействия с незнакомыми людьми. Забота о здоровье и
безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человека. Основная
форма организации учебных занятий по предмету «Окружающий мир» – урок.
Большинство уроков носит комбинированный характер, сочетая актуализацию ранее
полученных знаний с изучением нового материала. Некоторые уроки предполагают
только знакомство с новым материалом или презентацию подготовленных детьми
самостоятельных работ. В конце каждого раздела и четверти организуются уроки
проверки и оценки знаний, умений и навыков.

Тематическое планирование
1 класс

№ п/п Т
е
м

Кол-во
часов



а
р
а
з
д
е
л
а

8 Что и кто? 40

9 Как, откуда и куда? 23

10 Резерв 3

Итого: 66

3 дополнительный класс
№ п/п                                              Тема

раздела
Кол-во
часов

17. Где и когда? 20
18. Почему и зачем? 43
19. Резерв 3

Итого: 66
2 класс

№ п/п Тема раздела Кол-во
часов

23. Где мы живем? 4
24. Природа 20
25. Жизнь города и села 10
26. Здоровье и безопасность 9
27. Общение 7
28. Путешествия 20

Итого: 68
3 класс

№ п/п Тема раздела Кол-во
часов

24. Как устроен мир 6
25. Эта удивительная природа 19
26. Мы и наше здоровье 9
27. Наша безопасность 7
28. Чему учит экономика 12
29. Путешествие по городам и странам 15

Итого: 68
                                                            4 класс

5№ п/п Тема раздела Кол-во
часов

20 Земля и человечество 9
21 Природа России 11
22 Родной край - часть большой страны 13
23 Страницы Всемирной истории 6
24 Страницы истории России 21



25 Современная Россия 8
Итого: 68

Д) Математика и информатика

Математика:
Место предмета в учебном плане

В 1 и 1 дополнительном классе — 132ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели).
Во 2—4 классах на изучение математики отводится по 136 ч (4 ч в неделю, 34
учебные недели в каждом классе).

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

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

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

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

 формировать представления о числах и величинах, арифметических действиях;
 формировать устойчивые навыки вычислений в определенном программой объеме;
 уточнять и расширять представления о простейших геометрических фигурах,

пространственных отношениях;
 формировать умения пользоваться измерительными инструментами, а также

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

усвоения математической символики и обучения составлению различных схем;
 формировать приемы умственной деятельности, необходимые для овладения

начальным курсом математики (наблюдения, анализа, сравнения,



противопоставления и обобщения математических свойств и отношений);
 развивать связную устную речь через формирование учебного высказывания с

использованием математической терминологии;
 удовлетворять особые образовательные потребности учащихся с ЗПР за счет

упрощения учебно-познавательных задач, решаемых в ходе образования, обучения
переносу полученных знаний в новые ситуации взаимодействия с
действительностью;

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

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

С учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР в 1 классе
обозначенные задачи конкретизируются следующим образом:

− научить выделять, сравнивать, обобщать свойства предметов (по цвету, форме,
размеру), активизируя необходимые мыслительные операции;

− научить соотносить цифры и количество, названия и обозначения действий
сложения и вычитания;

− сформировать осознанные навыки арифметических действий в пределах 10;
− научить распознавать простейшие геометрические фигуры (круг, квадрат,

прямоугольник, треугольник, отрезок) и строить их по заданным значениям (кроме
круга);

− научить решать простые текстовые задачи на нахождение суммы и остатка, на
увеличение и уменьшение числа на несколько единиц; отвечать на вопросы: который
по счету? сколько всего? сколько осталось?

− формировать умение использовать знаково-символические средства (при
составлении условия задачи с помощью рисунка и/или схемы);

− учить умению планировать и контролировать учебные действия при решении
задач и примеров, развивая тем самым способность к самостоятельной организации
собственной деятельности;

− воспитывать интерес к предмету, преодолевая специфичную для обучающихся с
ЗПР низкую познавательную активность;

− совершенствовать учебное высказывание в ходе усвоения понятий,
обозначающих пространственные представления (вверх – вниз, слева – справа, здесь –
там, спереди – сзади, посередине, за – перед, между) временные (утро, день, вечер,
ночь, раньше, позже), признаки
предметов (больше, меньше, длиннее, короче, тоньше, толще, выше, ниже,
одинаковые), понятий, используемых при сопоставлении предметов (столько же,
поровну, больше, меньше);

− удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР за счет
пошагового предъявления материала с необходимой помощью дефектолога, а также
переносу полученных знаний;

− развивать мелкую моторику как одно из условий становления графо-моторных
навыков.



С учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР в 1
дополнительном классе обозначенные задачи конкретизируются следующим
образом:

− закрепить знания о составе числа, навыки вычислений в пределах 10 и
сформировать осознанные навыки арифметических действий (сложения и вычитания) в
пределах 20;

− обучить решению простых и составных задач на сложение и вычитание (анализ
условия, запись в тетради, составление схемы решения задачи);

− закрепить и расширить представления о мерах длины (сантиметр, дециметр);
− закрепить навыки использования математической терминологии, арифметических
знаков;

− систематизировать и закрепить начальные геометрические знания;
− актуализировать лексику, отражающую пространственные и временные
отношения;

− учить использовать знаково-символические средства при решении составной
задачи;

− учить умению планировать и контролировать учебные действия при решении
задач и примеров, совершенствуя тем самым способность к самостоятельной
организации собственной деятельности;

− воспитывать интерес к предмету, преодолевая специфичную для обучающихся с
ЗПР низкую познавательную активность;

− совершенствовать учебное высказывание в ходе
актуализации и закрепления понятий,   обозначающих
количественные, пространственные и временные отношения;

− удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР за счет
пошагового предъявления материала с необходимой помощью дефектолога, а также
переносу полученных знаний;

− совершенствовать мелкую моторику как одно из условий становления
графомоторных навыков.

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение предмета

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

Коррекционно-развивающая направленность учебного предмета реализуется за
счет разнообразной предметно-практической деятельности, специальной работы над
пониманием обратимости математических операций (сложения и вычитания),
сопровождения совершаемых действий словесными отчетами, что способствует
повышению осознанности. Учебное высказывание может формироваться путем
обучения ориентировке на поставленный вопрос в формулировке ответа (например,
при решении задачи). У учащихся совершенствуется способность к знаково-
символическому опосредствованию деятельности (т.к. у них в определенной степени



недостаточна замещающая функция мышления). Это происходит за счет составления
наглядных схем, иллюстрирующих количественные отношения, отражающих ход
решения задачи, рисунков, памяток-подсказок, и т.п. Использование заданий такого
типа с предварительным обучением их выполнению улучшает общую способность к
знаково-символическому опосредствованию деятельности.

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

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

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

Обязательным является тщательный, пошаговый разбор заданий с опорой при
необходимости на практические действия с предметами и их заместителями. Это
обусловлено индивидуально-типологическими особенностями большинства
школьников с ЗПР, недостатками их познавательной деятельности, которые
обязательно требуют от педагога сопоставления программных требований с
возможностями школьников и возможного упрощения содержания.
Коррекционно-развивающая направленность учебного предмета «Математика»
должна осуществляться за счет разнообразной предметно - практической
деятельности, использования приемов взаимно-однозначного соотнесения,
закрепления понятий в графических работах, постепенном усложнении
предъявляемых заданий, поэтапном формировании умственных действий (с
реальными предметами, их заместителями, в громкой речи, во внутреннем плане) с
постепенным уменьшением количества внешних развернутых действий.

При работе с детьми с ЗПР используются следующие методы и приемы:
• индивидуальная проверка,
• работа по карточкам
• беседа по вопросам, соответствующим уровню развития детей, обучающихся по

данной программе
• объяснение нового материала обязательно с опорой на наглядность
• работой над алгоритмом выполнения задания
• работа над усвоением нового материала (работа по алгоритму)
• выполнение упражнений по учебнику
• работа по карточкам
• тесты

В связи с вышесказанным на уроках математики для этих детей используются



специфические методы обучения, оптимально сочетаются словесные, практические и
наглядные методы, которые:

• стимулируют у учащихся развитие самостоятельности при решении поставленных
учебных задач;

• формируют умение пользоваться имеющимися знаниями;
• имеют четкую структуру и графическое выделение выводов, важнейших

положений, ключевых понятий;
• содержат достаточное количество иллюстраций, облегчающих восприятие,

понимание материала.
Планируемые результаты изучения учебного предмета «Математика»

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

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых
учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 2)
формирование умения
планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные
способы достижения результата; 3) формирование умения понимать причины
успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать
даже в ситуациях неуспеха; 4) использование речевых средств и средств
информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения
коммуникативных и познавательных задач; 5) овладение навыками смыслового
чтения доступных по содержанию и объему художественных текстов и научно-



популярных статей в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое
высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в
устной и письменной формах; 6) овладение логическими действиями сравнения,
анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам,
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений,
отнесения к известным понятиям на уровне, соответствующем индивидуальным
возможностям; 7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность
признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого
иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку
событий; 8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться
о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное
поведение и поведение окружающих; 9) готовность конструктивно разрешать
конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 10) овладение
начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений
действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 11) овладение
некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами.

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

1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах и
геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов,
процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных
отношений;
2) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения
учебно-познавательных и учебно-практических задач;

3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в
соответствии с алгоритмом и исследовать, распознавать и изображать геометрические
фигуры.

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

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в
умениях:
– организовать себя на рабочем месте (учебники и математические принадлежности
лежат в должном порядке);

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

– проанализировать ход решения вычислительного навыка, найти ошибку, исправить ее
и объяснить правильность решения.

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального
взаимодействия проявляется:



– в умении слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную речь;
– в умении работать активно при фронтальной работе на уроке, при работе в группе
высказывать свою точку зрения, не боясь неправильного ответа.
Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-
временной организации проявляется:
– в обучении и расширении ранее имеющихся представлений о символических
изображениях, которые используются в современной культуре для ориентировки в
пространстве здания, улицы, города и т.д. с целью перевода их в знаково-
символические действия, необходимые в процессе обучения;
– в формировании внутреннего чувства времени (1 мин, 5 мин и т.д.) и календарно
временных представлений;

– в умении вычислить расстояние в пространстве.
Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей проявляется в умении
находить компромисс в спорных вопросах.

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

- расширение сферы жизненной компетенции за счет возможности отвечать на
поставленные вопросы, задавать вопросы, поддерживать диалог, высказываться,
регулировать собственное речевое поведение;

- развитие возможностей знаково-символического опосредствования,
повышающих общий уровень сформированности учебно- познавательной деятельности
(в качестве средств выступают символические обозначения количества предметов,
условия задачи);

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

тетради на листе, размещение цифр, геометрических фигур и т.п.);
- улучшение качества учебного высказывания за счет расширения словарного
запаса математическими терминами, предъявления

«эталонных» речевых образцов;
- развитие самоконтроля при оценке полученного результата.
Личностные результаты освоения рабочей программы по учебному предмету
«Математика» проявляются:
- в принятии и освоении социальной роли учащегося, формировании и развитии
социально значимых мотивов учебной деятельности;

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

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

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

жизни (на основе овладения арифметическим счетом, составления и решения задач из



житейских ситуаций).
Метапредметные результаты освоения рабочей программы по учебному

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

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных
потребностей учащихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены
следующим образом.
Сформированные познавательные универсальные учебные действия
проявляются возможностью:
- осознавать цель выполняемых действий и наглядно представленный способ ее
достижения (ориентировка на заданный образец);

- кодировать и перекодировать информацию (заменять предмет символом, читать
символическое изображения (в виде рисунка и/или схемы условия задач и пр.);

- осуществлять разносторонний анализ объекта (геометрическая фигура,
графическое изображение задачи и т.п.);

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

- обобщать (самостоятельно выделять признаки сходства).
Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются
возможностью:
- понимать смысл предъявляемых учебных задач (проанализировать, написать и
т.п.);

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее
реализации (например, рисование рисунка к условию задачи, сравнить полученный
ответ с условием и вопросом);

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

- осуществлять пошаговый и итоговый контроль
результатов под руководством учителя и самостоятельно.
Сформированные коммуникативные универсальные
учебные действия проявляются возможностью:
- адекватно использовать речевые средства при обсуждении результата
деятельности;

- использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с соучениками и
учителем.

Предметные результаты. По итогам обучения в 1 классе можно определенным
образом оценить успешность их достижений, хотя какие-либо выводы делать
преждевременно.
В конце 1 класса обучающийся:

− знает все цифры;
− умеет сравнивать предметы по цвету, форме, размеру;
− считать различные предметы в пределах 10, отвечать на вопросы: сколько?
который?

− знает названия и обозначения действий сложения и вычитания;
− таблицу сложения в пределах 10 и соответствующие случаи вычитания;
− читает и записывает арифметические действия;
− решает простые задачи с помощью сложения и вычитания;



− измеряет с помощью линейки длину отрезка в сантиметрах; строить отрезок
заданной длины;

− распознает простейшие геометрические фигуры: круг, овал, квадрат, треугольник,
отрезок.

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

− расширение сферы жизненной компетенции за счет возможности использовать
математические знания в быту (подсчитывать денежные суммы, необходимое
количество каких-либо предметов для определенного числа участников,
ориентироваться во времени и пространстве, определять целое по его части и т.п.);
− развитие возможностей знаково-символического опосредствования, что повышает
общий уровень сформированности учебно- познавательной деятельности (в качестве
средств выступают осознанно используемые математические символы, схемы, планы и
т.п.);
− увеличение объема оперативной памяти;
− совершенствование пространственных и временных представлений;
− улучшение качества учебного высказывания за счет адекватного использования
логических связок и слов («и»; «не»; «если…, то…»;
«верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»);

− появление и развитие рефлексивных умений;
− развитие действий контроля;
− совершенствование планирования (в т.ч. умения следовать плану);
− вербализация плана деятельности;
− совершенствование волевых качеств;
− формирование социально одобряемых качеств личности (настойчивость,
ответственность, инициативность и т.п.).
Личностные результаты освоения программы для 1 дополнительного класса по
учебному предмету «Математика» могут проявляться в:

− положительном отношении к урокам математики, к школе, ориентации на
содержательные моменты школьной действительности и принятии образа «хорошего
ученика», что в совокупности формирует позицию школьника;
− интересе к новому учебному материалу, способам решения новых учебных задач;
− ориентации на понимание причины успеха в учебной деятельности;
− навыках оценки и самооценки результатов учебной деятельности на основе критерия
ее успешности;

− овладении практическими бытовыми навыками, используемыми в повседневной
жизни (подсчета);

− навыках сотрудничества со взрослыми.
Метапредметные результаты освоения программы для 1 дополнительного класса по
учебному предмету «Математика» включают осваиваемые обучающимися
универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и
коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями
(составляющими основу умения учиться).



Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются
возможностью:
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных и поисково-
творческих заданий с использованием учебной и дополнительной литературы, в т.ч. в
открытом информационном пространстве;
− кодировать и перекодировать информацию в знаково-символической или графической
форме;

− строить математические сообщения в устной и письменной форме;
− проводить сравнения по нескольким основаниям, в т.ч. самостоятельно выделенным,
строить выводы на основе сравнения;

− осуществлять разносторонний анализ объекта;
− обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов);
− устанавливать аналогии.
Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются
возможностью:
− понимать смысл различных учебных задач, вносить в них свои коррективы;
− планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее
реализации;

− различать способы и результат действия;
− принимать активное участие в групповой и коллективной работе;
− выполнять учебные действия во внутреннем плане;
− адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими
людьми;

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

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

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются
возможностью:
− принимать участие в работе парами и группами;
− допускать существование различных точек зрения, ориентироваться на позицию
партнера в общении, уважать чужое мнение;

− адекватно использовать речевые средства для решения различных задач при изучении
математики и других предметов;

− активно проявлять себя в коллективной работе, понимая важность своих действий для
конечного результата;

− слушать учителя и вести с ним диалог.
Предметные результаты.
По итогам обучения в 1 дополнительном классе можно определенным образом
оценить успешность их достижения. В конце 1 дополнительного класса
обучающийся:

− знает названия и последовательность чисел от 0 до 20;
− решает примеры на сложение и вычитание в пределах 20, основанные а знании
последовательности чисел и десятичного состава;

− выделяет неизвестный компонент арифметического действия и умеет находить его
значение;

− схематически представляет условие задачи;



− решает составные задачи на сложение и вычитание;
− умеет измерять длину отрезка в сантиметрах и дециметрах, строить отрезок заданной
длины; выполнять построение других геометрических фигур на листе в клетку
(квадрат, прямоугольник) с заданными измерениями с помощью линейки;
− знает названия геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник,
овал); уметь различать фигуры независимо от их формы, цвета, расположения.

2 класс
Личностные результаты оцениваются по следующим направлениям:
Освоение социальной роли ученика проявляется в:
- способности самостоятельно задавать вопросы по содержанию учебного материала;
- проявлении самостоятельности при подготовке домашних заданий, учебных
принадлежностей к урокам;

- появлении ответственного поведения (подготовка к уроку, трансляция заданий учителя
дома взрослым, беспокойство по поводу соблюдения требований);
- стремлении быть успешным (старательность при выполнении заданий).
Сформированность речевых умений проявляется в:
- способности отвечать на вопросы, рассуждать, доказывать правильность решения,
связно высказываться.

- способности пересказывать содержание арифметической задачи, адекватно понимать
используемые в задаче речевые обороты, отражающие количественные и временные
отношения;
Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в:

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

(стремление) помочь.
Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации
проявляется в:

 умении обратиться с вопросом, просьбой к взрослому или сверстнику;
- умении проявлять терпение, корректно реагировать на затруднения и ошибки;

 умении обратиться с вопросом, просьбой к взрослому или сверстнику;
Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире и
позитивного отношения к нему проявляется в:
 умении производить предполагаемые программой измерения и благодаря этому

ориентироваться в мерах длины, времени, веса.
Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о
собственных возможностях и ограничениях проявляется в:

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

- способности анализировать причины успехов и неудач;
- умении разграничивать ситуации, требующие и не требующие помощи педагога;
- умении сделать адекватный выбор вспомогательного материала (опорная карточка,
схема, алгоритм) для решения задания при затруднении, умении продуктивно его
использовать, руководствоваться им в процессе работы.
Метапредметные результаты включают осваиваемые обучающимися



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

- удержании правильного способа деятельности на всем протяжении решения задачи
(прочтение и понимание текста задачи, анализ условия, составление краткой запись
или схемы (подбор схемы из предложенных), поиск решения задачи, составление плана
решения, выбор и выполнение арифметического действия (арифметических действий),
запись решения с помощью математических знаков и символов, проверка решения,
оформление ответа к задаче);
-использовании элементарных знаково-символических средств для организации своих
познавательных процессов (использование знаково- символических средств при
образовании чисел в пределах 100, использование схемы для решения задачи из числа
предложенных, составление
схемы к задаче, составление задачи по схеме, различение понятий число» и «цифра»,
овладение математическими знаками и символами и т.д.);
- умении использовать знаки и символы как условные заместители при оформлении и
решении задач (кодирование с помощью математических знаков и символов
информации, содержащейся в тексте задачи, оформление краткой записи условия в
виде схемы, логический анализ условия, представленного схемой, решение задачи и
логические выводы с помощью самостоятельно выбранных математических знаков и
символов, декодирование знково-символических средств при проверке решения задачи и
т.д.);
- умении производить анализ и преобразование информации в виде таблиц (анализ
имеющихся данных об объектах (их количество, единицы их измерения), определение
исходя из этого количество столбцов и строк таблицы, вычерчивание таблицы с
обязательной подписью всех столбцов и строк с использованием знаково-
символических средств, с заполнением известных данных и выделением неизвестных,
выделение по таблице отношений, зависимостей между величинами, поиск
неизвестных данных и восстановление их в таблице);
- умении использовать наглядные модели, отражающие связи между предметами
(выделение структуры имеющихся данных, ее представление с знаково-символических
средств, составление модели, схемы, таблицы, работа с моделью, соотнесение
результатов, полученных на модели с реальностью) ;
- овладении умением записывать результаты разнообразных измерений в числовой
форме (знание единиц измерения и понимание к каким величинам они применяются,
понимание того, что одна и та же величина может быть выражена в разных
единицах, выражать величины в числовой форме в зависимости от выбранной



единицы измерения, соотносить числа, выраженные в разных мерах и т.д.);
- осмысленном чтении текстов математических задач (прочтение текста задачи
несколько раз, уточнение лексического значения слов, перефразирование текста задачи
и выделение несущественных слов (при необходимости), выделение всех множеств и
отношений, выделение величин и зависимостей между ними, уточнение числовых
данных, определение "связи" условия и вопроса (от условия к вопросу, от вопроса к
условию);
- 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.
В конце 2-го класса обучающийся:

- называет натуральные числа от 20 до 100 в прямом и в обратном порядке, следующее
(предыдущее) при счете число;
- читает и записывает все числа в пределах 100, считает десятками до 100;

- сравнивает изученные числа и записывает результат сравнения с помощью знаков (>,
<, =);

- упорядочивает числа в пределах 100 в порядке увеличения или уменьшения;
- знает компоненты арифметических действий (слагаемое, сумма, уменьшаемое,
вычитаемое, разность, множитель, произведение, делимое, делитель, частное) и может
найти неизвестный компонент арифметического действия;
- различает отношения «больше в» и «больше на», «меньше в» и «меньше на»;

- воспроизводит и применяет переместительное свойство сложения и умножения;
- воспроизводит и применяет правила сложения и вычитания с нулем, умножения с
нулем и единицей;

- выполнят письменное сложение и вычитание чисел в пределах двух разрядов на уровне
навыка;

- выполняет умножение и деление на 2 и 3, понимает связь между умножением и
делением;

- чертит с помощью линейки прямые, отрезки, ломаные, многоугольники;
- определяет длину предметов при помощи измерительных приборов;
- выражает длину отрезка, используя изученные единицы длины;
- вычисляет периметр разных геометрических фигур (треугольник, четырехугольник,
многоугольник);

- сравнивает разные единицы измерения длины, массы, времени, стоимости;
- умеет читать и заполнять таблицу и пользоваться данными, приведенными в таблице,
для ответов на вопросы;

- разбивает составную задачу на простые и использует две формы записи решения (по
действиям и в виде одного выражения);

- формулирует обратную задачу и использует ее для проверки решения данной;
- составляет схему для решения задачи или может подобрать схему из предложенных;по
схеме может составить задачу;

- различает понятия «число» и «цифра»;
- выполняет порядок действий в выражениях со скобками и без скобок, содержащих
действия одной или разных ступеней.



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

Осознание себя как гражданина России проявляется в:
-уважительном отношении к математике (открытие в различных областях,
конструирование, программирование).

Освоение социальной роли ученика проявляется в:
 способности самостоятельно задавать вопросы по содержанию учебного материала;
 проявлении самостоятельности при подготовке домашних заданий, учебных
принадлежностей к урокам, поиске материалов по русскому языку;
 проявлении ответственного поведения (подготовка к уроку, трансляция заданий
учителя дома взрослым, беспокойство по поводу соблюдения требований);
 стремлении быть успешным (старательность при выполнении заданий).
Сформированность речевых умений проявляется в:
 способности отвечать на вопросы, рассуждать, связно высказываться.
 способности пересказывать содержание арифметической задачи, адекватно понимать
используемые в задаче речевые обороты, отражающие количественные и временные
отношения;
Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в:

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

(стремление) помочь.
Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств
проявляется в:
- чувственно воспринимаемой гармонии (например, симметрии, пропорциональности
размеров и пр).
Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации
проявляется в:

 умении проявлять терпение, корректно реагировать на затруднения и ошибки;
 умении обсуждать план действий.
Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире и
позитивного отношения к нему проявляется в:

 умении производить предполагаемые программой измерения и благодаря этому
ориентироваться в мерах длины, времени, веса, площади.
Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о
собственных возможностях и ограничениях проявляется в:

 умении объективно оценивать свои знания по математике;
 способности анализировать причины успехов и неудач;
 умении разграничивать ситуации, требующие и не требующие помощи
педагога;умении сделать адекватный выбор вспомогательного материала (опорная
карточка, схема, алгоритм) для решения задания при затруднении, умении продуктивно
его использовать, руководствоваться им в процессе работы.



Метапредметные результаты освоения ПРП для 2-го класса по учебному предмету
«Математика» включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие
овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться.
С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей
обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим
образом.
Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются
в:

- удержании правильного способа деятельности на всем протяжении решения задачи
(прочтение и понимание текста задачи, анализ условия, составление краткой запись
или схемы (подбор схемы из предложенных), поиск решения задачи, составление плана
решения, выбор и выполнение арифметического действия (арифметических действий),
запись решения с помощью математических знаков и символов, проверка решения,
оформление ответа к задаче);
-использовании элементарных знаково-символических средств для организации своих
познавательных процессов (использование знаково- символических средств для
понимания взаимосвязи чисел при сложении и вычитании, при построении таблицы
умножения, использование схемы для решения задачи из числа предложенных,
составление схемы к задаче, составление задачи по схеме, различение понятий число»
и
«цифра», овладение математическими знаками и символами и т.д.);
- умении использовать знаки и символы как условных заместителей при оформлении и
решении задач (кодирование с помощью математических знаков и символов
информации, содержащейся в тексте задачи, оформление краткой записи условия в
виде схемы, логический анализ условия, представленного схемой, решение задачи и
логические выводы с помощью самостоятельно выбранных математических знаков и
символов, декодирование знаково-символических средств при проверке решения задачи
и т.д.);
- умении производить анализ и преобразование информации в виде таблиц (анализ
имеющихся данных об объектах (их количество, единицы их измерения), определение
исходя из этого количество столбцов и строк таблицы, вычерчивание таблицы с
обязательной подписью всех столбцов и строк с использованием знаково-
символических средств, с заполнением известных данных и выделением неизвестных,
выделение по таблице отношений, зависимостей между величинами, поиск
неизвестных данных и восстановление их в таблице);
- умении использовать наглядные модели, отражающие связи между предметами
(выделение структуры имеющихся данных, ее представление с знаково-символических
средств, составление модели, схемы, таблицы, работа с моделью, соотнесение
результатов, полученных на модели с реальностью) ;
- овладении умением записывать результаты разнообразных измерений в числовой
форме (знание единиц измерения и понимание к каким величинам они применяются,



понимание того, что одна и та же величина может быть выражена в разных
единицах, выражать величины в числовой форме в зависимости от выбранной
единицы измерения, соотносить числа, выраженные в разных мерах и т.д.);
- осмысленном чтении текстов математических задач (прочтение текста задачи
несколько раз, уточнение лексического значения слов, перефразирование текста задачи
и выделение несущественных слов (при необходимости), выделение всех множеств и
отношений, выделение величин и зависимостей между ними, уточнение числовых
данных, определение "связи" условия и вопроса (от условия к вопросу, от вопроса к
условию);
- умении устанавливать взаимосвязь между разными математическими объектами,
овладении умением относить предъявленную задачу к определенному классу задач,
имеющих общий алгоритм решения (анализ и структурирование исходных данных
задачи, уточнение ее вопроса, составление плана решения задачи и его сопоставление с
ранее решенными задачами, определение сходства в решении (аналогичности),
уточнение алгоритма решения ранее выполненной задачи и его применимость для
текущей, находить общее в решении нескольких задач и переносить алгоритм решения
на новую задачу);
- умении сравнивать математические объекты, выделять признаки сходства и различия
(анализ математических объектов, выделение его свойств и признаков, установление
сходства и различия между признаками двух математических объектов, установление
сходства и различия между признаками трех и более математических объектов,
сравннение геометрические фигуры по площади);
-умении классифицировать объекты (числа, фигуры, выражения) по самостоятельно
найденному основанию (выделение признаков предмета, установление между ними
сходства и различия, как основания для классификации математических объектов,
выделение существенных и несущественных признаков, выделение математические
объекты из ряда других, выделение существенных для классификации признаков и
несущественных, обобщение математических объектов по выбранному основанию для
классификации и т.д.);
- умении устанавливать логическую зависимость и делать простые умозаключения
(анализ условий для установления логической зависимости, установление причинно-
следственных связей между математическими объектами, выделение существенных
признаков математических объектов, как основа простых логических рассуждений и
умозаключений, умение увидеть ошибки в рассуждении для корректировки
умозаключения);
- умении устанавливать закономерность в числовом ряду и продолжать его
(установление возрастающих и/или убывающих числовых закономерностей на
наглядном материале, выявление правила расположения элементов в ряду,
продолжение числовой последовательности, восстановление пропущенных в ней чисел,
проверка выявленного правила).
Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в:

 способности выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению;



 способности выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные
требования к организации учебной деятельности;

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

 готовности слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и
поддерживать его;

 адекватном использовании речевых средств для решения коммуникативных и
познавательных задач;

 умении принимать участие в коллективном поиске средств решения поставленных
задач, договариваться о распределении функций;

 овладении умением работать в паре, в подгруппе.

Предметные результаты.
В конце 3-го класса обучающийся:

 читает и записывает трехзначные числа;
 сравнивает их и записывает результат их сравнения;устанавливает правила, по
которому составлена числовая последовательность, продолжает её и восстанавливает
пропущенные числа в ней;

 заменяет трехзначное число суммой разрядных слагаемых;
 упорядочивает заданные числа;
 группирует числа по заданному или самостоятельно составленному основанию;
 воспроизводит по памяти таблицу умножения на 0, 1, 2, 3, 4, 5. 6. 7, 8, 9 и
соответствующие случаи деления;

 применяет знания таблицы умножения при вычислении значений числовых
выражений;

 вычисляет значения числовых выражений в 2 – 3 действия со скобками и без них;
 использует математическую терминологию при чтении и записи числовых
выражений;

 решает уравнения на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого и
вычитаемого, множителя, делимого и делителя на основе знаний о взаимосвязи чисел
при сложении, вычитании, умножении и делении;
 использует правила умножения суммы на число и правила деления суммы на число;
 выполняет внетабличное умножение и деление в пределах 100 разными способами;
 выполняет устно вычисления в случаях, сводимых к действиям в пределах 100,
используя различные приемы устных вычислений;

 использует различные приемы проверки правильности вычисления;
 различает треугольники по видам и называет их;
 сравнивает геометрические фигуры по площади;
 вычисляет площадь прямоугольника разными способами;
 разъясняет смысл деления с остатком и его проверку;
 описывает явления и события с использованием величин времени, переводит одни
единицы времени в другие;



 переводит единицы массы в другие, используя соотношения между ними;
 решает задачи арифметическими способами;
 анализирует текстовую задачу, выполняет краткую запись задач разными способами,
а также в табличной форме;

 составляет план решения задачи, действует по нему, поясняя ход решения;
 вносит и наблюдает за изменениями в решении задачи при изменении её условия;
 составляет и решает практические задачи с жизненными сюжетами;
 применяет алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления чисел
и выполняет эти действия с числами в пределах 1000;

 контролирует пошагово правильность применения алгоритмов арифметических
действий при письменных вычислениях.

Содержание учебного предмета

Программа авторов М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова, М.А. Бантова, Г.В.
Бельтюкова УМК «Школа России»

Числа и величины
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и

разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых.
Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы
(грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута,
час). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и
упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть,
десятая, сотая, тысячная).

Арифметические действия
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения.
Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение
неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком.

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых
выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения.
Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и
группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и
разности на число).

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления
многозначных чисел.
Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие,

оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе).
Работа с текстовыми задачами

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие
отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между



величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др.
Скорость, время, путь; объём работы, время, производительность труда; количество
товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи.
Представление текста задачи (схема, таблица и другие модели).

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—
ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и
изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок,
ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность,
круг. Использование чертёжных инструментов для выполнения построений.
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар,
параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус.

Геометрические величины
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы

длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника.
Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Вычисление
площади прямоугольника.

Работа с информацией
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом),

измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации.
Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»;
«не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»;

«все»; «некоторые»).
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел,

геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого
алгоритма, плана поиска информации.
Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой
диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица,
цепочка).

1 класс
Числа и величины. Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до 10. Сравнение
и упорядочение чисел, знаки сравнения. Измерение величин (см). Арифметические
действия. Сложение, вычитание. Названия компонентов арифметических действий,
знаки действий. Таблица сложения. Алгоритмы письменного сложения.
Работа с текстовыми задачами. Решение текстовых задач арифметическим
способом. Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…». Планирование
хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, рисунок).
Пространственные отношения. Геометрические фигуры. Взаимное расположение
предметов в пространстве и на плоскости (выше – ниже, слева – справа, сверху –
снизу, ближе – дальше, между и пр.). Распознавание и изображение геометрических
фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, многоугольник, треугольник,



прямоугольник, квадрат, круг, овал. Использование чертёжных инструментов для
выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире.
Геометрические величины. Геометрические величины и их измерение. Измерение
длины отрезка. Единицы длины (см).
Работа с информацией. Сбор и представление информации, связанной со счётом
(пересчётом); фиксирование, анализ полученной информации. Построение
простейших выражений с помощью логических связок и слов. Составление конечной
последовательности (цепочки) предметов, геометрических фигур по правилу. Чтение
и заполнение таблицы. Создание простейшей информационной модели (схема).

1 дополнительный класс
Числа и величины. Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до 20. Сравнение
и упорядочение чисел, знаки сравнения. Измерение величин; сравнение. Единицы
массы (килограмм), вместимости (литр). Арифметические действия (сложение,
вычитание). Названия компонентов арифметических действий, знаки действий.
Таблица сложения. Связь между сложением, вычитанием. Алгоритмы письменного
сложения, вычитания.
Работа с текстовыми задачами. Решение текстовых задач арифметическим
способом. Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…». Построение
простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если…
то…»;
«верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»). Планирование хода
решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица и другие модели).
Пространственные отношения. Геометрические фигуры. Взаимное
расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше – ниже, слева –
справа, сверху – снизу, ближе – дальше, между и пр.). Распознавание и изображение
геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол,
многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг.
Использование чертёжных инструментов для выполнения построений.
Геометрические формы в окружающем мире.
Геометрические величины. Измерение длины отрезка. Единицы длины (сантиметр,
дециметр).
Работа с информацией. Сбор и представление информации, связанной со счётом
(пересчётом), измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации.

2 класс
Числа и величины
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до 100. Разряды. Представление
двузначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение
чисел, знаки сравнения. Измерение величин; сравнение и упорядочение величин.
Единицы массы (килограмм), времени (минута, час). Соотношения между единицами
измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин.



Арифметические действия Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия
компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица
умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением.
Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Числовое
выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со
скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование
свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка
слагаемых в сумме, множителей в произведении). Алгоритмы письменного
сложения, вычитания чисел.
Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие).
Работа с текстовыми задачами Решение текстовых задач арифметическим
способом. Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…». Планирование
хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица и другие модели).
Пространственные отношения. Геометрические фигуры Взаимное расположение
предметов в пространстве и на плоскости (выше - ниже, слева - справа, сверху -
снизу, ближе - дальше, между и пр.). Распознавание и изображение геометрических
фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник,
треугольник, прямоугольник, квадрат. Использование чертёжных инструментов для
выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире.
Распознавание и называние: куб, шар, пирамида.
Геометрические величины Геометрические величины и их измерение. Измерение
длины отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, м). Периметр. Вычисление периметра
многоугольника.
Работа с информацией Сбор и представление информации, связанной со счётом
(пересчётом), измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации.
Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»;
«если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»). Чтение и
заполнение таблицы.

3 класс
Числа и величины Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до 1000.
Представление трехзначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и
упорядочение чисел, знаки сравнения. Измерение величин; сравнение и
упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм), вместимости (литр),
времени (секунда, минута, час). Соотношения между единицами измерения
однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля
величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).
Арифметические действия Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия
компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица
умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением.
Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с
остатком. Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в



числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового
выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях
(перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении;
умножение суммы на число). Алгоритмы письменного сложения, вычитания,
умножения и деления трехзначных чисел. Способы проверки правильности
вычислений (алгоритм, обратное действие).
 Работа с текстовыми задачами Решение текстовых задач арифметическим
способом. Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…», «больше
(меньше) в…». Зависимости между величинами, характеризующими процесс купли-
продажи и др. Количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода
решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица и другие модели).
Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры Взаимное расположение
предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—справа, сверху—
снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и

изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол,
многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование
чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в
окружающем мире.
Геометрические величины Геометрические величины и их измерение. Измерение длины
отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, м). Периметр. Вычисление периметра многоугольника.
Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2). Вычисление площади
прямоугольника.
Работа с информацией Сбор и представление информации, связанной со счётом
(пересчётом), измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации.
Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если…
то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»). Составление конечной
последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. по правилу.
Основная форма организации учебных занятий математике – урок. В зависимости от этапа
изучения темы организуются уроки знакомства с новым материалом, уроки закрепления и
коррекции знаний и умений, уроки обобщения и систематизации знаний и умений,
повторения пройденного, уроки проверки и оценки знаний, умений и навыков.

1 класс
№
п/п

Тема
раздел

а

Кол-
во

часов
11 Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные

представления

13

12 Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация 46

13 Числа от 1 до 10. Число 0. Сложение и вычитание 56

14 Итоговое повторение 17



Итого: 132

4 дополнительный класс
№
п/п

                                    Тема раздела Кол-
во

часов
20. Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация 35
21. Числа от 1 до 20.  Нумерация 27
22. Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание 51
23. Итоговое повторение 19

Итого: 132
2 класс

№ п/п Тема раздела Кол-
во

часов
29. Числа от 1 до 100. Нумерация 17
30. Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 76
31. Умножение и деление 36
32. Повторение 7
33.

Итого: 136
3 класс

№ п/п Тема раздела Кол-
во

часов
30. Сложение и вычитание. 10
31. Умножение и деление 53
32. Внетабличное умножение и деление 24
33. Числа от 1 до 1000. Нумерация 14
34. Сложение и вычитание 12
35. Умножение и деление 13
36. Итоговое повторение 10

Итого: 136
4 класс

№ п/п Тема раздела Кол-
во

часов
26 Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание. Повторение 13
27 Числа, которые больше 1000. Нумерация 11
28 Величины 17
29 Сложение и вычитание 14
30 Умножение и деление 71
31 Итоговое повторение 10

Итого: 136

Е) Основы религиозных культур и светской этики
Основы религиозных культур и светской этики:



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 человекаи
общества;

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

4) осознание ценности человеческой жизни.
Ж) Искусство
Музыка:

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.
Изобразительное искусство:
Место предмета в учебном плане

В 1 и 1 дополнительном классе — 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели).
Во 2—4 классах на предмет «Изобразительное искусство», отводится по 34ч
(1 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).

Предмет «Изобразительное искусство» направлен на формирование навыков
преобразовательной деятельности, усвоение социального и культурного опыта, а
также на коррекцию недостатков познавательной деятельности, регуляции,
совершенствование общей и мелкой моторики, коммуникативных навыков
получающих образование в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ
(вариант 7.2).

Общая цель изучения предмета «Изобразительное искусство» в соответствии с
примерной адаптированной основной общеобразовательной программой



(ПрАООП) заключается:
− в создании условий, обеспечивающих усвоение изобразительного,
творческого, социального и культурного опыта учащимися с ЗПР для успешной
социализации в обществе;
− в приобретении первоначального опыта изобразительной деятельности на
основе овладения знаниями в области искусства, изобразительными умениями и
проектной деятельностью;
− в формировании позитивного эмоционально-ценностного отношения к
искусству и людям творческих профессий.



В соответствии с АООП определяются общие задачи курса:
− формирование первоначальных представлений о роли изобразительного
искусства в жизни человека, его духовно-нравственном развитии;
− формирование эстетических чувств, умений видеть и понимать красивое,
дифференцировать
«красивое» от «некрасивого», умения высказывать оценочные суждения о
произведениях искусства;
− формирование умения выражать собственные мысли и чувства от
воспринятого, делиться впечатлениями, достаточно адекватно используя
терминологическую и тематическую лексику;
− овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных
видах художественной деятельности (изобразительного, декоративно-
прикладного и народного искусства, рисунке, живописи, скульптуре, дизайна и
др.), а также в специфических формах художественной деятельности,
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы
мультипликации и пр.);
− воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям
искусства;
− формирование умения воспринимать и выделять в окружающем мире (как в
природном, так и в социальном) эстетически привлекательные объекты,
выражать по отношению к ним собственное эмоционально-оценочное
отношение;
− овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного
искусства.

В 1 классе обозначенные задачи конкретизируются следующим образом:

− получение первоначальных представлений об изобразительном искусстве;
− формирование умений видеть и понимать красивое, дифференцировать
«красивое» от
«некрасивого»;
− формирование умения выражать собственные мысли и чувства от
воспринятого, делиться впечатлениями;
− овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных
видах художественной деятельности (овладение приемами работы красками,
карандашами), а также в специфических формах художественной деятельности
(украшение, декоративно-прикладное творчество);
− воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к
произведениям искусства (умение видеть и анализировать изображенное);
− формирование умения воспринимать и выделять в окружающем мире (как в
природном, так и в социальном) эстетически привлекательные объекты,
выражать по отношению к ним собственное эмоционально-оценочное
отношение.

В 1 дополнительном классе обозначенные задачи конкретизируются следующим
образом:

− формирование понимания роли искусства в жизни человека;
− формирование эстетических чувств, умения воспринимать и выделять в



окружающем мире (как в природном, так и в социальном) эстетически
привлекательные объекты, способности высказывать оценочные суждения о
произведениях искусства, используя тематическую и терминологическую
лексику;
− овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных
видах художественной деятельности (рисование, лепка, конструирование из
бумаги, аппликация).

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение предмета
Предмет «Изобразительное искусство» является неотъемлемой частью
образования младших школьников с ЗПР и имеет важное коррекционно-
развивающее значение. Творчество художников выступает как мощное средство
эстетического воспитания. Изобразительная деятельность способствует
коррекции недостатков аналитико-синтетической деятельности мышления,
позволяет совершенствовать произвольную регуляцию деятельности, речевое
планирование, а также преодолевать несовершенство ручной моторики,
пространственных представлений, зрительно-моторной координации.
Собственная изобразительная деятельность позволяет ребенку выражать свои
эмоции и чувства, овладевать навыками символизации, что поднимает
психическое развитие на качественно новую ступень.
Изучение предмета «Изобразительное искусство»:
− способствует коррекции недостатков познавательной деятельности
школьников путем систематического и целенаправленного воспитания и
развития у них правильного восприятия формы, конструкции, величины, цвета
предметов, их положения в пространстве;
− формирует умение находить в изображаемом существенные признаки,
устанавливать сходство и различие;
− содействует развитию у учащихся аналитико-синтетической деятельности,
умения сравнивать, обобщать;
− учит ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать
последовательность выполнения рисунка;
− способствует исправлению недостатков моторики и совершенствованию
зрительно- двигательной координации путем использования вариативных и
многократно повторяющихся графических действий с применением
разнообразного изобразительного материала;
− формирует у учащихся знания элементарных основ реалистического рисунка,
навыки рисования с натуры, декоративного рисования;
− знакомит учащихся с отдельными произведениями изобразительного,
декоративно- прикладного и народного искусства, воспитывает активное
эмоционально-эстетическое отношение к ним;
− развивает у учащихся речь, художественный вкус, интерес и любовь к
изобразительной деятельности.

В АООП НОО обучающихся с ЗПР выделены разделы:
Виды художественной деятельности (восприятие произведений искусства, рисунок,



живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-
прикладное искусство).
Азбука искусства. Как говорит искусство? (композиция, цвет, линия, форма, объем,
ритм). Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? («Земля – наш общий
дом», «Родина моя – Россия», «Человек и человеческие взаимоотношения»,
«Искусство дарит людям красоту».
Опыт художественно-творческой деятельности.
Таким образом, запланированное содержание учебной программы полностью
соответствует таковому в ООП НОО. Однако без адаптации к возможностям
обучающихся с ЗПР освоить им его невозможно.
Предмет «Изобразительное искусство» в образовании обучающихся с ЗПР тесно
связан с другими образовательными областями и является одним из основных
средств реализации деятельностного подхода как процесса организации
познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся,
обеспечивающего овладение ими содержанием образования.
Уроки изобразительного искусства при правильной их организации способствуют
формированию личности ребенка, воспитанию у него положительных навыков и
привычек, вносят свой вклад в формирование универсальных учебных действий
(УУД) и сферы жизненной компетенции. Вместе с тем учителю следует очень
вдумчиво подходить к подбору содержания, поскольку познавательные
ограничения обучающихся требуют перемещения акцентов на эмоциональное
восприятие произведений искусства.
Преподавание учебного предмета «Изобразительное искусство»
предусматривает предметно- практическую изобразительную деятельность с
учетом характера затруднений и потенциальных возможностей детей,
раскрывает содержание, методы и приемы обучения изобразительным умениям,
учитывает основные положения дифференцированного подхода к учащимся.
Таким образом обеспечивается разносторонняя коррекция недостатков
предшествующего развития: обогащается содержание умственного развития,
совершенствуется восприятие, активизируется связное высказывание,
уменьшаются трудности оречевления действий, осуществляется связь
вербальных и невербальных процессов.
Учитывая специфику восприятия и усвоения учебного материала учащимися с
ЗПР (уменьшенный по сравнению с нормой возраста объем восприятия и
обработки информации; затруднения при анализе образца, изображения;
снижение работоспособности, отсутствие интереса к деятельности; трудности
при планировании и реализации замысла (нарушение последовательности,
пропуск операций, повторение пунктов плана), сниженный темп деятельности,
неудовлетворительная сформированность базовых мыслительных операций,
функций самоконтроля, недостатки пространственных ориентировок, моторных
функций), учителю в 1 классе следует соблюдать ряд специальных
рекомендаций.
Необходимо уточнять и конкретизировать бо́ льшую часть самостоятельной
работы обучающихся:
− более тщательно, пошагово анализировать образцы;



− проговаривать функциональное назначение деталей изображаемых объектов и
всего объекта в целом;
− организовывать процесс обучения на уроке с постоянной сменой деятельности;
− постоянно контролировать и оказывать стимулирующую, организующую и при
необходимости обучающую помощь;
− соблюдать индивидуальный подход к обучающимся, учитывая различия их
познавательных, речевых, двигательных возможностей, а также способностей к
рисованию;
− выбирать работы, которые можно выполнить за одно занятие;
− создавать ситуацию успеха в деятельности для всех обучающихся,
предусматривая альтернативные (наиболее легкие) задания.
Особенностью преподавания основ изобразительной деятельности является
первоначальное обучение элементарным способам действия (штрихи, мазки,
приемы, ориентировка на плоскости), затем выполнение более сложных работ. В
целях закрепления знаний, умений и навыков, полученных на одном уроке,
учебный материал должен предполагать возможность повторения на
последующих двух или трёх уроках.
В процессе обучения в 1 классе учитель, используя разнообразный игровой и
графический материал, проводит работу, направленную на развитие у учащихся
зрительного внимания, восприятия предметов и их свойств (формы, величины,
цвета, количества деталей и их положения по отношению друг к другу), на
формирование представлений. Большое внимание уделяется
совершенствованию мелких, дифференцированных движений пальцев и кисти
рук, зрительно- двигательной координации, выработке изобразительных
навыков. При этом необходимо добиваться, чтобы учащиеся могли осознанно
выполнять движения карандашом (фломастером), кистью в заданном
направлении, изменять направление движения, прекращать движение в нужной
точке.
Занятия рекомендуется проводить в игровой, занимательной форме, всемерно
способствуя формированию положительного отношения к рисованию. Для этого
необходимо иметь соответствующие дидактические пособия. Игры и
упражнения на каждом уроке должны заканчиваться графическими действиями
учащихся, выполнением необходимых (возможно, простейших) рисунков –
различных линий (прямых, дугообразных), предметов круглой, овальной,
квадратной формы, раскрашиванием объектов, рисованием несложных
геометрических узоров в полосе и т. п. В первом полугодии следует поощрять
игры с цветом.
Во втором полугодии, когда дети приобретут некоторые изобразительные
умения, можно переходить к изображению относительно сложных по форме и
строению предметов, хорошо знакомых учащимся и подобранных по сходству с
основными геометрическими формами, а также поощрять тематическое
рисование (наиболее простой для изображения момент прочитанной сказки).

Значение предмета «Изобразительное искусство» в общей системе
коррекционно- развивающей работы.



Предмет «Изобразительное искусство» позволяет наиболее достоверно
проконтролировать наличие позитивных изменений по следующим пунктам,
традиционно закладываемых в перечень коррекционных задач:
− развитие ручной моторики;
− совершенствование пространственных ориентировок;
− развитие первоначальных умений планирования и использования плана в ходе
реализации деятельности;
− совершенствование художественного вкуса (подбор сочетаемых цветов и
форм, гармония размеров);
− формирование учебного высказывания (оценочные суждения);
− формирование навыков совместной деятельности при создании общих
продуктов. Психокоррекционная направленность заключается также в

расширении и уточнении представлений об
окружающей предметной и социальной действительности, что реализуется за
счет разнообразных заданий, стимулирующих интерес младшего школьника с
ЗПР к себе и к миру. Требования речевых отчетов и речевого планирования,
постоянно включаемые процесс выполнения работы, способствуют появлению и
совершенствованию рефлексивных умений, которые рассматриваются как одно
из важнейших психологических новообразований младшего школьника.
Коррекция сенсомоторного развития осуществляется посредством развития
мелкой работы пальцев, кисти рук, формирования зрительно-двигательной
координации, речедвигательной координации, формирования, развития и
активизации межанализаторных связей и коррекции недостатков мелкой и
общей моторики.
Коррекция отдельных сторон психической деятельности осуществляется через
развитие восприятия, зрительной памяти и внимания, формирование
представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина) и способов их
изображения, развитие пространственных представлений и ориентации.
Коррекция регулятивной стороны познавательной деятельности происходит
через формирование умений ориентироваться в задании (анализировать объект, в
пространстве и на плоскости), предварительно планировать ход работы над
изображением, замыслом рисунка (устанавливать логическую
последовательность осуществления изображения, определять приемы работы и
инструменты, нужные для выполнения рисунка), осуществлять контроль за
своей работой (определять правильность действий и результатов в соответствии с
намеченной целью, оценивать качество изображения).
Коррекция операциональной стороны познавательной деятельности происходит
через развитие наглядно-образного мышления, развитие речи, памяти, процессов
анализа и синтеза, сравнения, обобщения, абстрагирования в процессе
рисования и включения произвольности внимания.
Коррекция содержательной стороны умственного развития осуществляется
через расширение представлений об окружающем мире, расширение и
уточнение представлений об окружающей предметной и социальной
действительности.
Коррекция и компенсация недоразвития эмоционально-волевой сферы



(формирование адекватной реакции на неудачи, самостоятельное преодоление
трудностей, принятие помощи учителя, формирование успешности,
мотивационной заинтересованности). В 1 классе уточняются представления детей
о свойствах предметов (цвет, форма, величина) и способах их преобразования.
Учебный материал по предмету способствует усвоению таких тем, как
«Измерение», «Единицы измерения», «Геометрические фигуры и их свойства»,
«Симметрия» и др., т. е. имеется связь с учебным предметом «Математика».
Занятия по предмету «Изобразительное искусство» облегчают применение
изобразительной деятельности на психокоррекционных занятиях.

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Изобразительное
искусство»

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

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения
типовых учебных и практических задач, коллективного поиска средств их
осуществления; 2) формирование умения планировать, контролировать и
оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения
результата;
3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях



неуспеха; 4) использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных
и познавательных задач; 5) овладение навыками смыслового чтения доступных
по содержанию и объему художественных текстов и научно-популярных
статей в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое
высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в
устной и письменной формах; 6) овладение логическими действиями
сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым
признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей,
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне,
соответствующем индивидуальным возможностям; 7) готовность слушать
собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать
свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 8)
определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих; 9) готовность
конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и
сотрудничества; 10) овладение начальными сведениями о сущности и
особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных,
социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием
конкретного учебного предмета; 11) овладение некоторыми базовыми
предметными и межпредметными понятиями, отражающими доступные
существенные связи и отношения между объектами и процессами.

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

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного
искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;
2) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое,
дифференцировать красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о
произведениях искусства; воспитание активного эмоционально-эстетического
отношения к произведениям искусства;
3) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в
социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним
собственное эмоционально-оценочное отношение;
4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных
видах художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и
народного искусства, скульптуры, дизайна и др.);
5) овладение практическими умениями самовыражения средствами
изобразительного искусства.

Предмет «Изобразительное искусство» имеет значение для формирования
сферы жизненной компетенции обучающегося с ЗПР, мониторинг
становления которой проводится по ниже перечисленным направлениям.

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в
умениях:
– организовать себя на рабочем месте (расположение предметов для рисования и пр.);
– обратиться за помощью к учителю при неусвоении материала урока или его фрагмента,
сформулировать запрос о специальной помощи;
– распределять время на выполнение задания в обозначенный учителем отрезок времени;



– словесно обозначать цель выполняемых действий и их результат.
Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия
проявляется:
– в умении слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную речь, получать и
уточнять информацию от собеседника;
– в умении отвечать на вопросы учителя, адекватно реагировать на его одобрение и порицание,
критику со стороны одноклассников;
– в умении выражать свои намерения, просьбы, пожелания, благодарность.
Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-
временной организации проявляется:
– в понимании роли изобразительного искусства в трансляции культурного наследия;
– в умении делиться своими впечатлениями, наблюдениями, личным опытом.
Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей проявляются:
– в соблюдении правил речевого поведения в учебных ситуациях с учителем и
одноклассниками;
– в умении использовать принятые на уроках социальные ритуалы (выразить просьбу,
намерение, умение корректно привлечь к себе внимание учителя).

1 класс, 1 дополнительный класс
Личностные 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;
− 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;
− осуществлять работу над проектом (думать, рассуждать вслух, спорить,
делиться своим жизненным опытом, разбираться в предлагаемом задании,
способах его выполнения, выстраивать цепочку своих практических действий).

Предметные результаты 1 класс
Предметные результаты в 1 классе проявляются умениями:
− организовывать свое рабочее место, правильно сидеть за партой (столом),
правильно держать тетрадь для рисования и карандаш, фломастер, кисть,
пользоваться баночкой для воды;
− выполняя рисунки, использовать только одну сторону листа бумаги;
− обводить карандашом шаблоны несложной формы, соединять точки, проводить от
руки вертикальные, горизонтальные, наклонные, округлые (замкнутые) линии;
− ориентироваться на плоскости листа бумаги;
− закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры рисунка
и направление штрихов (сверху вниз, слева направо, наискось);
− составлять простые узоры из геометрических фигур и других элементов орнамента;
− изображать предметы окружающей действительности;
− понимать три способа художественной деятельности: изобразительную,
декоративную и конструктивную;
− правильно работать акварельными красками, ровно закрывать ими нужную
поверхность;
− владение элементарными правилами смешивания цветов (красный + синий
= фиолетовый, синий + жёлтый = зелёный) и т. д;
− правильно пользоваться инструментами и материалами ИЗО;
− выполнять простейшие узоры в полосе, круге из декоративных форм растительного
мира;
− передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное положение,
основной цвет предметов;
− применять элементы декоративного рисования.
Предметные результаты 1 дополнительный класс
По итогам обучения в 1 дополнительном классе можно определенным образом
оценить успешность достижений школьников. У обучающихся появляется:
− умение организовывать свое рабочее место, соблюдать правила техники безопасной



работы с красками (гуашь), фломастерами, пластилином, бумагой, ножницами;
− способность высказывать суждение о воспринимаемых произведениях
искусства (нравится- не нравится с элементарной аргументацией);
− умение изображать пятна, опредмечивать их, использовать геометрические
формы в качестве основы изображения;
− умение рисовать украшающие орнаменты, раскрашивать изображения;
− способность использовать монотипию, отражать в рисунке симметрию;
− способность конструировать домики из бумаги;
− умение лепить способом вытягивания и вдавливания;
− овладение названиями  главных цветов (красный, жёлтый, синий, зелёный,
фиолетовый, оранжевый, голубой);
− возможность участвовать в групповой работе по созданию панно и коллажей.

2 класс
Личностные результаты по учебному предмету «Изобразительное искусство» оцениваются
по следующим направлениям:
Осознание себя как гражданина России проявляется в:

 стремлении пополнить свои знания о различных картинах, художниках,
художественных промыслах народов России

Освоение социальной роли ученика проявляется в:
 умении организовывать рабочее место и рабочее пространство (порядок в учебных

принадлежностях, бережное отношение к учебникам, школьному имуществу);
 проявлении ответственного поведения (подготовка к уроку, трансляция заданий учителя

дома взрослым, беспокойство по поводу соблюдения требований);
 соблюдении школьных правил (сидеть за партой, поднимать руку, действовать в

соответствии с инструкцией учителя, правилами безопасной работы с инструментами);
 подчинении дисциплинарным требованиям;

 стремлении отвечать на вопросы учителя, быть успешным в учебе, социально
одобряемые ответы на вопросы об отношении к предметам художественного искусства;

Сформированность навыков продуктивной
межличностной коммуникации проявляется в:

 умении получать и уточнять информацию от партнера, учителя (обратиться с вопросом,
просьбой);

 описывать результат своей изобразительной деятельности, говорить об испытываемых
эмоциях, намерениях в отношении объектов художественного творчества, наблюдаемых
объектов;

 способности объяснять что-либо, выслушивать объяснение или мнение
коммуникативного партнера (ребенка и взрослого, знакомого и малознакомого);
Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в:

 использовании форм речевого этикета в различных учебных ситуациях;
 умении сочувствовать при затруднениях и неприятностях, выражать согласие

(стремление) помочь при выполнении коллективной работы.
 уважительном отношении к результатам художественного творчества;
Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств
проявляется в:
 различении красивого и некрасивого,
 проявлении интереса к демонстрации произведений скульптуры, живописи, красот

природы и предметного мир;
 стремлении замечать и создавать красоту вокруг себя (украшать поделку, пр.)

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о



собственных возможностях и ограничениях проявляется в:
 осознании своих затруднений (не понимаю, не успел), потребностей (плохо видно, надо

выйти, повторите, пожалуйста);
 умении разграничивать ситуации, требующие и не требующие помощи педагога.
 стремлении получить одобряемый результат своего изобразительного творчества,
Овладение основами художественной деятельности, необходимой в разных
жизненных сферах проявляется в умениях:
 организовывать рабочее место
 пользоваться инструментами и приспособлениями для изобразительной деятельности в

соответствии с их свойствами.
Метапредметные результаты по учебному предмету «Изобразительное
искусство» включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные),
обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими
основу умения учиться.
 с учетом индивидуальных возможностей и особых

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут
быть обозначены следующим образом.

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются в
умении:

 ориентироваться в известных понятиях.
 сравнивать, группировать предметы, объекты: находить общее и различие;
 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;
 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;
  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 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 программы для 3-го класса по учебному предмету

«Изобразительное искусство» оцениваются по следующим направлениям:
Осознание себя как гражданина России проявляется в:
 освоении нравственно-эстетического и социально-исторического опыта народов,
проживающих на территории России, отражённого в изобразительной культуре;
 знании различных изобразительных промыслах народов России

- проявлении чувства гордости за культуру и искусство Красноярского края, своего народа,
России;
 стремлении создавать окружающую действительность, ориентируясь на значимые
эстетические ценности России,
 стремлении пополнить свои знания о различных картинах, художниках России, мира
Освоение социальной роли ученика проявляется в:
 умении организовывать рабочее место и рабочее пространство (рациональная
организация рабочего пространства);
 проявлении ответственного поведения (соблюдение требований, выполнение обещаний);
 соблюдении школьных правил (соблюдение правил безопасной деятельности);
 соответствии поведения дисциплинарным требованиям;
 социально одобряемых действиях в отношении к предметам окружающей
действительности;
Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации
проявляется в:

 умении устанавливать коммуникацию с партнером, учителем для реализации
собственной потребности;
 описывать порядок получения результата своей изобразительной деятельности,
говорить об испытываемых эмоциях,
 умении вербализовать свои впечатления от наблюдения объектов, иллюстраций,
результатов художественной деятельности мастера;
 умении согласованно выполнять необходимые действия в паре и в малой группе, не
разрушая общего замысла;
 умении контролировать импульсивные желания, вербальную агрессию;



 способности вежливо отказываться от нежелательных предложений;
Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в:

 умении действовать, согласно принятым группой правилам, при выполнении
коллективной работы.
 Использовании социально-одобряемых форм речевого этикета в различных учебных
ситуациях;
 умении анализировать свои переживания и поступки, ориентируясь в нравственном
содержании собственных поступков и поступков других людей, находить общие нравственные
категории в культуре разных народов.
Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств
проявляется в:

 стремлении украшать предметы окружающей действительности,
 интересе к произведениям скульптуры, живописи, красоте природы и предметного мира,
- Проявлении эстетических чувств на основе знакомства с разными видами искусства,
наблюдениями за природой.
- использовании средств художественной выразительности в целях гармонизации форм и цвета
при выполнении работ на основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и
дизайна.
 умении самостоятельно замечать красоту в природе, окружающем предметном мире и в
людях.
Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире
и позитивного отношения к нему проявляется в:

 умении рассматривать и анализировать природные объекты, как универсальный
источник художественных идей для мастера; деятельности человека как создателя эстетической
среды обитания;

 осознании важности эстетической красоты окружающего мира;
 демонстрировании целостной картины мира, художественной и духовной культуры, как
продукта творческой изобразительной деятельности человека, осмысления содержания
предметного мира и его единства с миром природы;
- знании функций профессий художественной направленности;
Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о
собственных возможностях и ограничениях проявляется в:

 осознании своих возможностей при выполнении индивидуальной и коллективной
работы (выбор приемов реализации задуманного),
 умении получить одобряемый результат своей изобразительной деятельности
Овладение основами художественной деятельности, необходимой в разных
жизненных сферах проявляется в умениях:

 рационально организовывать рабочее место
 рационально использовать инструменты и материалы для изобразительной деятельности
в соответствии с их свойствами.
 называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства,
объяснять свое отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей;
 осуществлять точные манипуляции с различными предметами, использовать глазомер,
работать с различными источниками информации;
 изображать (преобразовать объекты из чувственной формы в изображения, воссоздавать
изображения по памяти, мысленно трансформировать изображения и пр.), выполнять
построение форм с учётом основ геометрии, работать с геометрическими фигурами, телами;
 переживать чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранять и приумножать её
богатства, отражая их в художественных произведениях, предметах декоративно-прикладного
искусства.
 стремиться к добру, самосовершенствованию и самореализации, соблюдать принципы



здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-
нравственном здоровье.
 сострадать и проявлять милосердие, стремление помочь ближнему, как проявление
высшей человеческой способности - любви.
 понимать ценность художественного творчества как естественного условия
человеческой жизни, испытывать потребности творческой самореализации,
Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее
пространственно- временной организации проявляется:

- в рефлексивной способности оценивать собственное продвижение и свой вклад в результаты
общей деятельности и умений делового сотрудничества;
- в интересе к информационной и коммуникативной деятельности,
 в способности замечать новое, принимать и использовать социальный опыт;
- в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими намерениями,
для осуществления поставленной задачи.
Метапредметные результаты освоения программы для 3-го класса по учебному предмету

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

 с учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей
обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим образом.
Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются в
умении:
 оперировать известными понятиями.
 самостоятельно сравнивать, группировать предметы, объекты
 самостоятельно учителя отличать новое от уже известного;
 самостоятельно обобщать – выделять класс объектов по заданному признаку.
 самостоятельно устанавливать причинно-следственные связи между событиями и
явлениями.
- создавать изображения на основе изобразительных знаний и умений;
- использовать знаково-символические обозначения,
- ориентироваться в задании и инструкции: определять умения, которые будут необходимы для
создания изображения;
 осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, устанавливать аналогии и причинно-следственные
связи, строить рассуждения, ориентироваться в известных понятиях.
 сравнивать, группировать, классифицировать предметы, объекты, действия;
 понимать знаки, символы, модели, схемы, используемые на уроках;
анализировать объекты изобразительной деятельности с выделением их
существенных признаков;

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
 передавать, искать, преобразовывать, сохранять информацию, 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;
 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 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.

Содержание учебного предмета

Виды художественной деятельности
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного

творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства:
художественный образ, его условность, передача общего через единичное.
Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о
нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу.
Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия.
Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве.
Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на
примере культуры народов России). Выдающиеся представители
изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие
художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные
музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального,
российского и мирового искусства.

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь,
пастель, мелки и т. д. Приёмы работы с различными графическими
материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота
и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные
средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и
характерные черты.

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы,
человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет –
основа языка живописи.

Выбор средств художественной выразительности для создания
живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы
природы и человека в живописи.

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании
выразительного образа. Элементарные приёмы работы с пластическими
скульптурными материалами для создания выразительного образа (пластилин,
глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). Объём — основа
языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных,
выраженная средствами скульптуры.

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов
для художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага,
картон и др.). Элементарные приёмы работы с различными материалами для
создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объёма,
вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление
о возможностях использования навыков художественного конструирования и



моделирования в жизни человека.
Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного

искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере
народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда,
костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека
в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте,
отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы
в народной культуре и декоративноприкладном искусстве. Разнообразие форм
в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы,
раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и
т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в
России (с учётом местных условий).

Азбука искусства. Как говорит искусство?
Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в

пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении
композиции. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше,
загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и
маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, т. д. Главное и второстепенное
в композиции. Симметрия и асимметрия.

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение
цветов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и
выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое
овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера
персонажа, его эмоционального состояния.

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые,
плавные, острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер.
Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии
эмоционального состояния природы, человека, животного.

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на
плоскости и в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые
геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние
формы предмета на представление о его характере. Силуэт.

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи
объёма.

Выразительность объёмных композиций.
Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный

и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании
композиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с
помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративноприкладном
искусстве.

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений,

различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении
природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа.
Использование различных художественных материалов и средств для создания
выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы,



ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д.
Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного

искусства, изображающих природу.
Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере

традиционной культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство
декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда,
костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами,
былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре.
Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в
искусстве. Образ защитника Отечества.

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных
культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы,
семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов
персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту,
сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы
персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение.

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня.
Использование различных художественных материалов и средств для создания
проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов
транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в
повседневной жизни человека, в организации его материального окружения.
Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление
помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек.

Опыт художественнотворческой деятельности
Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и

художественноконструкторской деятельности. Освоение основ рисунка,
живописи, скульптуры, декоративноприкладного искусства. Овладение
основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией,
цветом, объёмом, фактурой. Создание моделей предметов бытового окружения
человека. Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики.

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного
замысла в рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании.

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного
замысла в рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании.
Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции,
пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала.

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных
художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации,
компьютерной анимации, натурной мультипликации, бумажной пластики,
гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров,
пластилина, глины, подручных и природных материалов.

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений
изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению.

1 класс



«Виды художественной деятельности». Особенности художественного
творчества: художника и зритель. Отношение к природе, человеку и обществу
в художественных произведениях. Представления о богатстве и разнообразии
художественной культуры (на примере культуры народов России). Восприятие
и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и мирового
искусства. «Азбука искусства». Материалы для рисунка: карандаш, ручка,
фломастер, мелки, кисти, краски. Приёмы работы с различными графическими
материалами. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов,
выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных, их
общие и характерные черты. Владение цветом, как основой языка живописи.
Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные
средствами живописи. Истоки декоративно-прикладного искусства. Орнаменты
в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Элементарные
приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: горизонталь,
вертикаль и диагональ, линия горизонта, ближе – больше, дальше – меньше.
Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое
и толстое, тёмное и светлое, т. д. Практическое овладение основами
цветоведения, изучение основных и составных цветов, тёплых и холодных
смешанных оттенков. Понимание приемов изображения линий (тонкие,
толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закругленные спиралью,
летящие, штрих, пятно) как средства передачи эмоционального состояния
природы, человека, животного.
Освоение приемов изображения разнообразных простых форм предметного
мира и передача их на плоскости. «Значимые темы искусства» (Земля – наш
общий дом). Наблюдение природы и природных явлений, различение их
характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в
разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Восприятие и
эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства,
изображающих природу. «Опыт художественно-практической
деятельности». Выбор и применение выразительных средств для реализации
собственного замысла в рисунке. Передача настроения в творческой работе с
помощью цвета. Участие в обсуждении содержания и выразительных средств
произведений изобразительного искусства, выражение своего отношения к
произведению.

1 дополнительный класс
Виды художественной деятельности Восприятие произведений

искусства. Образ лета в творчестве российских художников. Рисунок.
Изображение бабочек, рыб, цветов: общие и характерные черты. Живопись.
Цвет – основа языка живописи. Работа гуашью. Цветовая выразительность.
Скульптура. Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными
материалами для создания выразительного образа (пластилин, вытягивание
формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры.
Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры.
Художественное конструирование и дизайн. Конструирование из бумаги.



Аппликация. Декоративно-прикладное искусство. Разнообразие форм в
природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы,
раскраска бабочек). Азбука искусства. Как говорит искусство? Цвет.
Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами
цветоведения. Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые,
волнистые, плавные, острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый
характер. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью
линии эмоционального состояния природы, человека, животного. Форма.
Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в
пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы.
Природные формы. Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости.
Способы передачи объёма. Выразительность объёмных композиций. Ритм.
Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке.
Особая роль ритма в декоративно прикладном искусстве. Значимые темы
искусства. О чём говорит искусство? Земля — наш общий дом. Постройки в
природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д.
Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного
искусства, изображающих природу Искусство дарит людям красоту. Искусство
вокруг нас сегодня. Использование различных художественных материалов и
средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных
предметов. Опыт художественнотворческой деятельности. Овладение
элементарными навыками лепки и бумагопластики. Выбор и применение
выразительных средств для реализации собственного замысла в аппликации,
художественном конструировании. Передача настроения в творческой работе.
Использование техники коллажа. Участие в обсуждении содержания и
выразительных средств произведений изобразительного искусства, выражение
своего отношения к произведению.

2 класс
Виды художественной деятельности. Восприятие произведений искусства. Образная
сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего через единичное.
Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности

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. Красотаи 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? Цвет. Роль контраста в
композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное
и светлое, т. д. Смешение цветов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном
звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета.
Линия. Многообразие линий. Линия, штрих, пятно и художественный образ.
Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека,
животного. Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на
плоскости и в пространстве. Сходство и контраст форм.  Простые
геометрические   формы.   Природные формы. Объём. Объём в
пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма.
Выразительность объёмных композиций. Ритм. Ритм линий, пятен, цвета.
Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке.
Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? Земля — наш
общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их
характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в
разное время года, суток, в различную погоду. Родина моя — Россия. Роль
природных условий в характере традиционной культуры народов России.
Искусство дарит людям красоту. Представление о роли изобразительных
(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его
материального окружения. Жанр натюрморта. Опыт художественно-
творческой деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры,
декоративноприкладного искусства. Овладение       основами
художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом,
объёмом, фактурой. Выбор и применение выразительных средств для
реализации собственного замысла в аппликации, художественном
конструировании. Передача настроения в творческой работе с помощью цвета,
тона,     композиции,  пространства,  линии,  штриха,  пятна,     объёма,
фактуры материала. Использование в индивидуальной и коллективной
деятельности различных художественных техник и материалов: коллажа,
аппликации, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков,
карандаша, фломастеров, пластилина, подручных и природных   материалов.
Участие      в      обсуждении  содержания   и     выразительных средств
произведений    изобразительного    искусства,    выражение своего отношения
к произведению.

3 класс
Виды художественной деятельности. Восприятие произведений
искусства. Образная сущность искусства: художественный образ, его
условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях
пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике:
отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение
изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в
реальной жизни:образ человека, природы в искусстве. Представления о
богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры



народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства
народов России (по выбору). Рисунок. Роль рисунка в искусстве: основная и
вспомогательная. Красота и разнообразие природы. Изображение деревьев,
птиц, животных: общие и характерные черты. Живопись. Выбор средств
художественной выразительности для создания живописного образа в
соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в
живописи. Скульптура. Основные темы скульптуры. Красота человека и
животных, выраженная средствами скульптуры. Художественное
конструирование и дизайн. Представление о возможностях использования
навыков художественного конструирования и моделирования в жизни
человека. Декоративно-прикладное искусство. Разнообразие форм в природе
как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска
бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.).
Азбука искусства. Как говорит искусство? Композиция. Элементарные
приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: горизонталь,
вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива.
Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше

— меньше, загораживания. Цвет. Практическое овладение основами цветоведения.
Линия. Многообразие линий. Линия, штрих, пятно и художественный образ.
Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека,
животного. Форма. Трансформация форм. Влияние формы предмета на
представление о его характере. Силуэт. Объём. Объём в пространстве и объём
на плоскости. Способы передачи объёма. Выразительность объёмных
композиций. Ритм. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в
живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма
элементов. Особая роль ритма в декоративноприкладном искусстве. Значимые
темы искусства. О чём говорит искусство? Земля — наш общий дом.
Жанр пейзажа. Использование различных художественных материалов и
средств для создания выразительных образов природы. Постройки в природе:
птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т.д. Родина моя
— Россия. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в
украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь
изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами,
сказаниями, сказками. Человек и человеческие взаимоотношения. Образ
человека в разных культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы
любви, дружбы, семьи в искусстве. Искусство дарит людям красоту.
Художественное конструирование и оформление помещений и парков,
транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. Опыт
художественнотворческой деятельности. Выбор и применение
выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке,
живописи, аппликации, художественном конструировании. Выбор и
применение выразительных средств для реализации собственного замысла в
рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании. Передача
настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции,
пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала.



Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных
художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации,
компьютерной анимации, натурной мультипликации, бумажной пластики,
гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров,
пластилина, глины, подручных и природных материалов. Участие в
обсуждении содержания и выразительных средств произведений
изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению.

З) Технология
Технология:

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР
Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, подтвержденные

ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных условий4.
В классе у учащихся выявлены ограниченные возможности здоровья: задержка психического здоровья,

недоразвитие речи системного характера.
Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении

учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, специфическими
расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации
деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные
недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление
познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. У некоторых обучающихся отмечаются
нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки,
умственной работоспособности и эмоциональной сферы.

Обучающиеся класса характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание у
части детей проявляться в целом, у части - локально в отдельных функциях (замедленный темп либо
неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти,
восприятия и др. 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 сформированы недостаточно. У
большинства учащихся класса наблюдается неадаптивность поведения, связанная как с недостаточным
пониманием социальных норм, так и с нарушением эмоциональной регуляции, гиперактивностью.

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР К общим
потребностям относятся:

• получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления первичного нарушения
развития;

• выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность между дошкольным и
школьным этапами;

• получение начального общего образования в условиях образовательных организаций общего или специального
типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ;

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

• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и соучениками;
• 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 центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов
обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости,
низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);

• увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет;
• гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения содержания отдельных

предметных областей, изменения количества учебных часов и использования соответствующих методик и
технологий;

• упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования;

• организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающимися с ЗПР
("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов,
приемов и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных
недостатков развития);

• наглядно-действенный характер содержания образования;
• развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы компенсации, коррекции и профилактики

нарушений;
• обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности обучающегося,

продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно;
• постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в закреплении и

совершенствовании освоенных умений;
• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации взаимодействия с

действительностью;
• необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения;
• постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, окружающему

предметному и социальному миру;
• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения;

• комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, направленного 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,
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.

            Создание специальных условий для детей с ОВЗ, имеющих задержку психического развития:
- организация рабочего места с обеспечением возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога;
- использование специальных учебно-методических пособий и дидактических материалов» - использование

наглядных, словесных, практических методов обучения и воспитания с учётом психофизического состояния
ребёнка;

- новый материал будет преподноситься для детей с ЗПР предельно развёрнуто и доступно;
- значительное место будет отведено практической деятельности учащихся;



- в случае затруднения выполнения заданий – дополнительное инструктирование, пошаговый алгоритм, работа
по плану и др.;

- уважение к результатам деятельности обучающихся в сочетании с разумной требовательностью;
- индивидуальный подход к ребёнку (учёт уровня подготовленности, особенности личности, работоспособность,

внимание, целенаправленность при выполнении заданий).

Место предмета в учебном плане

В 1  и 1 дополнительном классе — 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели).
Во 2—4 классах на предмет «Технология», отводится по 34ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом

классе).

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

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

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

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

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

− формировании позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда.
Овладение учебным предметом «Технология» представляет сложность для детей с ЗПР. Это связано с

недостатками моторики, пространственной ориентировки, непониманием содержания инструкций,
несформированностью основных мыслительных операций.

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

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

− усвоение правил техники безопасности;
− овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных сферах, навыками

коммуникации в процессе социального и трудового взаимодействия;
− овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных сферах, овладение умением

адекватно применять доступные технологии и освоенные трудовые навыки в жизни;
− формирование положительного опыта и установки на активное использование освоенных технологий и

навыков для своего жизнеобеспечения, социального развития и помощи близким. В 1 классе обозначенные
задачи конкретизируются следующим образом:

− формирование первоначальных представлений о труде, как способе преобразования окружающего
пространства, формирование понятия «профессия», уточнение представлений о профессиях, с которыми
обучающиеся сталкиваются в повседневной жизни: врач, повар, учитель. Уточнение представлений о профессиях
строитель, дизайнер;

− знакомство с правилами техники безопасности при работе с бумагой, картоном, глиной, пластилином,
ножницами, карандашом, линейкой, клейстером, клеем. Формирование навыка организации рабочего места при
работе с данными инструментами и материалами;

− обучение приемам содержания рабочего места в порядке (протирание поверхности, подметание пола);
− формирование умения воспроизводить технологическую последовательность изготовления несложных

изделий: разметка, резание, сборка, отделка.
В  1  дополнительном  классе  обозначенные  задачи  конкретизируются следующим образом:



−получение  первоначальных  представлений  о  труде  и  его  значении  в  жизни человека  и  общества,
уточнение  понятия  профессия,  уточнение представлений  о профессиях, с которыми сталкивается в
повседневной жизни: врач, повар, учитель;

−формирование представлений о профессияхмодельер, дизайнер, конструктор;
−формирование  трудовых  умений,  необходимых  для  украшения  окружающих предметов,  умений

адекватно  применять  доступные  технологии  в  жизни, рационально расходовать материалы;
−познакомить со способами соединения деталей с помощью клейстера, клея ПВА, пластилина, ниток;
 −познакомить с видами отделки, приемами разметки деталей из бумаги: с помощьюшаблонов,

трафаретов, перегибания;
−совершенствовать умения планировать трудовые действия (составлять план работы над изделием,

определяет инструменты, необходимые для работы);
−совершенствовать  навыки  работы  с  инструментами,  формировать  правила безопасногоповедения и

гигиены при работе инструментами.

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение учебного предмета

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

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

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

Предмет «Технология» способствует становлению сферы жизненной компетенции, составляющей основу
социальной успешности и позволяющей адаптироваться в социуме, развивает необходимые для социализации
качества личности. Он помогает преодолеть ряд нежелательных особенностей обучающихся с ЗПР (ручную
неумелость, леность, неусидчивость, поспешность и непродуманность действий, безразличие к результату и пр.),
а потому имеет большое воспитательное значение.

Учебный предмет «Технология» имеет отчетливую практико-ориентированную направленность. Его
содержание даёт ребёнку представление о технологическом процессе, как совокупности применяемых при
изготовлении какой-либо продукции правил, показывает, как использовать полученные знания в разных сферах
учебной и внеучебной деятельности. Практическая деятельность на уроках технологии создает основу для
формирования системы специальных технологических действий.

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

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

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

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

Обучающиеся с ЗПР характеризуются существенными индивидуальнотипологическими различиями,



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

На уроках для всех обучающихся с ЗПР необходимо:
− при анализе образца изделий уточнять название и конкретизировать значение каждой детали;
− выбирать для изготовления изделие с простой конструкцией, которое можно изготовить за одно

занятие;
− осуществлять постоянную смену деятельности для профилактики утомления и пресыщения;
− трудности в проведении сравнения выполняемой работы с образцом, предметноинструкционным или

графическим планом требуют предварительного обучения указанным действиям.
Кроме того недостаточное овладение разными видами контроля результата (глазомерный,

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

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

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

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

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

Значение предмета «Технология» в общей системе коррекционно-развивающей работы

Общая система коррекционно-развивающей работы с обучающимися, имеющими ЗПР, конкретизируется
в каждой образовательной организации в зависимости от материально-технической базы и кадрового потенциала,
однако требует согласованных усилий участников сопровождения, обсуждения результатов на психолого-
медикопедагогических консилиумах и педагогических советах (если образование реализуется в отдельных
организациях). Объектами коррекционно-развивающей и психокоррекционной работы становятся недостатки
познавательной деятельности, отклонения в эмоциональноволевой сфере личности, трудности межличностного
взаимодействия, различные неспецифические дисфункции. Соответственно, участники сопровождения
рефлексируют коррекционно-развивающий потенциал каждого учебного предмета, и простраивают мониторинг
образовательных результатов в соответствии с ним.

Предмет «Технология» позволяет наиболее достоверно проконтролировать наличие позитивных
изменений по следующим пунктам:

− расширение представлений о трудовой деятельности людей;
− развитие возможностей знаково-символического опосредствования деятельности

(в качестве средств выступают схемы изделий, технологические карты);
− совершенствование пространственных представлений;
− улучшение ручной моторики;
− развитие действий контроля;
− совершенствование планирования (в том числе умения следовать плану);
− вербализация плана деятельности;
− умение работать в парах и группах сменного состава;
− совершенствование диалогических умений;
− формирование социально одобряемых качеств личности (аккуратность, тщательность, инициативность

и т.п.).
Психокоррекционная направленность заключается также в расширении и уточнении представлений об

окружающей предметной и социальной действительности, что реализуется за счет разнообразных заданий,
стимулирующих интерес младшего школьника с ЗПР к себе и к миру. Требования речевых отчетов и речевого



планирования, постоянно включаемые процесс выполнения работы, способствуют появлению и
совершенствованию рефлексивных умений, которые рассматриваются как одно из важнейших психологических
новообразований младшего школьника.

Планируемые результаты изучения учебного предмета

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

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

Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального образования. Они обозначаются  как:
1) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой,  тканями, пластилином, природным

материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в зависимости от их свойств;
2) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать материалы и инструменты на рабочем

месте, выполнять правила безопасной работы и санитарно-гигиенические требования и т.д.)
3) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми технологическими приемами ручной

обработки материалов, усвоение правил техники безопасности;



4) использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач; 5) приобретение
первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи,
планирования и организации.

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

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

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

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

взаимодействия проявляется в умениях:
– использовать вербальную и невербальную коммуникацию как средство достижения цели;
– получать и уточнять информацию от партнера, учителя;
– осваивать культурные формы коммуникативного взаимодействия.

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

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

– в способности замечать новое, принимать и использовать социальный опыт;
– в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими намерениями, для осуществления
поставленной задачи.

1 класс, 1 дополнительный класс Личностные результаты:
− формирование коммуникативной компетенции в её органичном единстве с трудовой и

преобразовательной деятельностью;
− формирование уважительного отношения к трудовым достижениям;
− овладение начальными навыками преобразования окружающей материальной действительности;
− формирование и развитие мотивов трудовой деятельности;
− способность к осмыслению значения труда, осознание его ценности; − формирование эстетических

потребностей, ценностей и чувств;
− развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам

одноклассников при коллективной работе;
− развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками;
− формирование мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к

материальным и духовным ценностям;
− развитие адекватных представлений о собственных возможностях в преобразовании материальной

действительности, о насущно необходимом
жизнеобеспечении;

− овладение умениями организации рабочего места и рабочего пространства
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД позволяют:
− определять и формулировать цель выполнения заданий под руководством учителя;
− понимать смысл инструкции учителя;
− определять план выполнения заданий под руководством учителя;
− проговаривать последовательность действий;
− учиться высказывать свое предположение (версию) о результате действий;
− с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и

инструментов;
− использовать в своей деятельности простейшие приборы: линейку, треугольник и т.д.;
− учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с

опорой на образцы, рисунки, схемы;
− выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона;



− учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса
на уроке;

− оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий.
Познавательные УУД позволяют:
− ориентироваться в задании и инструкции: определять умения, которые будут необходимы для

выполнения задания;
− отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в информационном

пространстве;
− сравнивать, группировать предметы, объекты: находить общее и определять различие;
− с помощью учителя различать новое от уже известного;
− понимать знаки, символы, модели, схемы, используемые на уроках;
− анализировать объекты труда с выделением их существенных признаков; − устанавливать
причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; − обобщать – выделять класс объектов
по заданному признаку.
Коммуникативные УУД позволяют:
− отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу, участвовать в диалоге на уроке;
− соблюдать нормы речевого этикета в трудовом взаимодействии;
− принимать участие в коллективных работах, работе в парах и группах;
− контролировать свои действия при совместной работе;
− договариваться с партнерами и приходить к общему решению;
− осуществлять работу над проектом (думать, рассуждать вслух, спорить, делиться своим жизненным

опытом, разбираться в предлагаемом задании, способах его выполнения, выстраивать цепочку своих
практических действий).
Предметные результаты 1 класс
Разнообразие психологическихособенностей обучающихся с ЗПР, различия индивидуального компенсаторного
потенциала (как общего, так и касающегося речевых умений) не позволяет ожидать одинаковых результатов в
успешности освоения предмета «Технология». Вместе с тем можно обозначить целевые ориентиры. В 1 классе
желательно достичь следующих результатов:
− умение распознавать различные виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, глина, пластилин,
клейстер, клей), сравнение, называние свойств и названий материалов;  − составление по образцу и аналогии
многодетальных конструкций посредством неподвижного соединения деталей клеем, пластилином;
− умение различать и использовать названия и назначение инструментов и приспособлений, правил работы ими
(ножницы, линейка, карандаш, шаблон, кисть, клей, стека);
− умение воспроизвести технологическую последовательность изготовления несложных изделий: разметка,
резание, сборка, отделка;
− умение выполнить разметку: сгибанием, по шаблону;
− умение правильно держать инструмент в процессе работы; следить за сохранением правильной рабочей позы;
− умение осуществить сборку изделия (умение выполнять сборочные операции, наносить клей на детали,
приклеивать элементы и детали, соединять детали пластилином).
Предметные результаты 1 дополнительный класс
В 1 дополнительном классе желательно достижение обучающемуся следующих результатов:
− знает способы соединения деталей с помощью клейстера, клея ПВА, пластилина, ниток; − знает виды отделки:
раскрашивание, аппликации, разные приемы разметки деталей из бумаги: с помощью шаблонов, трафаретов,
перегибания;
− самостоятельно сравнивает образец с натуральным объектом, муляжом с выделением схожих и отличительных
черт;
− определяет назначение изделия;
− умеет анализировать условия труда, выбирать материалы и инструменты, необходимые для работы;
− планирует трудовые действия (умеет с опорой на образец и графические обозначения составлять план работы
над изделием, определяет инструменты, необходимые для работы); − осуществляет контроль действий в ходе
работы (проверяет правильность изготовленных изделий по образцу, шаблону, линейке, наложением, визуально;
замечает ошибки и исправляет их);
− осуществляет заключительный контроль (самостоятельно составляет устный отчет о проделанной работе;
делает подробный анализ деталей своего изделия и изделия товарища с опорой на план);
− экономное расходование материалов при разметке;
− владеет инструментами и приспособлениями (ножницы, кисть, шаблон, линейка, карандаш, игла, наперсток,



стека);
− умеет обрабатывать бумагу, картон, работать с пластилином, нитками, тканью доступным способом;
− умеет делать разметку материалов (определяет с помощью линейки высоту, длину и ширину предмета);
− знает правила безопасного поведения и гигиены при работе инструментами, бытовой техникой (в том числе с
компьютером).

2 класс
Личностные результаты по учебному предмету «Технология» оцениваются по следующим направлениям:
Осознание себя как гражданина России проявляется в:

• стремлении пополнить свои знания о различных профессиях, ремеслах и промыслах народов России
Освоение социальной роли ученика проявляется в:

• умении организовывать рабочее место и рабочее пространство (порядок в учебных принадлежностях,

бережное отношение к учебникам, школьному имуществу);
• проявлении ответственного поведения (подготовка к уроку, трансляция заданий учителя дома взрослым,

беспокойство по поводу соблюдения требований);

• соблюдении школьных правил (сидеть за партой, поднимать руку, действовать в соответствии с инструкцией
учителя, правилами безопасной работы с инструментами);

• подчинении дисциплинарным требованиям;
• стремлении отвечать на вопросы учителя, быть успешным в учебе, социально одобряемые ответы на вопросы

об отношении к предметам труда;
Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации проявляется в:

• умении получать и уточнять информацию от партнера, учителя (обратиться с вопросом, просьбой);

• описывать результат своего труда, говорить об испытываемых эмоциях, намерениях в отношении
выполняемой работы, объектов труда, наблюдаемых объектов;

• способности объяснять что-либо, выслушивать объяснение или мнение коммуникативного партнера (ребенка
и взрослого, знакомого и малознакомого);
Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в:

• использовании форм речевого этикета в различных учебных ситуациях;
• умении сочувствовать при затруднениях и неприятностях, выражать согласие (стремление) помочь при

выполнении коллективной работы.
• уважительном отношении к трудовым достижениям;

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в:  различении
красивого и некрасивого,

• проявлении интереса к демонстрации произведений скульптуры, живописи, красот природы и предметного
мир;
стремлении замечать и создавать красоту вокруг себя (украшать поделку пр.)  Сформированность
самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях
проявляется в:

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

• умении разграничивать ситуации, требующие и не требующие помощи педагога.
• стремлении получить одобряемый результат своего труда,

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

• организовывать рабочее место
• пользоваться инструментами и приспособлениями для обработки материалов в соответствии с их свойствами.

Метапредметные результаты освоения ПРП для 2-го класса по учебному предмету
«Технология» включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные действия (познавательные,



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

• ориентироваться в известных понятиях.
• сравнивать, группировать предметы, объекты: находить общее и различие;
• с помощью учителя отличать новое от уже известного;
• анализировать объекты труда с выделением их существенных признаков;  обобщать – выделять класс

объектов по заданному признаку.
• использовать элементарные знаково-символические средства для организации своих познавательных

процессов;

• устанавливать причинно-следственные связи между событиями и явлениями.  Сформированные
регулятивные универсальные учебные действия проявляются в умении:

• - определять цель выполнения заданий под руководством учителя;
• выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки, схемы;

• самостоятельно ориентироваться в задании, где ученику предоставляется возможность выбора материалов и
способов выполнения задания; самостоятельно планировать последовательность выполнения действий по
образцу; контролировать свои действия в процессе выполнения работы и после ее завершения;

• предлагать конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения отдельных этапов изготовления
изделий (на основе пробных поисковых упражнений и продуктивных заданий в учебнике) из числа
освоенных, работая по плану, составленному с учителем, осуществлять контроль точности выполнения
операций (с помощью шаблонов, чертёжных инструментов);

• выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона;
• выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные требования к организации учебной

деятельности;
• исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с образцом и замечать несоответствия

под руководством учителя и самостоятельно.
Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются в умении:

• отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу, участвовать в диалоге на уроке;
• соблюдать нормы речевого этикета в трудовом взаимодействии;
• принимать участие в коллективных работах, работе в парах и группах;
• договариваться с партнерами и приходить к общему решению;
• слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и

права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий

• слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и поддерживать его;   адекватно использовать
речевые средства для решения коммуникативных и познавательных задач;  Предметные результаты
По итогам обучения во 2 классе можно проверять сформированность следующих знаний, представлений и
умений:

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

• умение правильно располагать материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной
работы и санитарно-гигиенические требования и т.д.;

• навыки самообслуживания, овладение технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение
правил техники безопасности;

• различение видов материалов, обозначенных в программе, их свойств и названий;   овладение неподвижным
и подвижным способами соединения деталей и  использования соединительных материалов (неподвижный –
клейстер (клей) и нитки, подвижный – проволока, нитки, тонкая веревочка);



• освоение понятий о чертеже и линиях чертежа, новых терминов (макраме, коллаж);   знакомство со
свойствами новых материалов (стеарин, тесто); уточнение представлений о новых свойствах уже
встречавшихся материалов;

• освоение приемов разметки деталей из бумаги: с помощью линейки, на глаз, с помощью шаблонов;

• освоение новых видов лепки, аппликации, мозаики, плетения, приемов комбинирования в одном изделии
различных материалов;

• создавать художественные и технические образы по собственному замыслу при использовании различных
материалов, в том числе "бросовых", и разных способов соединения;

• владеть простейшими видами народных ремесел, традиционных для своей местности.  работать с
инструментами: ножницами, стеки, швейной иглой, циркулем;

• различать виды декоративно-прикладного искусства (хохломская роспись, городецкая роспись, дымковская
игрушка), их особенности, способы создания.
В разделе «Технология ручной обработки материалов. Основы художественнопрактической деятельности»:

• называть и различать обобщённые названия технологических операций: разметка, получение деталей из
заготовок, сборка изделия, отделка;

• называть и различать свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе
(гибкость, пластичность, промокаемость, сминаемость);

• различать натуральные ткани (хлопчатобумажные, шерстяные, шелковые);
• осуществлять основные способы соединения деталей из разных материалов, изученными соединительными

материалами (клей, нитки, пластилин);
• различать чертеж и эскиз;
• называть и различать линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба) и

приёмы построения прямоугольника и окружности с помощью чертёжных инструментов;
• называть и различать устройство и назначение чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль).
• читать простейшие чертежи (эскизы);
• выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с опорой на простейший чертёж

(эскиз);
• соединять детали прямой строчкой и её вариантами;
• выполнять доступные практические(технологические) задания с опорой на образец. В разделе

«Конструирование и моделирование»:
• называть и различать, использовать неподвижный и подвижный способы соединения деталей;
• конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простейшему чертежу или

эскизу;
• определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное соединение деталей

известными способами (клей, нитки, пластилин).

3 класс
Личностные результаты освоения программы для 3-го класса по учебному предмету «Технология»

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

знании различных профессий, ремеслах и промыслах народов России Освоение социальной роли
ученика проявляется в:

умении организовывать рабочее место и рабочее пространство (рациональная организация рабочего
пространства);

проявлении ответственного поведения (соблюдение требований, выполнение обещаний);

соблюдении школьных правил (соблюдение правил безопасного труда);

соответствии поведения дисциплинарным требованиям;

социально одобряемых действиях в отношении к предметам окружающей действительности;
Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации проявляется в:



умении устанавливать коммуникацию с партнером, учителем для реализации собственной потребности;

описывать порядок получения результата своего труда, говорить об испытываемых эмоциях,
Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в:

использовании форм речевого этикета в различных учебных ситуациях;

умении действовать, согласно принятым группой правилам, при выполнении коллективной работы.
Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в:

стремлении украшать предметы окружающей действительности,

интересе к произведениям скульптуры, живописи, красоте природы и предметного
мира,
Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных возможностях и
ограничениях проявляется в:

осознании своих возможностей при выполнении индивидуальной и коллективной работы (выбор
приемов реализации задуманного),

умении получить одобряемый результат своего труда,

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

рационально организовывать рабочее место;

рационально использовать инструменты и приспособления для обработки материалов в соответствии с
их свойствами.

Метапредметные результаты освоения ПРП для 3-го класса по учебному предмету
«Технология» включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные действия (познавательные,
регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими
основу умения учиться.
С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР
метапредметные результаты могут быть обозначены следующим образом. Сформированные познавательные
универсальные учебные действия проявляются в умении:

оперировать известными понятиями.

самостоятельно сравнивать, группировать предметы, объекты

самостоятельно отличать новое от уже известного;

самостоятельно обобщать – выделять класс объектов по заданному признаку.

самостоятельно устанавливать причинно-следственные связи между событиями и явлениями.
Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в умении:
- самостоятельно определять цель выполнения заданий;

выполнять практическую работу по предложенному учителем плану;

самостоятельно ориентироваться в задании;
– самостоятельно планировать последовательность выполнения действий при выполнении заданий;
– контролировать свои действия в процессе выполнения работы и после ее завершения; - определять
конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий из
числа, освоенных, работая по составленному плану, осуществлять контроль точности выполнения операций;

выполнять контроль точности разметки деталей с помощью измерительных инструментов;

исправлять допущенные ошибки, самостоятельно соотносить полученный результат с образцом и
замечать несоответствия.

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются в умении:

вести диалог по обозначенной теме;

договариваться о своей роли в коллективных работах, работе в парах и группах;

приходить в обсуждении к общему решению;



учитывать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать
своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий  использовать допустимые
адекватные речевые средства для решения коммуникативных и познавательных задач;

Предметные результаты
По итогам обучения в 3 классе можно проверять сформированность следующих знаний, представлений и
умений:

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

- умение правильно располагать материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной
работы и санитарно-гигиенические требования и т.д;

- навыки самообслуживания, овладение некоторыми технологическими приемами ручной
обработки материалов, усвоение правил техники безопасности;

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач;  - приобретение
первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи,
планирования и организации.

– различение видов материалов, обозначенных в программе, их свойства и названия; – овладение неподвижным и
подвижным способами соединения деталей и использования соединительных материалов (неподвижный –
клейстер (клей) и нитки, подвижный – проволока, нитки, тонкая веревочка); – освоение понятий о чертеже и
линиях чертежа, новых терминов (макраме, коллаж); – знакомство со свойствами новых материалов (стеарин,
тесто); уточнение представлений о новых свойствах уже встречавшихся материалов;

– освоение приемов разметки деталей из бумаги: с помощью линейки, на глаз, с помощью шаблонов;
– освоение новых видов лепки, аппликации, мозаики, плетения, приемов комбинирования в одном изделии

различных материалов;
–– создавать художественные и технические образы по собственному замыслу при использовании различных
материалов, в том числе "бросовых", и разных способов соединения; – владеть простейшими видами народных

ремесел, традиционных для своей местности.
- работать с инструментами: ножницами, стеки, швейной иглой, циркулем;
- различать виды декоративно-прикладного искусства (хохломская роспись, городецкая роспись, дымковская

игрушка), их особенности, способы создания.
В разделе «Технология ручной обработки материалов. Основы художественнопрактической деятельности»:

- Называть и различать обобщённые названия технологических операций: разметка, получение деталей из
заготовок, сборка изделия, отделка;

- Называть и различать свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе
(гибкость, пластичность, промокаемость, сминаемость);

- различать натуральные ткани (хлопчатобумахные, шерстяные, шелковые);
- Осуществлять основные способы соединения деталей из разных материалов, изученными соединительными

материалами (клей, нитки, пластилин);
- различать чертеж и эскиз;
- Называть и различать линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба) и

приёмы построения прямоугольника и окружности с помощью чертёжных инструментов;
- Называть и различать устройство и назначение чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль).
- Читать простейшие чертежи (эскизы);
- Выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с опорой на простейший чертёж (эскиз);
- соединять детали прямой строчкой и её вариантами;
- выполнять доступные практические(технологические) задания с опорой на образец.
В разделе «Конструирование и моделирование»:

- Называть и различать, использовать неподвижный и подвижный способы соединения деталей;
- Конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простейшему чертежу или

эскизу;
- Определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное соединение деталей

известными способами (клей, нитки, пластилин).



Содержание учебного предмета

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека;

разнообразие предметов рукотворного мира (техника, предметы быта и декоративноприкладного искусства и т.
д.) разных народов России (на примере 2—3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида
изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные
условия конкретного народа.

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая
выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как
источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии.

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового
процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего
времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), её использование в
организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление
сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый).

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение).
Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в
совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам,
пенсионерам, инвалидам), праздники и т.п.

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов
помощи малышам, взрослым и сверстникам.

Технология ручной обработки материалов5. Элементы графической грамоты.
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических

и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в
жизни.

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их
декоративнохудожественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих способов
обработки материалов в зависимости от назначения изделия.

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых
инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использования.

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия;
выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор материалов и
инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка
изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных
технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету,
лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание
ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия
(клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей
(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных
орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты).

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических
изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа
(контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических
изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку,
простейшему чертежу или эскизу, схеме.

Конструирование и моделирование
Общее представление о конструировании как создании конструкции какихлибо изделий (технических,

бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия;
различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к
изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия).

5 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически безопасные материалы
(природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), материалы, используемые в декоративноприкладном творчестве
региона, в котором проживают школьники.



Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему
чертежу или эскизу и по заданным условиям (техникотехнологическим, функциональным, декоративно
художественным и пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе.

Практика работы на компьютере
Информация и её отбор. Способы получения, хранения, переработки информации.
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и

выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах
клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора.
Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам. Соблюдение безопасных приёмов труда при
работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми
образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (CD).

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование,
создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на
принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power Point

1 класс
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания.

Знакомство с рукотворным миром как результатом труда человека. Познание разнообразия предметов
рукотворного мира. Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства
русского народа. Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Навыки организации
рабочего места в зависимости от вида работы. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и
инструментов, распределение рабочего времени. Элементарная творческая и проектная деятельность (создание
замысла, его детализация и воплощение). Освоение элементарных общих правил создания предметов
рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей
среды). Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. Знакомство с
инструментами и приспособлениями для обработки бумаги, картона, пластилина (ножницы, линейка, карандаш,
клей, кисть, стека), приемами их рационального и безопасного использования (резанье, вырезание, разметка,
проведение линий, деление пластилина на части, нанесение клея на поверхность кистью). Общее понятие о
материалах, их происхождении (бумага, ткань). Изучение способов подготовки материалов к работе, экономное
расходование материалов (эргономическое расположение на поверхности парты инструментов и материалов,
расположение шаблонов на листе, разметка деталей. Общее представление о технологическом процессе:
определение замысла изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических
операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей,
сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений.
Разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу). Выделение деталей (отрывание, резание ножницами).
Формообразование деталей (сминание, сгибание, складывание и др.). Сборка изделия (клеевое соединение).
Отделка изделия или его деталей (окрашивание, аппликация). Усвоение условных графических изображений
(рисунок, простейший чертеж, эскиз, схема). Конструирование и моделирование. Общее представление о
конструировании. Целое изделие и его детали. Клеевой способ сборки целостного изделия. Конструирование и
моделирование изделий по образцу, рисунку. Практика работы на компьютере. Работа с компьютером.
Функции разных частей компьютера. Включение и выключение компьютера, пользование клавиатурой, мышкой.
Правила работы, соблюдения безопасности. Работа с рисунками (преобразование, удаление).

1 дополнительный класс
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда и самообслуживание

Остается актуальным в 1 дополнительном классе изучение мира профессий, но этот материал изучается более
широко. Изучаются не только профессии близких, профессии, знакомые детям, но и профессии мастеров
(модельер, конструктор, дизайнер). Происходит знакомство с разнообразные предметами рукотворного мира
(быта и декоративно-прикладного искусства). Более широко рассматривается роль и место человека в
окружающем мире, где природа является источником для созидательной, творческой деятельности человека, его
вдохновения. В изучение элементарных общих правила создания рукотворного мира включаются такие понятия
как эстетическая выразительность, композиция, гармония предметов и окружающей среды. Как и в первом
классе особое внимание уделяется формированию бережного отношения к природе как источнику сырьевых
ресурсов, природных материалов. На всех занятиях особое место уделяется формированию навыков
самообслуживания: организация рабочего места (рациональное размещение материалов и инструментов) и
сохранение порядка на нем во время и после работы; уход и хранение инструментов, гигиена труда. К таким
формам исследования как простейший анализ задания (образца), планирование трудового процесса



подключается работа с доступной информацией в учебнике, рабочей тетради (приложении) – рисунки, схемы,
инструкционные карты; образцы изделий. Формируются навыки самоконтроля в ходе работы по инструкционной
карте, соотнесение промежуточного и конечного результата (детали, изделия) с образцом. Самоконтроль
качества выполненной работы – соответствие результата (изделия) предложенному образцу. Выполнение
коллективных работ занимает большее место в учебном процессе. Технология ручной обработки материалов.
Элементы графической грамоты Помимо знакомства с более известными материалами бумага, картон, пластилин
происходит знакомство с текстильными материалами: нитки, ткань, их практическим применением в жизни.
Расширяются знания об основных свойствах материалов: цвет, пластичность, мягкость, твердость, прочность;
гладкость, шершавость, влагопроницаемость, коробление (для бумаги и картона). Выполняется сравнение
материалов по их свойствам: декоративнохудожественным и конструктивным (Виды бумаги: рисовальная,
цветная тонкая, газетная и др., тонкий картон; пластичные материалы: глина, пластилин, тесто, природные
материалы.) Формирование основ экономного расходования материалов распространяется и на текстильные
материалы. Расширяется перечень используемых инструментов и приспособлений для обработки доступных
материалов: ножницы, игла, стека, шаблон, булавки, пресс. Усваиваются приемы рационального и безопасного
использования разных инструментов. В знакомство с графическими изображениями добавляются схемы (их
узнавание), обозначение линии сгиба на рисунках, схемах. На занятиях происходит знакомство (понимание и
называние) с технологическим процессом изготовления изделия из материалов: разметка деталей, их выделение,
формообразование, сборка. Разметка деталей может уже выполняться на глаз, с использованием линейки.
Формообразование деталей осуществляется сгибанием, складыванием, вытягиванием. Продолжает
автоматизироваться клеевое соединение деталей изделия. Добавляется отделка деталей изделия рисованием,
аппликацией, прямой строчкой. Осваивается такой вид заготовки природного материала как сушка изделий под
прессом Становится актуальным изучение единообразия технологических операций (как последовательности
выполнения изделия) при изготовлении изделий из разных материалов, связь и взаимообусловленность свойств
используемых учащимися материалов и технологических приемов их обработки. Конструирование и
моделирование. В 1 дополнительном классе понятие конструкции от абстрактного переходит в более
конкретное и совершенствуется на конструировании и моделировании изделий из природных материалов и
бумаги складыванием, сгибанием, вытягиванием по образцу и рисунку. Неразборные (однодетальные) и
разборные (многодетальные) конструкции (аппликации, изделия из текстиля, комбинированных материалов)
осуществляются неподвижным соединением деталей с применением разных материалов пластилин, клей, нитки.
Использование информационных технологий предполагает не только визуальное знакомство, но и практику
работы на компьютере поиск информации в интернете, работа на интерактивной доске, использование своих
гаджетов для поиска необходимой информации по изучаемым темам.

2 класс
Общекультурные и общетрудовые компетенции.
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека;
разнообразие предметов рукотворного мира: техника, предметы быта и декоративноприкладного искусства
разных народов России. Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство,
эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Мастера и их профессии.
Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов.  Анализ задания, организация рабочего места
в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте
материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и
других дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка хода
работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и
подчинённый). Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и
воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура межличностных
отношений в совместной деятельности.  Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий
декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия
конкретного народа. Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание
доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. Технология ручной обработки материалов.
Элементы графической грамоты.  Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование
элементарных физических, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие
материалов и их практическое применение в жизни. Подготовка материалов к работе. Экономное расходование
материалов. Выбор материалов по их декоративнохудожественным и конструктивным свойствам, использование
соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. Инструменты и
приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), выполнение приёмов
их рационального и безопасного использования. Общее представление о технологическом процессе: анализ



устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических
операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей,
сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений.
Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей
(на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение
деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание,
складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное соединения), отделка изделия или его
деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями
декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты).
Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических
изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа
(контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических
изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку,
простейшему чертежу или эскизу, схеме. Конструирование и моделирование.  Общее представление о
конструировании как создании конструкции какихлибо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие,
деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы
их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала,
конструкции и внешнего оформления назначению изделия). Конструирование и моделирование изделий из
различных материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико
технологическим, функциональным, декоративнохудожественным и пр.).  Практика работы с компьютером.
Способы получения, хранения, переработки информации. Назначение основных устройств компьютера: ввода,
вывода, обработки информации. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере (Включение
и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств, клавиатура). Общее представление о правилах
клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора.
Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам. Бережное отношение к техническим
устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных
носителях (CD).

3 класс
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий
декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия
конкретного народа. Мастера и их профессии. Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов.
Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса.
Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени.
Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), её использование в организации
работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества,
выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). Творческая и проектная деятельность (создание
замысла, его детализация и воплощение). Коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура
межличностных отношений в совместной деятельности. Особенности тематики, материалов, внешнего 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. Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание
названий используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использования.
Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание
последовательности практических действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов;
экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в
действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических
операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу,
копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами,
канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое,
ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание,
вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов



разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). Использование измерений и
построений для решения практических задач. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший
чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба,
размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой
на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.
Конструирование и моделирование. Общее представление о конструировании как создании конструкции
какихлибо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление).
Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения
деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления
назначению изделия). Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку,
простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (техникотехнологическим, функциональным,
декоративнохудожественным и пр.). Практика работы с компьютером. Информация и её отбор. Способы
получения, хранения, переработки информации.Простейшие приёмы поиска информ ации: по ключевым словам.
Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим
устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных
носителях(CD). Работа с простыми информационными объектами (текст, 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.

И) Физическая культура
Физическая культура

1) формирование первоначальных представлений о значении физической
культуры для укрепления здоровья человека, физического развития, повышения
работоспособности.

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую
жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия,
подвижные игры и т. д.);

3) формирование умения следить за своим физическим состоянием,
величиной физических нагрузок.

2. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся.
1. 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 путем 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.

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.

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 партнера, признавать право
каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом 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 целеустремленности и настойчивости в достижении целей,
готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма;
-формирования умения противостоять действиям и ситуациям, представляющим
угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих
возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать
частную жизнь и результаты труда других людей.
-Формирование у обучающихся УУД, представляющих обобщенные 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.
2. Программа формирования УУД направлена на формирование у обучающихся
личностных результатов, а также регулятивных, познавательных, коммуникативных
учебных действий.
2.1. 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 ее 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 чувства прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с
мировой и отечественной художественной культурой;
овладение доступными видами искусства.
2.2. 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 ее
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;
-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 учета характера сделанных ошибок,
-использовать регулирующую и контролирующую функцию зрения в бытовой и
учебной деятельности;
осуществлять алгоритмизацию действий как основу компенсации.



2.3. 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.
2.4. 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 партнером;
-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 определенные возможности для
формирования УУД.
3.Программа коррекционной работы
1. 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.
6. Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе всего
учебно-образовательного процесса:
через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и
дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная



упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в
обучении);
в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных
индивидуальных и групповых занятий (психокоррекционные и логопедические
занятия, занятия ритмикой);
в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения
обучающихся.

Основными направлениями в коррекционной работе являются:
коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие
эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; развитие
познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших
психических 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 учебе, ситуации школьного обучения в целом,
повышения мотивации к школьному обучению.

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.
2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий,
способствующих личностному развитию обучающихся, коррекции недостатков в
психофизическом развитии и освоению ими содержания образования.
Коррекционно-развивающая работа включает:
-составление индивидуальной программы психологического сопровождения
обучающегося (совместно с педагогическими работниками);
формирование в классе психологического климата, комфортного для всех
обучающихся;



-организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных
интересов обучающихся, их общее социально-личностное развитие;
-разработка оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых и
индивидуальных коррекционных программ (методик, методов и приемов 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.
3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального
сопровождения обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО, консультирование
специалистов, работающих с детьми, их семей по вопросам реализации
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания,
коррекции, развития и социализации обучающихся с ЗПР.
Консультативная работа включает:
-психолого-педагогическое консультирование педагогических работников по
решению проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном
взаимодействии конкретных обучающихся;
-консультативную помощь семье в вопросах воспитания и оказания возможной
помощи обучающемуся в освоении АООП НОО.
4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление
разъяснительной деятельности в отношении педагогических работников и
родителей (законных представителей) по вопросам, связанным с особенностями
осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с ЗПР,
взаимодействия с педагогическими работниками и сверстниками, их родителями
(законными представителями).
Информационно-просветительская работа включает:
-проведение тематических выступлений для педагогических работников и
родителей (законных представителей) по разъяснению индивидуально
типологических особенностей обучающихся с ЗПР;
-оформление информационных стендов, печатных и других материалов;
психологическое просвещение педагогических работников с целью повышения их
психологической компетентности;
психологическое просвещение родителей (законных представителей) с целью
формирования у них элементарной психолого-психологической компетентности.



Программа коррекционной работы может предусматривать
индивидуализацию специального сопровождения обучающегося с ЗПР.

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания
ФАОП НОО педагогические работники, осуществляющие психолого-
педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру
программы коррекционной работы соответствующим направлением работы,
которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших
затруднений. В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении,
взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР
направляется на комплексное обследование в ПМПК с целью выработки
рекомендаций по его дальнейшему обучению.

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР
осуществляют специалисты: учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-
психолог, социальный педагог, педагог дополнительного образования.
Предпочтительно наличие специалистов в штате образовательной организации. При
необходимости Программу коррекционной работы может осуществлять
специалист, работающий в иной организации (Центре психолого-педагогической
коррекции и реабилитации, ПМПК).

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы
являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов Организации,
обеспечивающее комплексное, системное сопровождение образовательного
процесса, и социальное партнерство, предполагающее профессиональное
взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами.

Взаимодействие специалистов образовательной организации
предусматривает:
-многоаспектный анализ психофизического развития обучающегося 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.
Программа коррекционной работы должна содержать: цель, задачи, программы
коррекционных курсов, систему комплексного психолого-педагогического
обследования   обучающихся,   основные   направления   (диагностическое,



коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское),
описание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с ЗПР,
планируемые результаты освоения программы коррекционной работы, механизмы
реализации программы.
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 являются:
-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).
Коррекционный курс. Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и
психокоррекционные). Психокоррекционные занятия.

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм
взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление
проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и
межличностных отношений.

Основные направления работы:
-диагностика и развитие познавательной сферы, целенаправленное 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).
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.

Содержание коррекционно-развивающей области может быть дополнено
образовательной организацией самостоятельно на основании рекомендаций ПМПК,
ИПРА (при наличии).

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых
занятий, их количественное соотношение, содержание самостоятельно
определяется образовательной организацией, исходя из психофизических
особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР.

4.Федеральная рабочая программа воспитания
Пояснительная записка.
1. Программа предназначена для планирования и организации системной

воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с участием
коллегиальных органов управления образовательной МАОУ СШ №15 г.Липецка ,
в том числе советов обучающихся, советов родителей (законных представителей);
реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой
совместно с семьей 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.
1. Участниками образовательных отношений являются педагогические и

другие работники МОАУ «СОШ №76, 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.

2. Воспитательная деятельность в МОАУ «СОШ №76 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.
1. Цели воспитания обучающихся с ОВЗ в МАОУ СШ №15г.Липецка -

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.

2. Задачи воспитания обучающихся с ОВЗ в МОАУ «СОШ №76 : 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 в соответствии с ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ. Личностные результаты освоения обучающимися АООП
НОО включают осознание российской гражданской идентичности,
сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, готовность
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обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному
самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой
деятельности, сформированность внутренней позиции личности как особого
ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом.

3. Воспитательная деятельность в МОАУ «СОШ №76 планируется и
осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-
исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного
подходов и с учетом 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

МОАУ «СОШ №76» 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 учетом
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
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других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного
образования с учетом 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 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, ее 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 учетом 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.
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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 учетом возможностей
здоровья, занятия физкультурой и спортом.

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность,
соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с учетом
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.
1. Уклад образовательной организации.
В данном разделе раскрываются основные особенности уклада МАОУ СШ

№ 15 г.Липецка .



Уклад задает порядок жизни образовательной организации и аккумулирует
ключевые характеристики, определяющие особенности воспитательного
процесса. Уклад образовательной организации удерживает ценности, принципы,
нравственную культуру взаимоотношений, традиции воспитания, в основе
которых лежат российские базовые ценности, определяет условия и средства
воспитания, отражающие самобытный облик образовательной организации и ее
репутацию в окружающем образовательном пространстве, социуме.

Основные характеристики :
"миссия" образовательной организации в самосознании ее педагогического

коллектива. Помощь детям с ОВЗ в рамках инклюзивного обучения , проблемы и
пути их разрешения в данном направлении.

наиболее значимые традиционные дела, события, мероприятия в МОАУ
«СОШ №76», составляющие основу воспитательной системы: предметные
недели; интеллектуально-познавательные игры; день знаний, день учитель, день
защитника отечества, фольклорные праздники, уроки мужества, творческие
конкурсы, спортивные соревнования, посещение школьного лагеря с дневным
пребыванием, декады правовых знаний, оперативно-профилактические
мероприятия, включение в воспитательный процесс родителей и общественности.

-традиции и ритуалы, символика, особые нормы этикета в МОАУ «СОШ
№76; торжественная линейка 1 сентября, День здоровья, День учителя, вечер
встречи с выпускниками, «чистый четверг», День памяти воина–
интернационалиста Юрия Кузьмина.

-социальные партнеры образовательной организации, их роль, возможности
в развитии, совершенствовании условий воспитания, воспитательной
деятельности; с целью формирования бытовых навыков налажено взаимодействие
с МАУ ДО ДДТ «Городской» им. С.А. Шмакова, «Домовенок» точка развития для
детей с ОВЗ, примером сетевого взаимодействия с целью повышения
эффективности социализации детей с РАС являются тесные связи с кафедрой
адаптивной физкультуры ФФК и ГОУ ВПО ЛГПУ.

-значимые для воспитания проекты и программы, включенные в систему
воспитательной деятельности: сотрудничество с фондом «Милосердие» в рамках
проекта «Стальное дерево» (приобретение оборудования для проведения
мероприятий)

-реализуемые инновационные, перспективные воспитательные практики,
определяющие "уникальность" образовательной организации; результаты их
реализации, трансляции в системе образования: создание на базе школы
инклюзивного музыкального театра, реализация программы летнего
оздоровительно инклюзивного лагеря с дневным пребыванием «Синяя птица»

-наличие проблемных зон, дефицитов, препятствий достижению
эффективных результатов в воспитательной деятельности и решения этих
проблем, отсутствующие или недостаточно выраженные в массовой практике:
проблемы материально-технического обеспечения (недостаточное количество
учебных пособий, методических разработок, адаптированных учебных
материалов, ТСО, оборудования для сенсорной интеграции), необходимость в
регулярном  прохождении  курсов  повышения  квалификации,  посещении



методических площадок с целью обмена опытом.
Дополнительные характеристики:
- особенности местоположения и социокультурного окружения

образовательной организации, историко-культурная, этнокультурная,
конфессиональная специфика населения местности, включенность в историко-
культурный контекст территории; Школа №15 расположена в историческом
центре города Липецка, является одним из старейших образовательных
учреждений города и функционирует с 1959 года. МАОУ СШ №15 г.Липецка
носит имя воина-интернационалиста Ю.Кузьмина, героиски погибшего при
выполнении воинского долга.

Контингент обучающихся, их семей, его социально-культурные,
этнокультурные, конфессиональные и иные особенности, состав (стабильный или
нет), наличие и состав обучающихся с особыми образовательными
потребностями, с ОВЗ, находящихся в трудной жизненной ситуации и другое.
Контингент школы разнообразный: дети из полных и неполных семей, дети под
опекой, дети с ОВЗ и инвалидностью. По состоянию на начало 2022-2023 года в
школе обучается 421 учащийся в 17-ти классах, в которых реализуются основные
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего
общего образования. С сентября 2022 года в разных классах инклюзивно
обучаются 8 учащихся с ЗПР и УО и РАС.

Организационно-правовая форма образовательной организации, наличие
разных уровней общего образования, направленность образовательных программ,
в том числе наличие образовательных программ с углубленным изучением
учебных предметов;

Реализуемые образовательные программы:
Основная образовательная программа начального общего образования (ФОП
НОО)  в  МОАУ «СОШ №76»Основная  образовательная программа
основного общего образования (ФОП ООО) определяет цель, задачи,
планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса
на уровне основного общего образования и направлена на формирование общей
культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и
интеллектуальное развитие учащихся, их саморазвитие и самосовершенствование,
обеспечивающее социальную успешность, развитие творческих, физических
способностей, сохранение и укрепление здоровья учащихся.

Образовательная программа среднего общего образования (ФОП СОО)
МОАУ «СОШ №76»на уровне среднего общего образования (10-11 классы) и
направлена на формирование общей культуры учащихся, на их духовно-
нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание
основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей
социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и
самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья учащихся.

Адаптированные общеобразовательные программы: ученики имеют
формально сопоставимый с нормой уровень психоречевого развития и до
поступления  в  школу  имели  опыт  подготовки  в  группе  детей.  Режим



деятельности образовательной организации, в том числе характеристики по
решению участников образовательных отношений (форма обучающихся,
организация питания); Односменный. В 1 - 11 классах - пятидневные учебные
недели.

Режим работы МАОУ CШ № 15 г. Липецка отражен в календарном
учебном графике

Наличие вариативных учебных курсов, практик гражданской, духовно-
нравственной, социокультурной, экологической и другой воспитательной
направленности, в том числе включенных в учебные планы по решению
участников образовательных отношений, авторских курсов, программ
воспитательной направленности, самостоятельно разработанных и реализуемых
педагогическими работниками образовательной организации. Внеурочная
деятельность в начальной школе: кружок «Умелые ручки» и «Наглядная
геометрия». Экспериментальная и инновационная деятельность: Школа является
участником городских опорных площадок, являясь школой-партнером: -
гимназии №1, «Организация работы по созданию и апробации модели школьной
системы оценки качества образования (ШСОКО)»;
- гимназии № 12 «Организация воспитывающей деятельности в условиях
введения ФГОС»
- гимназии № 19 «Реализация принципа государственно-общественного
управления школой».

Обучение прошли на курсах повышения квалификации в АНО ДПО
«Институт современного образования» КПК по ДПП «Совершенствование
процесса преподавания в начальной школе в условиях реализации обновленных
ФГОС (в том числе для детей с ОВЗ)», в ноябре 2022 года прошли 5 учителей
начальной школы (16 часов)

2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности.
Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в данном разделе

планируются и представляются по модулям. Модули являются частью рабочей
программы воспитания, в которых описываются виды, формы и содержание
воспитательной работы в учебном году в рамках определенного направления
деятельности в образовательной организации. Каждый из модулей обладает
воспитательным потенциалом с особыми условиями, средствами, возможностями
воспитания.

Инвариантными модули:

• «Классное руководство»,

• «Школьный урок»,

• «Курсы внеурочной деятельности»,

• «Работа с родителями»,

http://school15lip.ucoz.ru/obrazov_e/kalendarnyj_uchebnyj_grafik_maou_ssh.pdf
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• «самоуправление»,

• «Профориентация».

Вариативными модулями:

• «Ключевые общешкольные дела»,

• «Подросток и закон»,

• «Организация предметно-эстетической среды»

• «Экскурсии, экспедиции, походы»

• РДШ

1. Школьный урок
Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности,

аудиторных занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) может
предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в
образовательной организации или запланированные):

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 учет 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.

Воспитательный потенциал урока – это специально организованное,
развивающееся в рамках определенной воспитательной системы взаимодействие
воспитателей и воспитаннико
в, осуществляемое с целью обеспечения равных возможностей, с одной стороны,
а с другой стороны, для реализации каждым ребенком своих потребностей,
способностей и интересов в процессе воспитания».

2. Внеурочная деятельность.
Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в
рамках выбранных ими курсов, занятий (указываются конкретные курсы, занятия,
другие формы работы в рамках внеурочной деятельности, реализуемые в
образовательной организации или запланированные):

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-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.
В своей работе при организации внеурочной деятельности, мы используем

оптимизационную модель, которая предполагает, что в ее реализации принимают
участие все педагогические работники, в том числе педагоги дополнительного
образования.
В каждом классе координирующую роль выполняет учитель, классный
руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами:
 - взаимодействует с педагогическими работниками, а также с учебно-
вспомогательным персоналом школы;
 - организует в классе образовательный и воспитательный процесс,
оптимальный для развития положительного потенциала личности обучающихся в
рамках деятельности общешкольного коллектива;



 - организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей
деятельности коллектива класса;
 - организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.
Преимущества оптимизационной модели:
 - минимизация финансовых расходов на внеурочную деятельность;
 - создание единого образовательного и методического пространства в школе;
 - формирование содержательного и организационного единства всех
подразделений школы.
Таким образом, актуальность данной модели обусловливается:
 - необходимостью создания системы воспитания, наиболее полно
удовлетворяющей интересам государства, общества, учащихся и их родителей;
 - спецификой младшего школьного возраста, обеспечивающего эффективное
воспитательное воздействие;
 - оптимизацией внутренних ресурсов.

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 путем
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;

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 (указываются конкретные позиции, имеющиеся в
образовательной организации или запланированные):

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  партнеров,  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 (экскурсии, экспедиции, походы).
Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий может

предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в
образовательной организации или запланированные):

общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с
социальными партнерами 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;

литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии,
экспедиции, слеты 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-эстетической среды.
Реализация воспитательного потенциала предметно-эстетической среды

может предусматривать совместную деятельность педагогических работников,



обучающихся, других участников образовательных отношений по ее созданию,
поддержанию, использованию в воспитательном процессе (указываются
конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организации или
запланированные):

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 том числе, если образовательная
организация носит имя выдающегося исторического деятеля, ученого, героя,
защитника Отечества и других) 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, фотоотчеты 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, 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. Работа с родителями (законными представителями).
Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями

(законными представителями) обучающихся может предусматривать
(указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организации
или запланированные):

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;

работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих
родителям (законным представителям), педагогическим работникам и
обучающимся площадку для совместного досуга и общения, с обсуждением
актуальных вопросов воспитания;

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), приемных детей целевое взаимодействие с
их законными представителями.

Работа  с  родителями  (  законными  представителями)  направлена  на:
- формирование у учащихся ценностных представлений об институте семьи, о
семейных    ценностях,    традициях,    культуре    семейной    жизни;
- формирование у учащихся знаний в сфере этики и психологии семейных
отношений;
-привлечение родительской общественности к управлению общеобразовательным
учреждением (родительские комитеты, Совет родительской общественности,), к
совместной
реализации воспитательных программ и проектов.

8. Ученическое самоуправление в рамках РДШ.
Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в

образовательной организации может предусматривать (указываются конкретные
позиции, имеющиеся в образовательной организации или запланированные):

организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет
обучающихся или другое), избранных обучающимися;

представление органами ученического самоуправления интересов
обучающихся в 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.

Для этого в МОАУ «СОШ №76 используются следующие формы работ:
На внешкольном уровне:
- проекты, совместно-разрабатываемы и реализуемые школьниками и

педагогами комплексы дел (благотворительной, трудовой
направленности)ориентированные на преобразование окружающего школу
социума):
- защит, а проектов в рамках внеурочной деятельности;
- проекты в рамках функционирования научного общества обучающихся;
- проекты по озелененинию пришкольной территории;
- проекты в рамках РДШ
проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями
учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые



открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают
их в деятельную заботу об окружающих:
-Осенняя ярмарка;
- «Масленица»;
- спортивный праздник, ставший традиционным в нашей школе «Станционная
игра»;
- праздничный концерт, посвященный Дню Победы (для жителей микрорайона) и
др.
На школьном уровне:
общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие
(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со
значимыми для многих детей и педагогов знаменательными датами и
праздниками)
традиционные мероприятия школы (несмотря на то, что образовательная
организация функциониркет четвертый год, уже имеется ряд мероприятий,
которые стали традиционными – ярмарки, экологические субботники,
вопситательные акции, спортивные соревнования и др.);
тематические выставки рисунков и поделок ( «Дары осени», « Новогодние
артобъекты», выставки в рамках предметных недель, « Природе вторую жизнь» и
др.);
проекты, реализуемые в рамках городской воспитательной акции «Липецк-город
безграничных возможностей, «Солнце в каждом» ;
литературные конкурсы (внутришкольный конкурс чтецов, « Бунинские
чтения, библиотечные викторины, предметные недели, постановка тематических
спектаклей, сказок и др.)
Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию
позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками,
формированию чувства
доверия и уважения друг к другу.
На уровне классов:
выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел,
ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;
участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;
проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных
ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных
дел на уровне общешкольных советов дела.
На индивидуальном уровне:
вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной
из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей,
ведущих,
декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за
костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей
индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков



подготовки, проведения и анализа ключевых дел;
наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и
анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и
младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми;
при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним,
через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы
стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем
ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей
работы.

9. Подросток и закон.
Целью профилактической работы школы является создание условий для

совершенствования существующей системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, снижение тенденции роста
противоправных деяний, сокращение фактов безнадзорности, правонарушений,
преступлений, совершенных учащимися образовательного учреждения.

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в
целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в
образовательной организации может предусматривать (указываются конкретные
позиции, имеющиеся в образовательной организации или запланированные):

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
партнерами (антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в
деструктивные детские и молодежные 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 партнерство.
Реализация воспитательного потенциала социального партнерства -
реализация   социальных   проектов,   совместно   разрабатываемых

обучающимися, педагогическими работниками с организациями-партнерами
благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленности,
ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование окружающего
социума, позитивное воздействие на социальное окружение. В течении года
запланированы следующие мероприятия: День толерантности с МАУ ДО ДДТ
«Городской» им. С.А. Шмакова, «Домовенок» точка развития для детей с ОВЗ;
Игровая программа совместно с «Домовенком», СБО; участие народного
инклюзивного театра «Параллели», -«Мир один для всех»; Налаживание связей с
другими добровольческими (волонтерскими) отрядами для проведения
совместных акций и мероприятий; День толерантности.

11. Профориентация.
Совместная  деятельность  педагогов  и  школьников  по  направлению

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников;
диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию
профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и
ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей
профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые
проблемные    ситуации,    формирующие    готовность    школьника
к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение,
позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только
профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой
деятельности.

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы
образовательной организации может предусматривать

проведение циклов профориентационных часов, направленных на раннюю
профилизацию 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;

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий,
тематических профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в
организациях среднего профессионального образования, высшего образования;

организацию на базе детского лагеря 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,
включенных в обязательную часть образовательной программы, в рамках
компонента участников образовательных отношений, внеурочной деятельности,
дополнительного образования.

РАЗДЕЛ 3. Организационный раздел.
1. Кадровое обеспечение.

Педагогический состав: учителя начальных классов - 5 человек, 1 дефектолог, 1

психолог,1 логопед. Обучение прошли на курсах повышения квалификации в АНО
ДПО «Институт современного образования» КПК по ДПП «Совершенствование
процесса преподавания в начальной школе в условиях реализации обновленных
ФГОС (в том числе для детей с ОВЗ)», в ноябре 2022 года прошли 5 учителей
начальной школы (16 часов)

2. Нормативно-методическое обеспечение.

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего

образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению



безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»,

приказом Минпросвещения №1025 24 ноября 2022 года «Об утверждении

федеральной адаптированной образовательной программы основного общего

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»

основными образовательными программами, локальными нормативными актами

Школы. Для организации образовательной и воспитательной деятельности ОУ

располагает учебными кабинетами, кабинетами педагога- психолога, педагога-

логопеда, социального педагога, актовым и спортивным залами, столовой на 80

посадочных мест, библиотекой.

Все учебные кабинеты оборудованы необходимой учебной мебелью,

лабораторными демонстрационными столами, стеллажами для хранения учебных

пособий, эстетически оформлены, имеют методическое обеспечение.

Кабинеты школы оснащены учебно-практическими учебно-лабораторным

оборудованием, необходимым для выполнения практической части рабочих

программ по учебным предметам..

Одним из важнейших условий включения детей с ограниченными

возможностями здоровья в образовательное пространство школы является создание

доступной архитектурной среды. Здание имеет доступные входные группы,

оснащено пандусами. Для людей с нарушением зрения размещены специальные

носители информации. Сайт школы адаптирован для слабовидящих людей за счет

возможности увеличить шрифт, настроить подходящую контрастность.

В учебно-воспитательном процессе используются оборудованные кабинеты,

спортивный и актовый залы, библиотека, кабинеты для коррекционной работы и

психолого-педагогического сопровождения. В кабинетах информатики детямс ОВЗ

обеспечена индивидуальная и коллективная доступность к информации. Оснащены

школьная столоваяи медицинский блок. В учебном процессе активно используются

мультимедийные проекторы, интерактивные доски. Все кабинеты оборудованы

компьютерами с выходом в интернет. Администрация школы и педагогический

коллектив уделяет большое внимание прилегающей территории, и постоянно

проводят работу по ее благоустройству, озеленению и содержанию. Материально-



техническая база школы постоянно пополняется наглядными пособиями,

компьютерами, мультимедийной и интерактивной техникой. Информационная база

школы оснащена:

 электронной почтой;

 локальной сетью;

 выходом в Интернет;

 функционирует официальный сайт, официальная группа ВКонтакте.

3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми
образовательными потребностями.

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые
образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из
социально уязвимых групп (например, воспитанники детских домов, из семей
мигрантов, билингвы и другие), одаренных, с отклоняющимся поведением, -
создаются особые условия (описываются эти условия). Необходимым условием
организации успешного обучения и воспитания детей с особыми
образовательными потребностями является создание адаптивной среды,
позволяющей обеспечить их полноценную интеграцию и личностную
самореализацию в образовательном учреждении. Оптимальный режим учебных
нагрузок; учет индивидуальных особенностей ребенка; использование
специальных методов, приемов, средств обучения, специализированных
образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые
образовательные потребности детей; укрепление физического и психического
здоровья детей с РАС; участие всех детей с РАС в воспитательных, культурно-
развлекательных, спортивнооздоровительных и иных мероприятиях.

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными
потребностями являются:

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с
окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в
образовательной организации;

формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям
со стороны всех участников образовательных отношений;

построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных
особенностей и возможностей каждого обучающегося;

обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся,
содействие повышению уровня их педагогической, психологической, социальной
компетентности.

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными
потребностями необходимо ориентироваться 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 приемов,
организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов,
учителей-логопедов, учителей-дефектологов;

личностно-ориентированный подход в организации всех видов
деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями.

4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной
жизненной позиции обучающихся.

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и
социальной успешности обучающихся призвана способствовать формированию у
обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность,
максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях.
Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной
успешности обучающихся строится на принципах:

публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся
о награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа
обучающихся);

соответствия артефактов и процедур награждения укладу образовательной
организации, качеству воспитывающей среды, символике образовательной
организации;

прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях,
неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе,
соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур);

регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в
поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых);

сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование
индивидуальных и коллективных наград дает 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 учетом наличия
ученического самоуправления), сторонних организаций, их статусных
представителей;

дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград
позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения).

Для учащихся с особыми образовательными потребностями необходима
особая система поощрений.

Ведение портфолио заключается в 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,
участвовавших в конкурсах). Кроме индивидуального портфолио возможно



ведение портфолио класса.
Рейтинги обучающихся заключаются в размещении 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 партнеров, их статус, акции,
деятельность должны соответствовать укладу образовательной организации,
цели, задачам, традициям воспитания, согласовываться с представителями
родительского сообщества во избежание деструктивного воздействия на
взаимоотношения в образовательной организации.

Значимыми для детей с ОВЗ являются следующие компетенции:
адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях,

о насущно необходимом жизнеобеспечении;
способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам

медицинского сопровождения и создания специальных условий для пребывания в
школе, своих нуждах и правах в организации обучения;

владение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной
жизни;

владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального
взаимодействия (т.е. самой формой поведения, его социальным рисунком);

дифференциация и осмысление картины мира и ее
временнопространственной организации;

осмысление своего социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей.

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку
продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными)
компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов.

Анализ воспитательного процесса.
1. Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с

целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами
обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего
образования, установленными соответствующими ФГОС обучающихся с ОВЗ.

Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной
организации 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.

2. Основные принципы самоанализа воспитательной работы:
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, качество воспитывающей
среды, 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 партнерами);

распределенная ответственность за результаты личностного развития
обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие является
результатом как организованного социального воспитания, в котором
образовательная организация участвует наряду с другими социальными
институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития.

3. Основные направления анализа воспитательного процесса
(предложенные направления можно уточнять, корректировать, исходя из
особенностей уклада, традиций, ресурсов образовательной организации,
контингента обучающихся и другого):

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 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 при наличии) с последующим
обсуждением результатов на методическом объединении классных руководителей
или педагогическом совете.

Основным способом получения информации о результатах воспитания,
социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое
наблюдение. Внимание педагогического работника 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.

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является

наличие интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей
совместной деятельности обучающихся и взрослых.

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе



(советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным
педагогом при наличии), классными руководителями с привлечением актива
родителей (законных представителей) обучающихся, совета обучающимся.
Способами получения информации о состоянии организуемой совместной
деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть
анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными
представителями), педагогическими работниками, представителями совета
обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методических объединений
классных руководителей или педагогическом совете. Внимание
сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством (выбираются вопросы,
которые помогут проанализировать проделанную работу):

реализации воспитательного потенциала урочной деятельности;
организуемой внеурочной деятельности обучающихся;
деятельности классных руководителей и их классов;
проводимых общешкольных основных дел, мероприятий;
внешкольных мероприятий;
создания и поддержки предметно-пространственной среды;
взаимодействия с родительским сообществом;
деятельности ученического самоуправления;
деятельности по профилактике и безопасности;
реализации потенциала социального партнерства;
деятельности по профориентации обучающихся.
4. Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над

решением которых предстоит работать педагогическому коллективу.
Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем

директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по
воспитательной работе при его наличии) в конце учебного года, рассматриваются и
утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом

.РАЗДЕЛ 3. Организационный раздел
1. Федеральные учебные планы

Федеральный учебный план в ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант
7.2) фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем 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



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 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.
Образовательная организация самостоятельна в осуществлении образовательного
процесса, в выборе видов деятельности по каждому предмету (предметно-
практическая деятельность, экскурсии).
1.2. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей,
характерных для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей
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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).

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 образовательной
организацией.

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ, является обязательной частью внеурочной деятельности и
представлена 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 образовательной организацией самостоятельно,
исходя из психофизических особенностей, обучающихся с ЗПР на основании
рекомендаций ПМПК и ИПРА. Коррекционно-развивающие курсы могут
проводиться в индивидуальной и групповой форме.

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при
определении  максимально  допустимой  недельной  нагрузки  обучающихся,  но
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учитывается при определении объемов 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 с
учетом санитарно-эпидемиологических требований.

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП
НОО определяет образовательная организация.

АООП НОО обучающихся с ЗПР может включать как один, так и несколько
учебных планов. 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.
1.3. Для уровня начального общего образования обучающихся с ЗПР представлены
два варианта учебного плана:
вариант 1 - для образовательных организаций, в которых обучение ведется на
русском языке;
вариант 2 - для образовательных организаций, в которых обучение ведется на
русском языке, но наряду с ним изучается один из языков народов России.

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 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.
2. Федеральный учебный план начального общего образования обучающихся с ЗПР
(вариант 7.2).
Вариант N 1

Предметные области Класс
ы

Количество часов в неделю Все
го

Учебные предметы 1 1
до
п.

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



Математик
а и
информати
ка

Математика 4 4 4 4 4 20

Обществознани
е 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 2
1

2
1

2
1

105

Часть, формируемая
участниками образовательного

процесса

- - 2 2 2 6

Максимально допустимая недельная
нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 21 21 2

3
2
3

2
3

111

Внеурочная деятельность
(включая коррекционно-

развивающую область):

10 10 1
0

1
0

1
0

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 3
3

3
3

3
3

161

В учебном плане количество часов в неделю на коррекционно-развивающие курсы
указано на одного обучающегося.
3. При реализации данной федеральной адаптированной образовательной



программы должны быть созданы специальные условия, обеспечивающие освоение



обучающимися содержания образовательной программы в полном объеме с учетом
их особых образовательных потребностей и особенностей здоровья.
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);
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 образовательной организации составляется с учетом
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.
При составлении календарного учебного графика образовательная организация может
использовать организацию учебного года по триместрам.

Федеральный календарный учебный график МОАУ «СОШ №76»

на 2023-2024 учебный год

Начало учебного года: 01.09.2023

Окончание учебного года для учащихся, освоивших ООП в полном объеме и не
имеющих академическую задолженность:

26.05.2024 (для1-11 классов)

Количество учебных недель в году:



33 учебные недели (для 1-х классов)

34 учебные недели (для 2-11-х классов)

Продолжительность учебных четвертей:

1 четверть – 8 учебных недель (для 1-11 классов)

2 четверть – 8 учебных недель (для 1-11 классов)

3 четверть – 11 учебных недель (для 2-11 классов), 10 учебных недель (для 1
классов)

4 четверть – 7 учебных недель (для 1-11 классов).

Количество учебных дней в неделю:

 Начальное, основное, среднее общее образование- 5 дней (для 1-11-х
классов)

Продолжительность каникул составляет: по окончании I четверти (осенние каникулы) - 9
календарных дней (для 1 - 4 классов); по окончании II четверти (зимние каникулы) - 9
календарных дней (для 1 - 4 классов); дополнительные каникулы - 9 календарных дней (для 1
классов); по окончании III четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 - 4
классов); по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель.

Период каникул Даты каникул Количество
дней

Осенние 28.10.2023-
05.11.2023

9

Зимние 31.12.2023-
08.01.2024

9

Весенние 25.03.2024-
02.04.2024

9

Дополнительные каникулы для 1-х
классов

12.02.2024-
18.02.2024

7

Летние 27.05.2024-31.08.2024

Продолжительность урока не превышает 40 минут. Продолжительность перемен
между уроками составляет 20 минут, после 5 урока установлена перемена 10
минут.
Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью
составляет не менее 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 - не превышает 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 осуществляется с соблюдением следующих требований:
учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую
смену, обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по
35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; в
январе - мае - по 4 урока в день по 40 минут каждый; в середине учебного дня
организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут;
предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей
четверти.
Занятия начинаются 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 организован перерыв продолжительностью не менее 20
минут.
Календарный учебный график образовательной организации составляется с
учетом 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.
Сроки проведения промежуточных аттестаций 7-10 дней до окончания каждой
четверти.

Сроки административных контрольных работ:

для учащихся 2-8,10 классов - с 22.04.2024 по 17.05.2024;

для учащихся 9,11 классов - с 18.04.2024 по 17.05.2024.
Сроки проведения промежуточной аттестации для учащихся (основной
период):

для учащихся 2-8,10 классов - с 22.05.2024 по 24.05.2024;

для учащихся 9,11 классов - с 15.05.2024 по 17.05.2023.

Сроки проведения промежуточной аттестации для учащихся, не освоивших
ФОП в полном объеме и имеющих академическую задолженность:

1 этап ликвидации задолженности – с 05.06.2024 по 23.06.2024;

2 этап ликвидации задолженности – с 05.08.2024 по 23.08.2024.



Сроки проведения государственной итоговой аттестации учащихся
устанавливаются Приказом Министерства просвещения Российской
Федерации

Даты проведения общешкольных мероприятий, требующих внесения изменения
в учебный процесс:

Дни Здоровья–27.10.2023, 29.12.2023, 15.03.2024.

3. План внеурочной деятельности МОАУ «СОШ №76»

1. Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности.
План внеурочной деятельности является организационным механизмом

реализации основной образовательной программы начального общего
образования МОАУ «СОШ №76» и определяет содержательное наполнение
направлений внеурочной деятельности, время, отводимое на внеурочную
деятельность по классам, а также требования к организации внеурочной
деятельности.

Нормативным основанием для формирования плана внеурочной
деятельности обучающихся являются следующие нормативно-правовые
документы:

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (п.3 ст. 28 в части разработки и утверждения
образовательных программ образовательной организации)

- Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».

- Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации
внеурочной деятельности при введении федерального государственного
образовательного стандарта общего образования».



-Устав МОАУ «СОШ №76».
Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и

развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения
духовно-нравственных ценностей и культурных традиций.

Заинтересованность МОАУ «СОШ №76»в решении проблемы
внеурочной деятельности объясняется не только включением ее в учебный
план 1-4 классов, но и новым взглядом на образовательные результаты. Если
предметные результаты достигаются в процессе освоения школьных
дисциплин, то в достижении метапредметных, а особенно личностных
результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека,
удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, так как ученик выбирает
ее исходя из своих интересов, мотивов.

Принципы организации внеурочной деятельности:

 соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с
технологиями учебной деятельности;

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной
деятельности;

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.
Названные принципы определяют специфику организации внеурочной

деятельности обучающихся начальных классов МОАУ «СОШ №76».
Реализация внеурочной деятельности в МОАУ «СОШ

№76»осуществляется через оптимизационную модель внеурочной деятельности
на основе оптимизации внутренних ресурсов МОАУ «СОШ №76»и
предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические
работники. В каждом классе координирующую роль выполняет учитель,
который в соответствии со своими функциями и задачами:

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также с учебно-
вспомогательным персоналом;

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития
положительного потенциала личности обучающихся в рамках
деятельности общешкольного коллектива;

 организует систему отношений через разнообразные формы
воспитывающей деятельности коллектива класса;

 организует социально-значимую, творческую деятельность обучающихся.

2. Состав и структура направлений внеурочной деятельности.
В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность

организуется по 5 направлениям развития личности:

Направление Решаемые
задачи

Спортивно-
оздоровительное

Всесторонне гармоническое развитие личности
ребенка, формирование  физически  здорового

человека,  формирование



мотивации к сохранению и укреплению здоровья.

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного,
творческих способностей, формирование коммуникативной и
общекультурной компетенций.

Духовно-нравственное Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование
гражданской ответственности, чувства

патриотизма, формирование позитивного
отношения к базовым ценностям
общества, религии своего народа.

Общеинтеллектуальное Обогащение запаса обучающихся языковыми знаниями,
способствование формированию мировоззрения, эрудиции,
кругозора.

Социальное Формирование таких ценностей как познание,
истина, целеустремленность, социально-

значимой деятельности.

Уровни результатов внеурочной деятельности
Первый уровень: школьник знает и понимает общественную жизнь (1

класс).

Приобретение школьником социальных знаний (об общественных
нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых
формах поведения в обществе и т.п.), понимание социальной реальности и
повседневной жизни.

Второй уровень:школьник ценит общественную жизнь (2-3 классы)
Формирование позитивных отношений школьников к базовым ценностям

общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знание, труд, культура).
Получение школьником опыта самостоятельного социального действия.

Третий уровень: школьник самостоятельно действует в общественной
жизни (4 класс)

Получение школьником опыта самостоятельного социального действия.
Основной формой учѐта внеучебных достижений обучающихся является

портфолио ученика.

3. Формы организации внеурочной деятельности

Основные формы организации внеурочной деятельности: кружок,
студия, клуб, театр, мастерская, проект, спецкурс, экскурсии, секции, круглые
столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады,
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-полезные
практики и т. д.

Организация внеурочной деятельности обучающихся осуществляется
учителями начальных классов, учителями-предметниками, педагогом-
психологом,  а  также   педагогами дополнительного образования.
Образовательные программы внеурочной деятельности могут быть различных
типов: комплексные, тематические, ориентированные на достижение



результатов, по конкретным видам внеурочной деятельности, индивидуальные
и др.

 Комплексные образовательные программы предполагают



последовательный переход от воспитательных результатов первого
уровня к результатам третьего уровня в различных видах внеурочной
деятельности.

 Тематические образовательные программы направлены на получение
воспитательных результатов в определенном проблемном поле и
используются при этом возможности различных видов внеурочной
деятельности.

 Образовательные программы, ориентированные на достижение
результатов определенного уровня (первого, первого и второго, второго и
третьего и т. д.), могут иметь возрастную привязку, например: 1-й класс
— первый уровень, 2-3-й классы — второй уровень, 4-й класс — третий
уровень и др.).

 Образовательные программы по конкретным видам внеурочной
деятельности - игровая, познавательная, спортивно-оздоровительная и др.

 Возрастные образовательные программы могут соотноситься с
возрастными категориями: для младших школьников и др.

 Индивидуальные образовательные программы для обучающихся -
программы для детей с неординарными способностями, особенностями
состояния здоровья, развития.
Образовательные программы внеурочной деятельности, реализуемые в

МОАУ «СОШ №76», разработаны педагогами МОАУ «СОШ №76», в
соответствии с требованиями к рабочим программам внеурочных занятий и
утверждѐнными педагогическим советом МОАУ «СОШ №76».

Программа внеурочной деятельности включает в себя следующие
обязательные разделы:

пояснительную записку, планируемые результаты освоения
обучающимися программы внеурочной деятельности, содержание, учебно-
тематический план, список литературы.

В пояснительной записке к программе внеурочной деятельности следует
раскрыть: цели и задачи обучения, воспитания и развития детей по
реализуемому направлению внеурочной деятельности; соответствие
содержания программы внеурочной деятельности цели и задачам
адаптированной образовательной программы; связь содержания программы с
учебными предметами (единство учебной и внеучебной деятельности);
особенности реализации программы: форма, режим и место проведения
занятий, виды деятельности; количество часов и их место в учебном плане

Планируемые результаты освоения обучающимися программы
внеурочной деятельности представляют собой: описание требований к знаниям
и умениям, которые должен приобрести обучающийся в процессе занятий по
программе; перечисление качеств личности, которые могут быть развиты у
обучающихся в результате занятий данным видом деятельности; описание
формы учета знаний, умений; системы контролирующих материалов (тестовых
материалов)  для  оценки  планируемых  результатов  освоения  программы;



описание формы подведения итогов.
Учебно-тематический план программы целесообразно представлять в

виде таблицы, которая содержит: перечень разделов, тем программы
внеурочной деятельности по годам обучения; количество часов по каждой теме
с разбивкой на теоретические и практические виды занятий. Содержание
программы раскрывается через краткое описание тем программы
(теоретических и практических видов занятий).

Список литературы может быть представлен в двух частях: список
литературы для учителя и список литературы для обучающихся. Чередование
учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации адаптированной
общеобразовательной программы начального общего образования определяет
МОАУ «СОШ №76».

Внеурочные занятия проводятся в школе, после 30 минутной
динамической паузы и обеда. Внеурочные занятия проводятся
преимущественно с группой детей, сформированной на базе класса.
Продолжительность внеурочного занятия составляет 40 минут.

План внеурочной деятельности для учащихся 1-4 классов
МОАУ «СОШ №76», осваивающих ФАОП НОО с ЗПР Р (вариант 7.2)

2
клас
с

3
клас
с

4
класс

4
доп

Ито
го

Внеурочная деятельность
(включая коррекционно-
развивающую область)

1
0

10 1
0

10 40

Коррекционно-развивающая
область

8 8 8 8 32

Коррекционно-развивающие
занятия (логопедические)

2 2 2 2 8

Коррекционно-развивающие
занятия (психокоррекционные)

2 2 2 2 8

Коррекционно-развивающие
занятия (дефектологические)
Коррекционный курс «Ритмика»
Направления внеурочной
деятельности

2 2 2 2 8

Духовно-нравственное направление 1 1 1 1 4
Общеинтеллектуальное направление 1 1 1 1 4
Спортивно-оздоровительное
направление
Социальное направление
Общекультурное направление 1 1 1 1 4



2-4 класс
Направление внеурочной

деятельности
Название курса

Духовно-нравственное направление Разговор о важном
Общеинтеллектуальное направление Наглядная геометрия, решение

текстовых задач
Спортивно-оздоровительное
направление
Социальное направление
Общекультурное направление

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности являются
приложением к настоящей адаптированной основной общеобразовательной
программе начального общего образования обучающихся с задержкой
психического развития в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ
(вариант 7.2)

4. календарный план воспитательной работы ФАОП НОО
для обучающихся с ОВЗ

Календарный план воспитательной работы организации на 2023- 2024
учебный год

3.4. Календарный план воспитательной работы

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ
1-4 КЛАССЫ



    Урочная деятельность осуществляется в соответствии с планом учителей - предметников

Дела
Класс
ы

Ориентирово
чое время
проведения

Ответственные

Урок знаний 1-4 01.09.2023 Кл. руководители 1-4 кл

 100 лет со дня рождения Э.А.
Асадова (1923-2004),
советского поэта и прозаика
(уроки чтения)

1-4 07.09.2023 Кл. руков1-4 кл

Международный день
распространения грамотности
(уроки письма),
День воинской славы России.
Бородинское сражение под
командованием М.И.
Кутузова с французской
армией (1812),
100 лет со дня рождения
Расула Гамзатова (1923-
2003), дагестанского
народного
поэта

1-4 08.09.2023 Кл. руководители 1-4 кл

180 лет со дня рождения Г.И.
Успенского (1843-1902),
русского писателя и
публициста (уроки чтения)

1-4  25.10.2023 Библиотекарь
Школы, Кл. руководители
1-4 кл

115 лет со дня рождения Н.Н.
Носова (1908-1976), русского
писателя, киносценариста.
(уроки чтения)

1-4 23.11.2023 Библиотекарь
Школы, Кл. руководители
1-4 кл

110 лет со дня рождения
В.Ю. Драгунского (1913-
1972), русского детского
писателя. (уроки чтения)

1-4 30.11.2023 Библиотекарь школы,
Кл. руководители 1-4 кл

220 лет со дня рождения Ф.И.
Тютчева (1803-1873),
русского поэта, дипломата,
публициста.
(уроки чтения)

1-4 05.12.2023 Библиотекарь
Школы, Кл. руководители
1-4 кл

120 лет со дня рождения
писателя и публициста А.П.
Гайдара (1904-1941).

1-4 22.01.2024 Библиотекарь
Школы, Кл. руководители
1-4 кл

День воинской славы России.
Полного снятие блокады г.
Ленинграда (1944)

1-4 27.01.2024 Библиотекарь
Школы, Кл. руководители
1-4 кл

1.День воинской славы
России. Разгром советскими
войсками немецко-
фашистских
войск в Сталинградской
битве (1943).
2.120 лет со дня рождения
советского лётчика В.П.
Чкалова (1904-1938)

1-4 02.02.2024 Библиотекарь
Школы, Кл. руководители
1-4 кл



Неделя английского языка 1-4 6-10.02.2024 Кл. руководители
1-4 кл

190 лет со дня рождения
русского учёного Д.И.
Менделеева (1834-1907).

1-4 08.02.2024 Кл. руководители
1-4 кл

Математическая неделя 1-4 13-18.03.2024 Кл. руководители
1-4 кл

Гагаринский урок «Космос -
это мы»
 ( окружающий мир)

1-4 12.04.2024 Кл. руководители
1-4 кл

Уроки мужества
посвященный Великой
Победе

1-4 06.05.2024 Кл. руководители
1-4 кл

День славянской
письменности и культуры
(уроки письма)

1-4 24.05.2024 Кл. руководители
1-4 кл

Классное руководство

№п/п                        Содержание Сроки Ответственные Отметки о
выполнен
ии

                              Сентябрь 2023 г. – Месячник безопасности детей.
1. Составление планов ВР, соц.паспорта 1 неделя    Кл.руководители 1-4 кл
2. Комплектование факультативов, кружков,

секций, объединений, спец. групп)
Утверждение списков учащихся для занятий
в кружках, секциях и т.д. (с допуском
медработника)

До 29.09 Кл. руководители
Руководители кружков

3. Определение уровня воспитанности и
социализации учащихся

До 29.09 Кл .руководители
1-4 кл

4. Классные часы на тему:
«Правила поведения в ОУ; Устав ОУ»;
В рамках курса «Разговор о правильном
питании»
В рамках курса "Мое Оренбуржье"
В рамках курса  «Я пешеход и пассажир"
«Навыки жизнестойкости учащихся»
«Давайте жить дружно»
«Профилактика правонарушений и
преступлений»
«Выполнение закона о комендантском часе
для подростков»

В
течение года

Кл. руководители 1-4 кл.

5. Классные часы с психологом По
заявкам

Кл .руководители 1-4 кл.
Педагог - психолог

6. Классные часы с соц. педагогом По
заявкам

Кл. руководители 1-4 кл.
Соц. педагог

7. Мы выбираем ГТО В
течение месяца

Кл. руководители 1-4 кл.
Уч. Физической культуры

8. Мероприятия месячников безопасности и
гражданской защиты детей (по
профилактике ДДТТ, пожарной
безопасности, экстремизма)

В
течение месяца

Классные руководители 1-4 кл.

                          Октябрь 2023 г. – месячник экологических знаний и Пожилого человека.



1. Оказание помощи своим бабушкам
дедушкам. Акция «Забота». Классные часы.
(Фотоотчёты)

01.10. Кл. руководители 1-4 кл.

2. Праздник осени. Конкурс поделок из
         природного материала

2 неделя Кл. руководители 1-4 кл.

3. Проведение классных часов по теме
  «Пожарная безопасность»
 «Ответственность несовершеннолетних за
умышленные поджоги»
  «Ещё раз о правилах поведения на природе»

 В течение
месяца

Кл. руководители 1-4 кл.

4. Экологический десант по уборке
территории школы и красных линий «Мой
город без экологических проблем»
Инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, ПП
перед уборкой территории.
(Фотоотчёты, статья)

В
течение
 месяца

Классные руководители
1-4 кл.

5. Отчёт по внеурочной занятости учащихся до 24.10 Кл. руководители 1-4 кл
6. Беседы на классных часах:

«Профилактика правонарушений и
преступлений»
«Выполнение закона о комендантском часе
для подростков» перед уходом на осенние
каникулы.

до 22.10 Кл. руководители 1-4 кл.

7. Инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, ПП в
дни, осенних каникул

До 22.10. Кл. руководители 1-4 кл.

8. Организация осенних каникул (28.10.2023 г.
по 5.11.2023 г.)
(Мероприятия на каникулах с классом)

до 24.10. Кл. руководители 1-4 кл.

9. Посещение музеев, театров, выставок В
течение года

Классные руководители 1-4 кл.

                                                                 Ноябрь 2023 г.- Месячник правовых знаний

1. Проведение тематических классных часов
по
правовому просвещению и профилактике
правонарушений среди
несовершеннолетних:

В
течение года

Кл. руководители, 1-4 кл.

2. Беседы, пятиминутки, классные часы по
профилактике правонарушений

В
течение месяца

Кл. руководители 1-4 кл.

3. Профилактические беседы с обучающимися,
состоящими на разных
видах учёта

В
течение года

Кл. руководители 1-4 кл.
Социальный педагог

4. Сбор информации по обновлению банка
данных: ОДН, ВШУ, группы «риска»

1 неделя Кл. руководители 1-4 кл.
Соц. педагог

5. Встреча с участковым инспектором
«Проступок и правонарушение

По мере
необходимости

Кл. руководители 1-4 кл.
Соц. педагог

6. Беседы на классных часах «Профилактика
правонарушений и преступлений»
«Выполнение закона о комендантском часе
для подростков».

В
течение года

Кл. руководители 1-4 кл.
Соц. педагог

7. Сбор данных о внеурочной занятости
учащихся

Ноябрь Кл. руководители 1-4 кл.



8. Акция «Дом для птиц» ноябрь Кл .руководители 1-4 кл.

9. Посещение музеев, театров, выставок В
течение года

Классные руководители
1-11 кл.

                                        Декабрь 2023 г.- продолжение месячника правовых знаний

1. Оформление классов, фойе 1 этажа,
украшение окон к Новому году

3 неделя Кл. руководители 1-4 кл.

2. Организация работы школы на зимних
каникулах 31.12.2023 г. по 08.01.2024 г.
(Мероприятия          на каникулах с классом)

До 26.12. Кл. руководители 1-4 кл.

3. Проведение классных часов по теме
«Пожарная безопасность на новогодних
праздниках», «Пиротехника и последствия
шалости с пиротехникой».

26-30.12. Кл .руководители 1-4 кл.

4. Инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, ПП
на новогодних праздниках и перед
новогодними праздниками, каникулами

До 30.12 Кл .руководители 1-4 кл.
Инспектор ГИБДД

5. Учебно-тренировочная эвакуация учащихся
из актового зала

2 неделя Администрация, Кл.
руководители 1-4 кл.

6. Беседы на классных часах «Профилактика
правонарушений и преступлений»
«Выполнение закона о комендантском часе
для подростков» перед уходом на зимние
каникулы.

До 23.12 Кл. руководители 1-4 кл.
Социальный педагог

7. Посещение музеев, театров, выставок В
течение года

Классные руководители
1-4 кл.

                        Январь, февраль 2024 г. - Месячник военно-патриотического воспитания молодёжи

1. Уточнение списков кружков, секций,
объединений.
(сдать отчет по внеурочной занятости на 2
полугодие)

До 30.01. Кл. руководители 1-4 кл.

2. Проведение тематических занятий, бесед,
информационных часов, уроков
гражданственности
«Твой выбор – твоё будущее».
«Политика и молодежь»
«Подросток как гражданин»
«Конституция- основной закон» (для
молодых избирателей)
«Будущее России в твоих руках»
«Будущее моей страны – мое будущее»
«Вместе строим будущее»
«Что значит быть гражданином?»,
«Гражданин отечества - это…»

 В течение
месяца

5. Конкурс рисунков, плакатов ко Дню
защитника Отечества «Сыны Отечества!»

Кл.руководители 1-4 кл

                                                     Март 2024 г. - месячник профориентации

1. Классный час «Профессия моих родителей» По
плану класса

Кл.руководители 1-4 кл.



2. Инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, ПП
перед каникулами

До 20.03. Кл.руководители 1-4 кл.

3. Беседы на классных часах «Профилактика
правонарушений и преступлений»
«Выполнение закона о комендантском часе
для подростков» перед уходом на весенние
каникулы.

В
течение месяца

Кл.руководители 1-4 кл.

6. Организация работы школы на весенних
каникулах
(18.03.24 г. – 26.03.24 г.)
(Мероприятия на каникулах с классом)

До 10.03. Кл.руководители 1-4 кл.

                                                   Апрель 2024 г. - Месячник Здорового Образа Жизни.

1. Инструктаж Правила поведения во время
весеннего половодья
Меры безопасности на льду весной, во
время паводка

В
течение месяца

Кл.руководители 1-4 кл

2. Проведение бесед и тематических классных
часов по формированию здорового образа
жизни:
Без вредных привычек Курить не модно
Разумное распределение времени Жить без
этого можно Правильное питание
О вреде курения, алкоголя, наркомании
Если хочешь быть здоровым

В
течение месяца

Кл. руководители 1-4 кл.

3. Весёлые старты В
течение месяца

Кл. руководители 3-4 кл.
Учителя физкультуры

4. Экологический патруль по уборке
территории.
 Инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, ПП
перед уборкой территории.
(Фотоотчёты, статья )

В
течение месяца

Классные руководители
1-4 кл.

                                                 Май 2024 г. – 78 годовщина ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

«До свидания, школа! Здравствуй, лето!»

1. Проведение классных часов по теме
«Пожарная безопасность в лесу и на дачных
участках»

В
течение месяца

Кл руководители 1-4 кл

2. Беседы на классных часах «Профилактика
правонарушений и преступлений»
«Выполнение закона о комендантском часе
для подростков» перед уходом на летние
каникулы.

В течение
месяца

Кл. руководители 1-4кл.

3. Инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, ПП
перед каникулами, правила поведения «На
водоёмах», «Укусы насекомых и змей

В течение
месяца

Кл. руководители 1-4 кл.

4. Инструктаж по технике безопасности во
время летних каникул

27.05 Кл. руководители 1-4 кл

                                                            Июнь, июль, август 2024 г.- Ура. У нас каникулы!

1. Летние каникулы, работа пришкольного
лагеря «радуга», Праздник, посвященный
Дню защиты детей
«Мы маленькие дети»

01.06 – 21.06 Кл. руководители 1-4 кл
Начальник лагеря



2. Организация летнего отдыха детей.
Организация летней занятости детей и
подростков

В
течение лета

Кл. руководители 1-4 кл

3. Анализ результативности воспитательной
работы в школе за 2023-2024 учебный год.
Составление плана работы на 2024-2025
учебный год.
Составление отчета о работе ПЛП

В
течение лета

Кл. руководители 1-4 кл

Начальник лагеря
«Радуга»

4. Социально-педагогическое сопровождение
учащихся «группы риска» и
«трудновоспитуемых подростков» (летняя
занятость)
 Оказание содействия в трудоустройстве
подростков, состоящих на учете в ВШУ и
ПДН.

В
течение лета

Кл. руководители 1-4 кл

Основные школьные дела

Дела, события, мероприятия Классы
Сроки
проведения

Ответственные
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Торжественная линейка
«Праздник первого звонка»

1 1 сентября
Заместитель директора по
ВР

Мероприятия, посвященные Памятной дате
России – 3 сентября – День окончания Второй
мировой войны (1945 год), Дню памяти жертв
Беслана. Школьная викторина
«Помним и гордимся»

1-4 3 сентября
Заместитель директора по
ВР, классные руководители

День солидарности в борьбе с терроризмом» с
демонстрацией презентаций
и видеофильмов

1-4 3 сентября
Заместитель директора по
ВР, классные руководители

Мероприятия месячников
безопасности и гражданской защиты детей (по
профилактике ДДТТ, пожарной безопасности,
экстремизма, терроризма, разработка схемы-
маршрута «Дом-школа-дом», учебно-
тренировочная эвакуация
учащихся из здания)

1-4 сентябрь
Заместитель директора по
ВР, классные руководители,
педагог-организатор ОБЖ



Международный день распространения
грамотности

1-4 8 сентября классные руководители

«Посвящение в первоклассники» 1-4 сентябрь
Педагог-организатор,
классные руководители

Президентские спортивные состязания 1-4
Сентябрь,
октябрь

Учителя физкультуры

Международный день пожилых людей 1-4 1 октября
Заместитель директора по
ВР, классные руководители,
педагог-организатор

Единый день профилактики правонарушений и
деструктивного поведения (правовые,
профилактические игры, беседы и т.п.)

1-4 октябрь
Заместитель директора по
ВР, социальный педагог

День учителя в школе: акция по поздравлению
учителей, учителей-ветеранов педагогического
труда, День    самоуправления, концертная
программа.

1-4 октябрь
Заместитель директора по
ВР, педагог-организатор

Первенство города Оренбурга по мини-футболу
среди школьных команд, в рамках
Всероссийского проекта «Мини-футбол в
школе»

1-4 октябрь Учителя физкультуры

«Дары осени»: Конкурс рисунков. Праздник
Осени. Конкурс поделок из природного и
бросового материала.

1-4 октябрь
Педагог-организатор,
классные руководители

Мероприятия месячника взаимодействия семьи
и школы: выставка рисунков,
фотографий, акции по поздравлению мам с Днем
матери, конкурсная программа «Мама, папа, я –
отличная семья!», беседы, общешкольное
родительское собрание

1-4 ноябрь
Заместитель директора по
ВР, педагог-организатор,
классные руководители

День народного единства 1-4 4 ноября
Педагог-организатор,
классные руководители

День матери в России 1-4 27 ноября
Педагог-организатор,
классные руководители

День Государственного герба Российской
Федерации

1-4 30 ноября
Педагог-организатор,
классные руководители

День неизвестного солдата 1-4 3 декабря Классные руководители
Мероприятия месячника эстетического
воспитания в         школе. Новый год в школе:
украшение кабинетов,
оформление окон, конкурс рисунков, поделок,
утренники.

1-4 декабрь
Заместитель директора по
ВР, педагог-организатор,
классные руководители

Час памяти «Блокада
Ленинграда»

1-4 27 января
Педагог-организатор,
Кл. руководители

Мероприятия месячника гражданского и
патриотического воспитания:  военно-
патриотическая игра «Зарничка», уроки
мужества.

1-4 февраль
Педагог-организатор,
классные руководители,
учителя физкультуры

Лыжные соревнования
1-4 февраль Учителя физкультуры

Международный день родного языка 1-4 21 февраля
Педагог-организатор,
Кл. руководители

День защитника Отечества 1-4 23 февраля
Педагог-организатор,
Кл. руководители



Школьный конкурс-
соревнование «Безопасное   колесо»

3-4 март
Педагог-организатор.
Классные руководители

8 Марта в школе: конкурс  рисунков, акция по
поздравлению мам, бабушек, девочек, концерт

1-4 март
Педагог-организатор,
классные руководители

Неделя начальных классов (викторины,
интеллектуальные игры, конкурсные
программы)

1-4 апрель
МО учителей начальных
классов

Мероприятия месячника нравственного
воспитания «Спешите делать добрые дела».
Весенняя неделя добра

1-4 апрель
Заместитель директора по
ВР, педагог-организатор,
классные руководители

День космонавтики: конкурс
рисунков

1-4 апрель
Учителя ИЗО, классные
руководители

День Победы: акции
«Бессмертный полк», «С
праздником, ветеран!», школьный концерт,
проект «Окна Победы»

1-4 май
Заместитель директора по
ВР

Праздник «Прощание с начальной школой» 1-4 май
Педагог-организатор,
классные руководители

Организация летнего ПКП «Город мастеров»
1-4 июнь

Начальник летнего лагеря

                                                                   Внешкольные мероприятия

Дела, события, мероприятия Классы Сроки
проведения

Ответственные

Внешкольные тематические
мероприятия воспитательной
направленности

1-4 кл В течение года Педагог-организатор,
классные руководители

Экскурсии в музей, картинную
галерею, технопарк, кинотеатр,
театр,  на предприятие и др.)

1-4 кл В течение года Классные руководители

Походы литературные,
исторические,
Экологические экспедиции,
слеты

1-4 кл В течение года Классные руководители

Комплекс коллективных
творческих дел

1-4 кл         В течение года  Классные руководители
Педагоги организаторы,
ЗД по ВР

Внешкольные мероприятия,
организуемые совместно с
социальными партнерами
школы

1-4 кл          В течение года Классные руководители,
Педагоги организаторы,
ЗД по ВР

Организация экскурсий и
классных часов краеведческой
тематики

1-4 кл В соответствии с
планом классных
руководителей

Классные руководители



Организация предметно –пространственной среды
Дела, события, мероприятия           Классы Сроки

проведения
      Ответственные

Выставки рисунков,
фотографий, творческих
работ, посвященных
событиям и памятным датам

1-4 кл В течение года Классные руководители,
Педагоги организаторы,
ЗД по ВР

Оформление классных
уголков

1-4 кл            Сентябрь Классные руководители

Уход в кабинетах за
растениями

1-4 кл В течение года Классные руководители

Оформление стендов,
кабинетов, рекреаций и т.д. к
праздникам

1-4 кл В течение года Классные руководители

Озеленение пришкольной
территории

1-4 кл Май Классные руководители,
Педагоги организаторы



                                                  Взаимодействие с родителями

Дела Классы
Сроки
проведения Ответственные

Мероприятия, направленные на
формирование компетентной родительской
общественности школы:
Участие родителей в формировании Совета
родителей школы;
Участие родителей в работе Совета МОАУ
«СОШ № 76»;
Формирование общешкольного
родительского комитета;

1-4 сентябрь Заместители директора по
УВР
Заместитель директора по
ВР
Классные руководители

Организация знакомства родителей со
специальным курсом «Основы религиозных
культур и светской этики»

4 сентябрь Классные руководители

Проведение спортивных  праздников:
«Папа, мама и я — спортивная семья»

1-4 Апрель - май Учителя физической
культуры

Международный день семьи 1-4 май Заместитель директора по
ВР
Классные руководители

Знакомство родительской общественности с
нормативными документами,
регламентирующими деятельность школы:
• Всеобщая декларация прав человека,
• Декларация прав ребёнка,
• Конвенция о правах ребёнка,
• Конституция РФ,
• Семейный кодекс,
• Закон об образовании,
• Устав МОАУ «СОШ№76»
Работа родительского лектория с
привлечением специалистов: работников
здравоохранения, психологов, социологов ,
работников МВД, прокуратуры и др.
Работа Малого педсовета с участием
родителей по коррекции поведения и
успеваемости учащихся, склонных к
нарушениям различного характера
Консультации для родителей учащихся по
вопросам воспитания, образования,
профориентации и др.
Посещение уроков представителями
родительской общественности
Встречи с администрацией школы и
учителями-предметниками для выработки
стратегии совместной деятельности по
повышению уровня образованности и
воспитанности учащихся

1-4 в течение
учебного года

Заместители директора по
УВР
Заместитель директора по
ВР
Социальный педагог
Педагог - психолог

Проведение родительских собраний
различной воспитательной тематики:
О внутришкольном распорядке
О формировании  здорового  образа жизни
О безопасном поведении учащихся в школе,
общественных местах и дома
О психофизическом развитии детей и
подростков
Участие несовершеннолетних в
несанкционированных митингах и акциях
О режиме дня школьников

1-4 в течение
учебного года

Заместители директора по
УВР
Заместитель директора по
ВР

Классные руководители



О соблюдении принципов информационной
безопасности учащихся
О школьном пропускном режиме и
обеспечении безопасности детей,
находящихся в школе
О профилактике применения  насилия в семье
О родительском контроле за поведением
несовершеннолетних
Контроль работы  классных  и
общешкольного  родительских комитетов.

1-4 в течение
учебного года

Заместители директора по
УВР
Заместитель директора по
ВР
Классные руководители

Работа родительских комитетов классов и
школы:
Подготовка и проведение конференции
школьной родительской общественности
Организация работы родительских
университетов с участием специалистов в
области юриспруденции, здравоохранения,
педагогики, психологии.
Тематические беседы для педагогического
коллектива под общей темой «Семья и
законы»
Тематические родительские собрания,
посвящённые вопросам безопасного
поведения детей  в рамках родительского
всеобуча

1-4

в течение
учебного года

Заместители директора по
УВР
Заместитель директора по
ВР

Классные руководители



 «Самоуправление»

Дела, события, мероприятия Классы    Сроки
проведения

Ответственные

Выборы органов самоуправления
в классных коллективах

1-4 до 15.09.2023 г
Кл. руководители 1-4 кл

Формирование сообщества
активов классов

1-4 до 15.09.2023 г Кл. руководители 1-4 кл

Создание творческих групп 1-4 сентябрь Кл. руководители 1-4 кл

Контроль внешнего вида, наличия
сменной обуви

1-4 В течение года
Кл. руководители 1-4 кл

Разработка портфолио 1-4 В течение месяца Кл. руководители 1-4 кл

Наполнение портфолио 1-4 В течение года
Кл. руководители 1-4 кл

Линейка по итогам четверти 1-4 В течение года Кл. руководители 1-4 кл

Организация культурно-массовых
мероприятий и
экскурсий во время каникул

1-4 В течение года

Кл. руководители 1-4 кл

Классные собрания, часы 1-4 По плану Кл. руководители 1-4 кл

Библиотечные уроки 1-4 В течение года Кл. руководители 1-4 кл

День местного самоуправления 1-4 По плану колы Кл. руководители 1-4 кл

Линейка по итогам учебного года 1-4 май ЗД, Кл. руководители 1-4 кл

Праздник «Последний звонок» 1-4 май
Педагог – организатор, Совет
старшеклассников, классные
руководители

                                                              Профилактика и безопасность

Дела, события, мероприятия     Классы
Сроки
проведения

Ответственные

Изучение особенностей семьи
учащегося

1- 4кл Сентябрь Кл. руководители 1-4 кл

Проведение
анкетирования
учащихся по теме:
 «Я и мои увлечения»

1-4 кл       Сентябрь Психолог

Привлечение учащихся к
кружковой и внеурочной
деятельности

1-4 кл    Сентябрь Кл. руководители 1-4 кл

Встречи с инспектором ПДН и
работником ГИБДД
с целью профилактики
правонарушений
несовершеннолетними

1-4 кл
По согласованию
в течение года

Соц. педагог, классный
руководитель, ЗД по ВР

Организация работы службы
медиации (по отдельному
плану)

1-4 кл В течение года Педагог - психолог

Социальное партнерство



Дела Классы
Сроки
проведения

Ответственные

Участие представителей
организаций-партнёров, в
проведении отдельных
мероприятий в рамках рабочей
программы воспитания и
календарного плана
воспитательной работы  (дни
открытых дверей,
государственные,
региональные, школьные
праздники, торжественные
мероприятия и т. п.);

1- 4 кл В течение года
Педагоги организаторы,
Классный руководитель,
ЗД по ВР

Участие представителей
организаций-партнёров в
проведении
отдельных уроков, внеурочных
занятий, внешкольных
мероприятий
соответствующей тематической
направленности

1-4кл В течение года
Педагоги организаторы,
Классный руководитель,
ЗД по ВР

Проведение  уроков,
занятий, внешкольных
мероприятий, акций
воспитательной
направленности;

1-4кл В течение года
Педагоги организаторы,
Классный руководитель,
ЗД по ВР

Социальные проекты,
совместно разрабатываемые и
реализуемые
обучающимися, педагогами с
организациями-партнёрами
благотворительной,
экологической, патриотической,
трудовой и т. д.
направленности,
ориентированные на
воспитание обучающихся

1-4кл В течение года
Педагоги организаторы,
Классный руководитель,
ЗД по ВР

Открытые дискуссионные
площадки (детские,
педагогические,
родительские, совместные)

1-4кл В течение года
Педагоги организаторы,
Классный руководитель,
ЗД по ВР

                                                                            Профориентация

Дела Классы
Сроки
проведения Ответственные

Участие в федеральном проекте
«Успех каждого ребенка»
национального проекта
«Образование» на портале
«ПроеКТОриЯ»

1-4 в течение
учебного года

Заместитель директора по ВР
учителя предметники

Всероссийская акция " Урок
цифры"

1-4 в течение
учебного года

Заместитель директора по ВР
 учителя информатики



Организация
тематических

классных часов

1-4 В течение года Классные руководители

Поведение классных мероприятий
«Профессии наших родителей»

1-4 В течение года Классные руководители

Оформление информационных
листов о профессиях родителей

1-4 В течение года Классные руководители

Организация и проведение
экскурсий на различные
предприятия  ( очных и заочных)

1-4 В течение года Классные руководители

План внеурочной деятельности

Направления Названия Формы
организации

Количество часов в неделю

1-
й класс

2-
й класс

3-
й класс

4-
й кл
асс

Часть, рекомендуемая
для всех обучающихся

Информационно-
просветительские
занятия
патриотической,
нравственной и
экологической
направленности
«Разговоры о важном»

«Разговоры о важном» Час общения 1 1 1 1

Занятия по
формированию
функциональной
грамотности
обучающихся

«Основы
функциональной
грамотности»

Курс
 «Я
исследователь»

1 1  1  1 

Занятия, направленные
на удовлетворение
профориентационных
интересов и
потребностей
обучающихся

«Кем быть» Онлайн –уроки
«Проектория»

Курс
«Тропинка к
профессии»

1 1 1 1

Вариативная часть

Занятия, связанные с
реализацией особых
интеллектуальных и
социокультурных
потребностей
обучающихся

«Умники и умницы» НОУ 1 1 1 1

«Я люблю английский»
кружок

Кружок 1 1 1 1

«Я – пешеход и
пассажир»

Курс 1 1 1 1



«Моё Оренбуржье» Курс 1 1 1 1

Занятия, направленные
на удовлетворение
интересов и
потребностей
обучающихся в
творческом и
физическом развитии,
помощь в
самореализации,
раскрытии и развитии
способностей и
талантов

«Веселые артисты»

«Вокал»

«Экспромт»

«Сириус»

«Зазеркалье»

«Основы
моделирования»
«Футбол»
«Рукопашный бой»

Театральный
кружок
Вокальный
кружок

Музыкальная
студия
Танцевальная
студия
Кружок

Кружок

Секции
Секции

1 1 1 1

Занятия, направленные
на удовлетворение
социальных интересов и
потребностей
обучающихся, на
педагогическое
сопровождение
деятельности социально
ориентированных
ученических сообществ,
детских общественных
объединений, органов
ученического
самоуправления, на
организацию совместно
с обучающимися
комплекса мероприятий
воспитательной
направленности

ЮИД Объединение 1 1 1 1

«РДДМ» Акции,
конкурсы, игры,
квесты,
школьные
мероприятия

1 1 1 1

Итого за неделю 10 10 10 10

Итого за учебный год 330 330 330 330

Итого за уровень
образования 
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5. Характеристика условий реализации Программы

1.Общесистемные условия реализации Программы
Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР



представляют собой интегративное описание совокупности условий,
необходимых для реализации ФАОП НОО, и структурируются по сферам
ресурсного обеспечения. Интегративным результатом реализации указанных
требований является создание комфортной коррекционно-развивающей
образовательной среды для обучающихся с ЗПР, 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
развитие обучающихся, гарантирует охрану и укрепление физического,
психического и социального здоровья обучающихся.



2. Кадровые условия

Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации
кадров педагогов, а также кадров, осуществляющих медико-психологическое
сопровождение ребѐнка с задержкой психического развития в системе
школьного образования.

Кадровый состав был и остается важнейшим ресурсом системы
образования в образовательном учреждении.

Аттестация педагогических кадров является хорошим показателем
творческой деятельности педагогов, механизмом совершенствования
управления качеством образования. Рост профессионального мастерства
позволяет педагогам школы достойно проходить процедуру аттестации
педагогических работников.
Наличие специального образования: пенсионного возраста составляют 15 %.
Доля специалистов в возрасте до 25 лет – 20 %. учителя начальных классов - 5

человек, 1 дефектолог, 1 психолог,1 логопед. Обучение прошли на курсах
повышения квалификации в АНО ДПО «Институт современного образования»
КПК по ДПП «Совершенствование процесса преподавания в начальной школе в
условиях реализации обновленных ФГОС (в том числе для детей с ОВЗ)», в
ноябре 2022 года прошли 5 учителей начальной школы (16 часов).

Одним из главных направлений работы с педагогическими кадрами
является создание условий для непрерывного образования и повышения
квалификации. Высокий профессиональный уровень педагогов обеспечивают
курсы повышения квалификации, работа над темами по самообразованию,
семинары и педагогические советы, участие педагогов в профессиональных
конкурсах.

Эффективной формой повышения педагогического мастерства внутри
школы являются методические недели и месячники. В соответствии с планом
методической работы школы, в целях совершенствования уровня
профессиональной подготовки и педагогического мастерства учителей в
каждом учебном году проводятся предметные недели.

Коллектив творческий, стабильный, дружный, активный, направлен на
деятельность приоритетных направлений образовательного учреждения. В
течение 3-х последних лет в школу пришло много молодых специалистов.
Гармоничное сочетание зрелых, опытных педагогов с молодыми,
начинающими учителями приобретает особое значение. Ряд задач, связанных с
модернизацией процесса образования (информатизация, социализация
обучающихся в плане овладения ими ключевыми компетенциями в сфере
современной рыночной экономики) оптимально решают молодые специалисты.
С другой стороны ценностные подходы к образованию лучше реализуют более
опытные учителя, незараженные избыточным прагматизмом. В силу глубоко
укорененных жизненных и педагогических установок предшествующего опыта
они больше нацелены на оказание помощи обучающимся с ограниченными



возможностями здоровья и потому более успешны в решении задач
дифференциации и интеграции обучения.

3.Финансовые условия

Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и
учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации».

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение
обучающимися с ЗПР общедоступного и бесплатного образования
осуществляется за счет средств бюджета Департамента образования
администрации города Липецка, обеспечивающего реализацию АООП в
соответствии со Стандартом.

Финансовые условия реализации АООП включают:
1) обеспечение государственных гарантий прав обучающихся с

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на получение
бесплатного общедоступного образования, включая внеурочную деятельность;

2) обеспечение организации возможности исполнения требований
Стандарта;

3) обеспечение реализации обязательной части АООП и части,
формируемой участниками образовательных отношений с учетом особых
образовательных потребностей обучающихся;

4) отражение структуры и объемов расходов, необходимых для
реализации АООП и достижения планируемых результатов, а также механизм
их формирования.

Финансирование реализации АООП осуществляется в объеме
определяемых органами государственной власти Липецкой области, нормативов
обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного общего образования. Указанные нормативы
определяются в соответствии со Стандартом:

специальными условиями получения образования (кадровыми,
материально-техническими);

расходами на оплату труда работников, реализующих АООП;
расходами на средства обучения и воспитания, коррекции (компенсации)

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.

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги
Обучающемуся  с  ЗПР  предоставляется  государственная  услуга  по



реализации адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования, которая адаптируется под особые
образовательные потребности обучающегося и при разработке которой
необходимо учитывать следующее:

1) обязательное включение в структуру ФАОП НОО
обучающегося с ЗПР программы коррекционной работы, что требует
качественно особого кадрового состава специалистов, реализующих
ФАОП НОО;

2) создание специальных материально-технических условий для
реализации ФАОП НОО (специальные учебные пособия, специальное
оборудование, специальные технические средства, специальные
компьютерные программы и др.) в соответствии с ФГОС НОО
обучающихся с ЗПР.

При определении нормативных финансовых затрат на одного
обучающегося с ЗПР на оказание государственной услуги учитываются
вышеперечисленные условия организации обучения ребенка с ЗПР.

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, в
соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями реализации
ФАОП НОО, требованиями к наполняемости классов в соответствиис СанПиН.

4.Материально-технические условия

Материально-техническое обеспечение – это общие характеристики
инфраструктуры МОАУ «СОШ №76», включая параметры информационно-
образовательной среды.

Материально-технические условия реализации ФАОП обеспечивают
возможность достижения обучающимися установленных Стандартом
требований к результатам освоения ФАОП.

Материально-техническая база МОАУ «СОШ №76»реализации ФАОП
для обучающихся с задержкой психического развития соответствует
действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда
работников образовательных организаций, предъявляемым к:

- участку (территории) организации (площадь, инсоляция, освещение,
размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и
хозяйственной деятельности организации и их оборудование);

- зданию организации (высота и архитектура здания, необходимый набор
и размещение помещений для осуществления образовательного процесса, их
площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон
для индивидуальных занятий в учебных кабинетах организации, для активной
деятельности, сна и отдыха, структура которых должна обеспечивать
возможность для организации урочной и внеурочной учебной деятельности);

- помещениям зала для проведения занятий по ритмике;
- помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-

развивающего процессов: классам, кабинетам учителя-логопеда, учителя-де-



фектолога, педагога-психолога и др. специалистов, структура которых должна
обеспечивать возможность для организации разных форм урочной и внеурочной
деятельности;

- туалетам, коридорам и другим помещениям.
- помещениям библиотеки (площадь, размещение рабочих зон,

наличиечитального зала, медиатеки, число читательских мест);
- помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и

приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации
качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков;

- актовому залу;
- спортивным залам, игровому и спортивному оборудованию;
- помещениям для медицинского персонала;
- мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю;
- расходным материалам и канцелярским принадлежностям.
Материально-техническое и информационное оснащение

образовательного процесса обеспечивает возможность:
проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного

лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и
коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и
явлений; цифрового (электронного) и традиционного измерения;

наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения
местонахождения, наглядного представления и анализа данных; использования
цифровых планов и карт, спутниковых изображений;

создания материальных объектов, в том числе произведений искусства;
создания и использования информации (в том числе запись и обработка

изображений и звука, выступления с аудио-, видео- и графическим
сопровождением, общение в сети «Интернет» и другое);

физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;
планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
размещения материалов и работ в информационной среде организации;
проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;
организации отдыха и питания;
обработки материалов и информации с использованием технологических

инструментов.
Материально-техническое обеспечение реализации ФАОП соответствует

не только общим, но и особым образовательным потребностям обучающихся с
задержкой психического развития.

Пространство, в котором осуществляется образование обучающихся с
задержкой психического развития, соответствует общим требованиям,
предъявляемым к организациям, в области:

соблюдения санитарно-гигиенических норм организации образовательной
деятельности;

обеспечения санитарно-бытовых и социально-бытовых условий;



соблюдения пожарной и электробезопасности;
соблюдения требований охраны труда;
соблюдения своевременных сроков и необходимых объемов текущего и

капитального ремонта и др.
В МОАУ «СОШ №76»оборудовано отдельное помещение для проведения

занятий с учителем-дефектологом, педагогом-психологом, учителем-логопедом
и другими специалистами, отвечающие задачам программы коррекционной
работы психолого-педагогического сопровождения обучающегося.

Временной режим образования обучающихся с задержкой психического
развития (учебный год, учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с
законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ»,
СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными
актами МОАУ «СОШ №76».

Технические средства обучения (включая специализированные
компьютерные инструменты обучения, мультимедийные средства) дают
возможность удовлетворить особые образовательные потребности
обучающихся с задержкой психического развития, способствуют мотивации
учебной деятельности, развивают познавательную активность обучающихся.

Учет особых образовательных потребностей обучающихся с задержкой
психического развития обусловливает необходимость использования
специальных учебников, адресованных данной категории обучающихся.

Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой
психического развития обусловливают необходимость специального подбора
учебного и дидактического материала (в младших классах преимущественное
использование натуральной и иллюстративной наглядности).

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную
правовую базу образования обучающихся с задержкой психического развития и
характеристики предполагаемых информационных связей участников
образовательного процесса.

Информационно-методическое обеспечение реализации адаптированных
образовательных программ для обучающихся с задержкой психического
развития направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого
доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации,
связанной с реализацией программы, планируемыми результатами,
организацией образовательного процесса и условиями его осуществления.

Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса
включает:

1. Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с
задержкой психического развития;

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников
образовательного процесса;

3. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами
(поиск информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том

4. в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в



федеральных и региональных базах данных;
5. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде

общеобразовательной организации (статей, выступлений, дискуссий,
результатов экспериментальных исследований).

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ФАОП НОО для
обучающихся с ЗПР включает в себя: учебники, учебные пособия, рабочие
тетради, справочники, словари, хрестоматии, электронные образовательные
ресурсы (ЭОР), методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных
курсов, дисциплин по программе «Школа России».

Для 3 класса

 Русский язык. 3 класс. Канакина В.П., Горецкий В.Г.

 Литературное чтение. 3 класс. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В.
и др.

 Математика. 3 класс. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др.

 Информатика. 3-4 классы. Семѐнов А.Л., Рудченко Т.А.

 Окружающий мир. 3 класс. Плешаков А.А.

 Изобразительное искусство. 3 класс. Неменская Л.А., Коротеева Е.И., Горяева
Н.А. (под ред. Неменского Б.М.).

 Музыка. 3 класс. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. (Учебники могут
использоваться в составе систем учебников «Перспектива» и «Школа России»).

 Технология. 3 класс. Лутцева Е.А., Зуева Т.П.

 Физическая культура. 1-4 классы. Лях В.И.

 Физическая культура. Гимнастика. 1-4 классы. Винер И.А., Горбулина Н.М.,
Цыганкова О.Д. (Учебники могут использоваться в составе систем учебников
«Школа России» и «Перспектива»).

Реализация ФАОП НОО обеспечивается доступом каждого обучающегося
к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по всему перечню
дисциплин (модулей) программы.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными
изданиями основной учебной литературы по всем образовательным областям
учебного плана, выпущенными в последние 5 лет.

Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, научно-
популярные издания по предметам учебного плана и периодические издания.

Для эффективного информационного обеспечения реализации АООП НОО
в Школесформирована информационная среда (ИС).



Информационная среда включает в себя совокупность технологических
средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные
продукты, школьный сайт, сайты учителей, сайты методических объединений
учителей, школьная газета в электронном виде, электронный дневник и
электронный журнал и др.), культурные и организационные формы
информационного взаимодействия, компетентность участниковобразовательной
деятельности в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с
применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также
наличие службы поддержки применения ИКТ.

Таким образом, специальные условия, созданные в МАОУ СШ №15 г.
Липецка для реализации ФАОП образования обучающихся с задержкой
психического развития обеспечивают возможность достижения обучающимися
с задержкой психического развития установленных Стандартом требований к
результатам освоения ФАОП НОО.
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