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1. Общие положения. 
Определение и назначение адаптированной  основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития. 
 Адаптированная основная общеобразовательная программа  начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (далее АООП НОО 

обучающихся с ЗПР)- это образовательная программа, адаптированная для обучения  

данной категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию.  
 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования  обучающихся с ЗПР разработана в соответствии  с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ), предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым 

результатам освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. 
 
Структура  адаптированной  основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития. 
  
 Структура АООП НОО обучающихся с ЗПР включает целевой, содержательный и 

организационный разделы. 
 Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты  реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР образовательной организацией, а 

также способы  определения достижения  этих целей и результатов. 
 Целевой раздел включает:  
-пояснительную записку; 
-планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО 
-систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. 
 Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов: 
-программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР; 
-программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области; 
-программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР; 
-программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 
-программу коррекционной работы; 
-программу внеурочной деятельности. 
 Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации компонентов АООП НОО. 
 Организационный раздел включает: 
-учебный план начального общего образования; 
-систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями 

Стандарта. 
 В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ Организация 

может создавать два варианта АООП НОО обучающихся с ЗПР – варианты 7.1. и 7.2. 

Каждый вариант АООП НОО обучающихся с ЗПР содержит дифференцированные 

требования к структуре, результатам освоения и условиям ее реализации, обеспечивающие 

удовлетворение как общих, так и особых образовательных потребностей разных групп или 

отдельных обучающихся с ЗПР, получение образования вне зависимости от выраженности 

задержки психического развития. 
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На основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ создается АООП НОО обучающихся с ЗПР, к 

которой при необходимости может быть создано несколько  учебных планов, в том числе 

индивидуальные учебные планы, учитывающие образовательные потребности групп или 

отдельных обучающихся с ЗПР. 
 АООП НОО для обучающихся с ЗПР, имеющих инвалидность, дополняется  

индивидуальной программой реабилитации инвалида (далее- ИПР) в части создания 

специальных условий получения образования. 
 Определение одного из вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР осуществляется 

на основе рекомендаций психолого – медико-педагогической комиссии (далее ПМПК), 

сформулированных  по результатам   его комплексного психолого – медико-
педагогического обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 
 

Принципы и подходы к формированию адаптированной  основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития. 
 В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 
Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО обучающихся 

с ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются 

в неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает 

необходимость создания и реализации разных вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР , 

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

обучающихся с ЗПР создаются и реализуются в соответствии с дифференцированно 

сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к : 
-структуре АООП НОО; 
-условиям реализации АООП НОО; 
-результатам освоения АООП НОО. 
 Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации  АООП НОО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития. 
 Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 
 Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). 
 Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс  организации познавательной и предметно – практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающей овладение ими содержанием образования. 
 В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация 

деятельностного подхода обеспечивает:  
-придание результатам образования социально и личностно значимого  характера; 
-прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях; 
-существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 
-обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 
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результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 
 В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие 

принципы: 
-принцип государственной политики РФ в области образования (1) (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории РФ, 

светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.) 
-принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 
-принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 
-принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его 

на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с 

учетом особых образовательных потребностей; 
-онтогенетический принцип; 
-принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП НОО 

ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 

непрерывность образования обучающихся с ЗПР; 
- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а – «образовательной области»; 
-принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с ЗПР всеми видами доступной им предметно-практической 

деятельности, способами  и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 
- принцип переноса усвоенных знаний, умений , навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность 

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 
-принцип сотрудничества с семьей. 
 

2. Целевой раздел. 
2.1. Пояснительная записка. 

 Цель реализации адаптированной  основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития. 
 Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР -  обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 
 Достижение поставленной цели при разработке и реализации учреждением АООП 

НОО обучающихся с ЗПР предусматривает  решение следующих основных задач: 
-формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное  развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 
-достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, 

приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и  

возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и 

состояния здоровья; 
-становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 
-обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 
-обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 
-выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно-полезной деятельности, проведения спортивно-
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оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные 

формы на основе взаимодействия), проведении спортивных, творческих ид соревнований; 
-использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 
-предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 
-участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 
-включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды. 
Общая характеристика адаптированной  основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития. 
 Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же 

сроки обучения (1-4кл). 
 АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной 

образовательной программы начального общего образования (далее – ООП НОО). 

Требования к структуре АООП НОО (в том числе соотношению обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений и их объему) и результатам 

её освоения соответствуют федеральному государственному стандарту начального общего 

образования (2) (далее-ФГОС НОО). Адаптация программы предполагает введение 

программы коррекционной работы, ориентированной на удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении АООП НОО, 

требований к результатам  освоения программы коррекционной работы и условиям 

реализации АООП НОО. Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся 

с ЗПР является психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная 

работа учителя начальных классов с педагогами, реализующими программу 

коррекционной работы. 
 Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), сформулированных 

по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования с 

учетом ИПР и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР. 
 Обучающиеся с ЗПР – это дети, имеющие недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий (3). 
 Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и /или 

функциональная недостаточность  центральной нервной системы, конституционные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений -  от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы до состояний, требующих ограничения от 

умственной отсталости. 
  Все обучающиеся с ЗПР испытывают  в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или 
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поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные 

недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной 

саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и 

мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, 

умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 
 Уровень психического развития поступающего в школу ребенка с ЗПР зависит не 

только от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по 

своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания 

(раннего и дошкольного). 
 Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности  до обучающихся с выраженными и сложными по структуре 

нарушениями конгинитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От 

обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со 

здоровыми сверстниками до обучающихся, нуждающихся при получении начального 

общего образования в  систематической  и комплексной (психолого-медико-
педагогической) коррекционной помощи. 
 Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 

образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и 

потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих 

ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического 

развития и способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, 

сопоставимого  по срокам с образованием здоровых сверстников. 
  Дифференциация образовательных программ начального общего образования 

обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории 

обучающихся  в соответствии с характером и структурой нарушения психического 

развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной 

программы возлагается на ПМПК. Общие ориентиры для рекомендации обучения по 

АООП НОО (вариант 7.1.) могут быть представлены следующим образом. 
 АООП НОО (вариант 7.1.) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту 

поступления в школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но 

отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях 

деятельности и организованного поведения, и признаки общей эмоционально-волевой 

незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки 

легкой органической недостаточности центральной нервной системы, выражающиеся в 

повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением умственной 

работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Но 

при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. 
Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР. 

 Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 

определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение  в 

структуре и содержании образования. Наряду с этим современные научные представления 

об особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют 

выделить образовательные потребности , как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и 

специфические.  
К общим потребностям относятся: 
-поучение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития; 
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-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 (вариант7.1.), характерны 

следующие  специфические образовательные потребности: 
-адаптация основной общеобразовательной программы начального общего образования с 
учетом необходимости коррекции психофизического развития; 
-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 и др). 
-комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также 

специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; 
-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); 
-обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном 

пространстве для разных категорий обучающихся с ЗПР; 
-профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 
-постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированнности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития; 
-обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, 

позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 
-постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса  к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 
-постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 
-специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 
-постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 
-использование преимущественно позитивных средств симуляции деятельности  и 

поведения; 
-развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

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

социально одобряемого поведения; 
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-специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к 

самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих 

трудностей, формирование умения запрашивать  и использовать помощь взрослого; 
-обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с 

родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции 
нравственных и общекультурных  ценностей). 

 (вариант 7.2.) 
 Пояснительная записка. 

Цель реализации адаптированной  основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития. 
 Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР -  обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 
 Достижение поставленной цели при разработке и реализации Организацией 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 принятым в семье и обществе 

нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 
-достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР с учетом 

их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и 

возможностей;  
-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 взаимодействия), проведении спортивных, творческих и других  
соревнований; 
-участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды. 
Общая характеристика адаптированной  основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития. 
 Вариант 7.2. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованием  

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные 

сроки обучения. АООП НОО представляет собой образовательную программу, 

адаптированную для обучения обучающихся с ЗПР с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающую коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. АООП НОО предполагает адаптацию 

требований к структуре АООП НОО, условиям её реализации и результатам освоения. 
 АООП НОО обучающихся с ЗПР предполагает обеспечение коррекционной 

направленности всего образовательного процесса при его особой организации: 

пролонгированные сроки обучения, проведение индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий, особое структурирование содержания обучения на основе 

усиления внимания к формированию социальной компетенции. 
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 Сроки получения начального общего образования обучающимися с ЗПР 

пролонгируются с учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных 

особенностей развития данной категории  обучающихся.  
 Реализация АООП НОО (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, которые определяются Стандартом. 

«Сопоставимость» заключается в том, что объем знаний и умений по основным предметам 

сокращается несущественно за счет устранения избыточных по отношению к основному 

содержанию требований. 
Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), сформулированных 

по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с   

учетом ИПР и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
 В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода 

обучающегося с одного варианта программы на другой (основанием для этого является 

заключение ПМПК). Перевод обучающегося с ЗПР с одного варианта на другой 

осуществляется организацией на основании комплексной оценки личностных, 
метапредметных и предметных результатов по рекомендации ПМПК и с согласия 

родителей(законных представителей). 
 Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в 

структуре АООП НОО не должна служить  препятствием для выбора или продолжения 

освоения варианта 7.2. АООП НОО, поскольку у данной категории обучающихся может 

быть специфическое расстройство чтения, письма, арифметических навыков (дислексия, 

дисграфия, дискалькулия), а также выраженные нарушения внимания и 

работоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы, препятствующие 

освоению программы в полном объеме. При возникновении трудностей в освоении 

обучающимися с ЗПР содержания АООП НОО специалисты, осуществляющие его 

психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру 

программы коррекционной работы соответствующим направлением работы. 
  В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и \или взаимодействия со 

сверстниками обучающийся с ЗПР направляется на комплексное обследование в ПМПК с 

целью выработки рекомендаций родителям и специалистам по его дальнейшему обучению 

и необходимости перевода на обучение по индивидуальному учебному плану с учетом его 

особенностей и образовательных потребностей. 
 Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные освоения 

АООП НОО (вариант 7.2.), предлагается в целом сохранить в его традиционном виде. При 

этом , обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение  текущей, промежуточной и 

итоговой аттестации в иных формах, что может потребовать внесения изменений в их 

процедуру в соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с 

ЗПР и связанными с ними объективными трудностями. Текущая, промежуточная и 

итоговая  аттестация на ступени начального общего образования должна проводиться с 

учетом возможных специфических трудностей ребенка с ЗПР в овладении письмом, 

чтением или счетом, что недолжно являться основанием для смены варианта АООП НОО 

обучающихся с ЗПР. Вывод об успешности овладения содержанием образовательной 

программы должен делаться на основании положительной индивидуальной динамики.  
 Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение по другому варианту АООП НОО в 

соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на обучение по индивидуальному учебному 

плану. 
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Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР. 
 Обучающиеся с ЗПР – это дети, имеющие недостатки в психологическом  развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. 
 Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и /ли 

функциональная недостаточность  центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений -  от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы до состояний, требующих ограничения от 

умственной отсталости. 
 Все обучающиеся с ЗПР испытывают  в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или 

поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные 

недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной 

саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и 

мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, 

умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 
 Уровень психического развития поступающего в школу ребенка с ЗПР зависит не 

только от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по 

своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания 

(раннего и дошкольного). 
 Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности  до обучающихся с выраженными и сложными по структуре 

нарушениями конгинитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От 

обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со 

здоровыми сверстниками до обучающихся, нуждающихся при получении начального 

общего образования в  систематической  и комплексной (психолого-медико-
педагогической) коррекционной помощи. 
 Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 

образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и 

потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих 

ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического 

развития и неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого  по 

срокам с образованием здоровых сверстников. 
 Дифференциация образовательных программ начального общего образования 

обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории 

обучающихся  в соответствии с характером и структурой нарушения психического 

развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной 

программы возлагается на ПМПК. Общие ориентиры для рекомендации обучения по 

АООП НОО (вариант 7.2.) могут быть представлены следующим образом. 
 АООП НОО (вариант 7.2.) адресована обучающимся с ЗПР, которые 

характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может 

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

неравномерное становление познавательной деятельности).Отмечаются нарушения 
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внимания, памяти, восприятия и 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, как правило, сформированы 

недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая 

,зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а 

также от актуального эмоционального состояния. 
 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР. 
 Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 

определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение  в 

структуре и содержании образования. Наряду с этим современные научные представления 

об особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют 

выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и 

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

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

между дошкольным и школьным этапами; 
- 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 (вариант7.2.), 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 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; 
-обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося , продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

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

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 
-специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 
-необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 
-постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 
-использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности  и 

поведения; 
-комплексное сопровождение, 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 психокорреционая 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, со 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. 
 
2.2. Планируемые результаты освоения учащимися адаптированной образовательной 

программы. 
 Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной 

образовательной программы являются одним из важнейших механизмов реализации 

требований к результатам освоения образовательных программ детьми с задержкой 

психического развития. 
 Разработанная  образовательным учреждением адаптированная основная 

образовательная  программа начального общего образования предусматривает: 
-достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися с ЗПР; 
-использование в образовательном процессе современных образовательных технологий; 
-коррекцию и/или компенсацию дефектов ребенка. 
 
 В результате изучения предметов на ступени начального общего образования у 

выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 
  В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 
 В сфере регулятивных универсальных учебных действий учащиеся овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и 

задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 
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В сфере познавательных универсальных учебных действий обучающиеся научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также спектром логических действий и операций, включая общие 

приемы задач. 
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий учащиеся приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 
1 класс первого года обучения (вариант 7.2) 
Русский язык 

В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет «Русский язык» 

позволяет наиболее достоверно проконтролировать наличие позитивных изменений по 

следующим параметрам:  
−расширение сферы жизненной компетенции за счет возможности отвечать на 

поставленные вопросы, задавать вопросы, поддерживать диалог, высказываться, 

регулировать собственное речевое поведение;  
−развитие возможностей знаково-символического опосредствования, повышающих 

общий уровень сформированности учебно-познавательной деятельности (в 

качестве средств выступают символические обозначения звуков, слов и т.п.);  
−улучшение мелкой моторики, зрительно-моторной координации;  
−совершенствование зрительно-пространственных представлений (ориентировка в 

тетради, размещение элементов букв выше или ниже опорной строки и т.п.);  
−улучшение качества учебного высказывания за счет расширения словарного запаса, 

предъявления эталонных речевых образцов;  
−развитие действий самоконтроля при оценке полученного результата.  

Личностные результаты освоения программы 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 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.);  
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−осуществлять разносторонний анализ объекта (звучащего слова);  
−сравнивать звуки и буквы по разным классификационным основаниям 

(гласныесогласные, глухие-звонкие, твердые-мягкие, заглавные-прописные);  
−обобщать (самостоятельно выделять признаки сходства).  

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью:  
−понимать смысл предъявляемых учебных задач (проанализировать, написать и т.п.);  
−планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации (например, подбор слов к схеме, предполагающей стечение согласных);  
−различать способы и результат действия (записывать слово печатными или 

письменными буквами);  
−вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета характера 

сделанных ошибок;  
−осуществлять пошаговый и итоговый контроль результатов под руководством учителя 

и самостоятельно.  
Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью:  
−адекватно  использовать  речевые  средства  при  обсуждении 

 результата деятельности;   
−использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с соучениками и 

учителем.  
Учебный предмет «Русский язык» имеет большое значение для формирования сферы 

жизненной компетенции, мониторинг становления которой оценивается по 

представленным ниже направлениям.  
Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется 

в умениях:   
– организовать себя на рабочем месте (правильная посадка при письме, 

удержание ручки, расположение тетради и т.п.);  
– задать вопрос учителю при неусвоении материала урока или его 

фрагмента;  
– распределять время на выполнение задания в обозначенный учителем 

отрезок времени;   
– словесно обозначать цель выполняемых действий и их результат.  

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

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

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

пространственно-временной организации проявляется в понимании роли письменной 

речи в трансляции культурного наследия.   
Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей проявляется в 

стремлении научиться красиво и правильно писать. 
Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального образования. 

Они обозначаются в АООП как: 
1) формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания;  
2) формирование интереса к изучению родного (русского) языка;  
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3) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого 

этикета;  
4)  овладение основами грамотного письма;  

5) овладение  обучающимися  коммуникативно-речевыми 

 умениями,  
необходимыми для совершенствования их речевой практики;  

6) формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  
7) использование знаний в области русского языка и сформированных 

грамматико-орфографических умений для решения практических задач.  
По итогам обучения в первом классе можно определенным образом оценить 

успешность достижений обучающихся, хотя какие-либо однозначные выводы делать 

преждевременно.  
В конце первого класса обучающийся:  

−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 текст по слогам;  
−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.   
 
 
Русский язык (вариант 7.2.) 1 класс второго года обучения 
Личностными результатами изучения предмета являются следующие умения: 
– осознавать роль языка и речи в жизни людей; 
– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 
– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 
– высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 
Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 
– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 
– проговаривать последовательность действий на уроке; 
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– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника; 
– учиться работать по предложенному учителем плану 
Познавательные УУД: 
– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 
– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя. 
Коммуникативные УУД: 
– слушать и понимать речь других 
– умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуника-
тивных задач (диалог, устные монологические высказывания) с учетом особенностей 

разных видов речи и ситуаций общения; стремление к более точному выражению 

собственного мнения и позиции; умение задавать вопросы. 
-договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 
– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 
  
           Предметными результатами изучения курса является: 
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. 
8.Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций. 
9.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. 
10.Понимание роли чтения, использование разных видов чтения. 
11.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. 
12.Умение выбирать с помощью взрослого интересующую литературу. 
13.Осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием 

некоторых средств устной выразительной речи. 
14.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. 
15.Формирование потребности в систематическом чтении. 
Уметь: 
-различать на слух выделенные из слов звуки речи, последовательно вычленять звуки из 

слов любых слоговых структур, написание которых не расходится с произношением; 
-обозначать гласные звуки буквами (кроме йотированных); 
-знать о двух основных группах звуков русского языка – гласных и согласных, различать 

гласные и согласные звуки, опираясь на особенности звучания и артикуляции; 
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-различать на слух твердые и мягкие согласные; 
-выделять слова из предложения; 
-ориентироваться на странице тетради, рисовать узоры, орнаменты, бордюры в пределах 

тетрадной строки; 
-различать гласные и согласные звуки,  твердые и мягкие согласные звуки; 
-знать все изученные буквы; 
-правильно писать пройденные строчные и заглавные буквы и их соединения; 
-различать сходные по начертанию буквы: о-я, н-у, д-б, п-т, г-р, и-ш, г-к, г-п, л-м, и-к; 
-списывать с печатного текста слова, написание которых не расходится с произношением; 
-читать по слогам слова и небольшие предложения  
-слушать небольшую сказку, загадку, стихотворение, рассказ; 
-отвечать на вопросы, о чем слушали, с чего начинается, чем заканчивается услышанный 

текст, пересказывать услышанное  по вопросам учителя или по иллюстрациям; 
-соблюдать соответствующую громкость и текст высказывания4 
-знать наизусть 3-4 стихотворения. 
Литературное чтение 1 класс первого года обучения (вариант 7.2) 

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. 
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Личностные результаты освоения  по учебному предмету «Литературное чтение» 

могут проявиться в:   
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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 результатыосвоения  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, 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.  
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:  
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−в умении слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную речь, 

получать и уточнять информацию от собеседника;   
−в умении отвечать на вопросы учителя, адекватно реагировать на его одобрение и 

порицание, критику со стороны одноклассников;  
−в умении выражать свои намерения, просьбы, пожелания, благодарность.  

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

−в понимании роли литературного чтения в трансляции культурного наследия; 
 −в умении делиться своими впечатлениями, наблюдениями, личным опытом.   

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей проявляется:  
в соблюдении правил речевого поведения в учебных ситуациях с учителем и 

одноклассниками; в умении использовать принятые на уроках социальные ритуалы 

(выразить просьбу, намерение, умение корректно привлечь к себе внимание 

учителя).  
Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального образования. 

Они обозначаются в АООП 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) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием 

некоторых средств устной выразительности речи;   
4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения;   
5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, 

участие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к 

поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом 

принятых в обществе норм и правил;   
6) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования  
художественных, научно-популярных и учебных текстов;  

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

 
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;  



− 

− 
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− 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. 
 

Математика 1 класс первого года обучения (вариант 7.2) 
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 программы для 1 класса по учебному 

предмету «Математика» могут проявляться:   
−в принятии и освоении социальной роли обучающегося, формировании и 

развитии социально значимых мотивов учебной деятельности;  
 − в формировании навыков сотрудничества со сверстниками (на основе работы в  

парах);  
−в развитии доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей (одноклассников);   
 − в развитии адекватных представлений о собственных возможностях;  
 − в овладении навыками коммуникации (с учителем, одноклассниками);  

−в овладении социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни (на основе овладения арифметическим счетом, составления и решения задач 

из житейских ситуаций).  
Метапредметные результаты освоения  по учебному предмету «Математика» 

включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться).   
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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 предмет символом, читать 

символическое изображения (в виде рисунка и/или схемы условия задач и пр.);  
−осуществлять разносторонний анализ объекта (геометрическая фигура, 

графическое изображение задачи и т. п.);  
−сравнивать геометрические фигуры, предметы по разным классификационным 

основаниям (больше – меньше, длиннее – короче и т.п.);  
−обобщать (самостоятельно выделять признаки сходства).   
Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью:  
−понимать смысл предъявляемых учебных задач (проанализировать, написать и 

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

ее реализации (например, рисование рисунка к условию задачи, сравнить 

полученный ответ с условием и вопросом);  
 − различать способы и результат действия (складывать или вычитать);  

−вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета 

характера сделанных ошибок;  
−осуществлять пошаговый и итоговый контроль результатов под руководством 

учителя и самостоятельно.  
Сформированные  коммуникативные  универсальные  учебные 

 действия проявляются возможностью:  
−адекватно использовать речевые средства при обсуждении результата 

деятельности;   
−использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с соучениками и 

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

сферы жизненной компетенции, мониторинг становления которой оценивается по 

ниже перечисленным направлениям.  
Развитие адекватных представлений о собственных возможностях 

проявляется в умениях:   
– организовать себя на рабочем месте (правильная посадка при письме в 

тетради, удержание ручки, расположение тетради и т.п.);  
– задать вопрос учителю при не усвоении материала урока или его 

фрагмента;  
– распределять время на выполнение задания в обозначенный учителем 

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

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

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

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

пространственно- временной организации проявляется в понимании роли 

математических знаний в быту и профессии.   
Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей 

проявляется в стремлении научиться правильно считать, решать задачи. 
 
Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального образования. 

Они обозначаются в АООП как: 
1) формирование начальных математических знаний о числах, геометрических 

фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а 

также оценки их количественных и пространственных отношений;   
2) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач;   
3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами, решать 

текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом;   
4) исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры.  

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.   
 

 
Математика (вариант 7.2.) – 1 класс второго года обучения 
Личностными результатами обучающихся являются формирование следующих умений: 
-определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 
-в  предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников 

группы и педагога, как поступить.  
Метапредметными результатами изучения курса «Математика» являются 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 
— готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной 

жизни для исследования математической сущности предмета (явления, события, факта); 
— определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 
— проговаривать последовательность действий на уроке. 
— учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника. 
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— учиться работать по предложенному учителем плану. 
— учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 
— учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 
деятельности класса на уроке. 
Познавательные УУД: 
— способность характеризовать собственные знания по предмету, формулировать 

вопросы, устанавливать, какие из предложенных математических задач могут быть им 

успешно решены;  
— ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 
— делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в словаре). 
— добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 
— перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 
— перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, 

плоские геометрические фигуры. 
— преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические 

рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков, схем). 
— познавательный интерес к математической науке. 
Коммуникативные УУД: 
-донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста). 
-слушать и понимать речь других. 
-читать и пересказывать текст, находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в 

явном виде. 
-совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 
-учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
Предметными результатами изучения курса «Математика» являются: 
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 

алгоритмоми иисследовать,распознавать и изображать геометрические фигуры. 
Учащиеся должны знать: 
— названия и последовательность чисел от 0 до 20; 
-название и обозначение действий сложения и вычитания, таблицу сложения чисел в 

пределах 10 и соответствующие случаи вычитания 
Учащиеся должны уметь:  
— оценивать количество предметов числом и проверять сделанные оценки подсчетом в 

пределах 20; 
— вести счет, как в прямом, так и в обратном порядке в пределах 20; 
— записывать и сравнивать числа в пределах 10; 
— находить значение числового выражения в 1-2 действия в пределах 10 (без скобок); 
— решать задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный смысл действий сложения и 

вычитания; 
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Окружающий мир 
1 класс первого года обучения 

Учебный предмет «Окружающий мир» предметной области 

«Обществознание и естествознание» по окончании обучения в начальной школе  
позволяет получить: 

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

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

культуре разных народов  России и народов мира, выступающей в 

разнообразных культурных формах семейных традиций;  
−осознание преемственности от старшего поколения к младшему (традиции в 

семье);  
−готовность к  бережному и уважительному отношению к живой и неживой 

природе, окружающим людям;  
−личностная ответственность за сохранность объектов природы, необходимых 

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

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

первой помощи, соблюдение личной гигиены, в том числе использование 

лучших семейных традиций здорового образа жизни народов своего края.  
Метапредметные результаты складываются из познавательных, 

регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий (УУД), 

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;  
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−высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока;  
−понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при 

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

Результаты формирования сферы жизненной компетенции в соответствии с 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ   должны проявиться 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 обучающегося с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении  
адекватных представлений об опасности и безопасности;  

−в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей 

предметной и природной среды;  
−в расширении и накоплении знакомых и 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.  
 Для перечисленных показателей рекомендовано использовать шкалу, 

понятную всем членам экспертной группы: 0 баллов – нет продвижения; 1 балл – 
минимальное продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 3 балла – значительное 

продвижение.   



 

28 
 

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

1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;  
2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение 

основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в 

мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде;  
3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром 

живой и неживой природы, между деятельностью человека и происходящими 

изменениями в окружающей среде;  
4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия 

собственных действий и действий, совершаемых другими людьми;  
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).  
Окружающий мир (вариант 7.2.) 1 класс второго года обучения 
Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир»  является 

формирование следующих умений: 
-оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно 

оценить как хорошие или плохие; 
-объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

поступки можно оценить как хорошие или плохие; 
-самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 
Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 
-определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 
-проговаривать последовательность действий на уроке; 



 

29 
 

-учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника; 
-учиться работать по предложенному учителем плану; 
-учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 
-учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 
Познавательные УУД: 
-ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя; 
-делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре); 
-добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 
-перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса; 
-перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать  предметы и их 

образ. 
Коммуникативные УУД: 
-донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне предложения или небольшого текста); 
-слушать и понимать речь других; 
-выразительно читать и пересказывать текст; 
-совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 
-учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир»  является: 
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. 
Должны знать: 
-домашний адрес, имена и отчества родителей; 
-основные признаки времен года; 
-группы растений и животных: деревья, кустарники, травы, насекомые, рыбы, птицы, 

звери (без обязательного разбора отличительных признаков групп); 
-значение природы для человека; 
-особенности труда людей наиболее распространенных профессий. 
-знать правила безопасного обращения с электричеством 
Должны уметь: 
-различать объекты природы и объекты, не относящиеся к природе (созданные руками 

человека); 
-различать изученные растения, животных (по нескольку представителей каждой из 

перечисленных выше групп); 
-определять разнообразие и назначение предметов домашнего обихода. 
Изобразительное искусство 
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1 класс первого года обучения (вариант 7.2) 
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).  
В ходе реализации учебного предмета «Изобразительное искусство» 

достигаются личностные, метапредметные и предметные результаты. Оценка 

результатов может осуществляться как поурочно, так и по окончании 

определенного временного периода (изучение темы, окончание четверти и т. п.). 

Итоговая оценка результатов происходит по завершении периода начального 

образования.   
Личностные результаты: 

−чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;  
−уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 

мира в целом;  
−понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека;  
−сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии;  
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−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 сотрудничатьс 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  
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предложенному учителем плану с опорой на пошаговую инструкцию, образцы, 

рисунки;   
−оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий.   
Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью:  
−ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя;  
−ориентироваться в пространстве класса и на плоскости;  
−добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке, от родных, близких, друзей, других 

информационных источников;  
−перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса;  
−сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т. д.);  
−ориентироваться в задании и инструкции: определять умения, которые будут 

необходимы, для выполнения задания или инструкции на основе изучения 

данного раздела;  
−отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в 

пространстве;   
−сравнивать, группировать предметы, объекты: находить общее и различие;   
−понимать знаки, символы, модели, схемы, используемые на уроках;   
−анализировать объекты творчества с выделением их существенных 

признаков; −устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений;   
 − обобщать – выделять класс объектов по заданному признаку.    

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью:  
−пользоваться языком изобразительного искусства;  
−слушать и понимать высказывания собеседников;  
−согласованно работать в группе, договариваться с партнерами и приходить к общему 

решению;  
−отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу, участвовать в диалоге на уроке;  
−соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить, извиняться;  
−принимать участие в коллективных работах, работах парами и группами;  
−контролировать свои действия при совместной работе;  
−осуществлять работу над проектом (думать, рассуждать вслух, спорить, делиться 

своим жизненным опытом, разбираться в предлагаемом задании, способах его 

выполнения, выстраивать цепочку своих практических действий).  
 
Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального образования. 

Они обозначаются  как:  
−сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии 

человека;  
−развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, 

дифференцировать красивое от «некрасивого», воспитание активного 

эмоционально-эстетического отношения к произведениям искусства;  
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−овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (изобразительного, декоративно-
прикладного и народного искусства, дизайна и др.);  

−умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в 

социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к 

ним собственное эмоционально-оценочное отношение;   
−овладение практическими умениями самовыражения средствами 

изобразительного искусства.  
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.  

  
Изобразительное искусство  (вариант 7.2.) 
Личностные результаты: 
-становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
-формирование основ гражданственности, любви к семье, уважение к людям и своей 

страны, воспитание чувства гордости за свою родину; 
-формирование эстетических  потребностей, ценностей и чувств, 
-развитие воображения, образного мышления, пространственных представлений, 

сенсорных способностей; 
-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 
-формирование установки на безопасный , здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению  к материальным и 

духовым ценностям. 
Метапредметные результаты:  
-овладение способностью принимать цели и задачи учебной деятельности; 
-освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
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-формирование умения понимать причины успеха или неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях не успеха; 
-определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
-формирование умения вести диалог, слушать собеседника, осуществлять совместную 

деятельность. 
Предметные результаты: 
- формирование первоначальных представлений о роли изоискусства в жизни человека, 
его роли в духовно-нравственном развитии человека; 
- 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; 
- умение воспринимать и выделять в окружающем мире эстетически привлекательные 

объекты, выражать по отношению к ним собственное эмоционально-оценочное 

отношение; 
-овладение элементарными практическими умениями и навыками  в различных видах 

художественной деятельности(изобразительной, декоративно-прикладной и народного 

искусства, скульптуры, дизайна и других); 
- овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного 

искусства. 
Знать: 
-особенности материалов (изобразительных и графических), используемых учащимися в 

своей деятельности, и их возможности для создания образа: линия, мазок, пятно, цвет, 

симметрия, рисунок, узор, орнамент. 
Уметь: 
-работать с гуашью (подготовка, смешивание красок, способы нанесения) 
-реализовать замысел образа с помощью полученных на уроках знаний ; 
-работать в технике аппликации, бумагопластики. 
Технология 1 класс первого года обучения  

В ходе реализации учебного предмета «Технология» достигаются 

личностные, метапредметные и предметные результаты, подлежащие экспертной 

оценке в конце этапа начального образования.   
Результатом изучения предмета «Технология» должна явиться коррекция 

недостатков моторики, регуляции, операционального компонента мышления и 

деятельности. Успешность решения поставленных задач оценивается учителем и 

членами экспертной группы, а также родителями (законными представителями) 

обучающегося с ЗПР и обсуждается на школьном психолого-медико-
педагогическом консилиуме с целью разработки и корректировки программы  

коррекционной работы с обучающимися. Учителю рекомендуется оценивать 

результаты (исключительно для возможности своевременной коррекции своих 

действий) регулярно, как поурочно, так и по окончании определенного временного 

периода (изучение темы, окончание четверти и т.п.).  
В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет «Технология» 

позволяет наиболее достоверно проконтролировать наличие позитивных изменений 

по ниже перечисленным параметрам.  
Личностные результаты на конец обучения:  

−формирование коммуникативной компетенции в её органичном единстве с 

трудовой и преобразовательной деятельностью;  
−формирование уважительного отношения к трудовым достижениям;  
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−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:  
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−отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу, участвовать в диалоге на 

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

делиться своим жизненным опытом, разбираться в предлагаемом задании, 

способах его выполнения, выстраивать цепочку своих практических 

действий).   
Учебный предмет «Технология» имеет большое значение для формирования 

сферы жизненной компетенции, мониторинг становления которой оценивается по 

ниже перечисленным направлениям.   
Овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных 

жизненных сферах проявляется в умениях:  
– осуществлять  экологичные  действия  по 

 преобразованию  окружающей  
действительности, направленные на удовлетворение своих потребностей;  

– пользоваться инструментами и приспособлениями для обработки 

материалов в соответствии с их свойствами.   
Овладение технологиями, необходимыми для полноценной коммуникации, 

социального и трудового взаимодействия проявляется в умениях:  
– использовать вербальную и невербальную коммуникацию как 

средство достижения цели;   
– получать и уточнять информацию от партнера, учителя;  
– осваивать культурные формы коммуникативного взаимодействия.   

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации проявляется:  
– в расширении и уточнении представлений об окружающем 

предметном и социальном мире, пространственных и временных 

отношениях;   
– в способности замечать новое, принимать и использовать 

социальный опыт;   
– в способности взаимодействовать с другими людьми, умении 

делиться своими намерениями, для осуществления поставленной задачи.   
Результатом обучения являются освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для данной предметной области, готовность к их применению.  
Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального 

образования. Они обозначаются  как: 
−формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, 

тканями, пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их 

обработки в зависимости от их свойств;  
−формирование организационных трудовых умений (правильно располагать 

материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной 

работы и санитарно-гигиенические требования и т.д.);  
−формирование  навыков  самообслуживания,  овладение  некоторыми 

технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил 

техники безопасности;  
−использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач;  
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−приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. 
Разнообразие психологических особенностей 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: 
−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).  
  
Технология (вариант 7.2.) 
Личностные: 
-воспитание и развитие социально  и личностно значимых качеств, индивидуально- 
личностных позиций, ценностных установок; 
-внимательное и доброжелательное отношение к своим сверстникам, готовность прийти 

на помощь, заботливость и уверенность в себе, чуткость, доброжелательность, 

общительность, самостоятельность , ответственность; 
-уважительное отношение к культуре всех народов, толерантность, трудолюбие; 
-уважительное отношение к своему и чужому труду и его результатам, самооценка, 

учебная и социальная мотивация. 
Метапредметные: 
-освоение учащимися универсальных способов деятельности, применимых  как в рамках 

образовательного процесса, так и и реальных жизненных ситуациях ; 
-развитие логических операций, коммуникативных качеств. 
Предметные: 
- формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, 

пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в 

зависимости от их свойств; 
- формирование организационных трудовых умений (правильно располагать материалы и 

инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и санитарно-
гигиенические требования и т.д.); 
- формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми технологическими 

приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 
- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач; 
-приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. 
 Должны знать: 
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-термины, обозначающие технику изготовления объектов и их значение; 
-свойства материалов, из которых можно плести, лепить, сделать аппликацию, мозаику, 

оригами; 
-названия инструментов, приспособлений и правила работы; 
-разные приемы разметки деталей на бумаге; 
-приемы разметки ткани с помощью подергивания нитей; 
-способы соединения материалов с помощью клея, пластилина, ниток, переплетения; 
-различные способы выполнения аппликации, мозаики, плетения, разные приемы лепки. 
Должны уметь: 
-лепить разными способами; 
-вырезать из бумаги детали прямоугольные, в форме круга, овала, вырезать симметрично; 
-складывать бумагу по прямой линии; 
-выполнять швы «вперед иголку» по прямой линии; 
- с помощью учителя ориентироваться в задании на точное повторение образца; 
- с помощью учителя планировать последовательность выполнения действий  при работе 

по образцу; 
-контролировать свои действия в процессе выполнения работы и после ее завершения. 
Музыка 1 класс первого года обучения (вариант 7.2) 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР личностные результаты, оцениваемые после 

освоения всей АООП НОО, которые могут быть сформированы при изучении 

учебного предмета «Музыка» отражают:  
−осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности;   
−формирование уважительного отношения к культуре других народов;  
−способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  
−формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
−развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  
−развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  
−формирование установки на бережное отношение к духовным ценностям;   
−способность к осмыслению и дифференциации музыкальной картины мира, ее 

временной организации.  
С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть 

обозначены следующим образом.  
Сформированные  познавательные  универсальные  учебные 

 действия проявляются возможностью:  
−осуществлять разносторонний анализ (звучащей 

музыки); −сравнивать музыкальные произведения;  
−обобщать-классифицировать музыкальные произведения.  

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью:  
−понимать смысл предъявляемых учебных задач (прослушать, определить, 

придумать и т.п.);  
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−планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием 

ее реализации (например, высказывание по результату прослушивания, 

двигательное изображение по заданию и т.п.);  
−осуществлять контроль результатов (выучена запевка, стихотворение, куплет и 

пр.) под руководством учителя и самостоятельно.  
Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью:   
−адекватно  использовать  речевые  средства  при  обсуждении 

 результата деятельности;   
−использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с соучениками и 

учителем.  
 
Учебный предмет «Музыка» имеет значение для формирования сферы 

жизненной компетенции, мониторинг становления которой оценивается по ниже 

перечисленным направлениям.  
Развитие адекватных представлений о собственных возможностях 

проявляется в умениях:   
– обозначить понимание и впечатление от воспринимаемого (понимаю –не 

понимаю);  
– оценка своих возможностей в выполнении музыкальных заданий, 

сопоставление успешности их выполнения (развитие возможностей самооценки).  
Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия проявляется:  
– в умении слушать внимательно, не мешать другим, адекватно реагировать 

на творческие попытки одноклассников;   
– в умении выполнять задания учителя, преодолевать стеснительность, 

адекватно реагировать на одобрение и порицание, возможную критику со стороны 

одноклассников.  
Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации проявляется в понимании роли 

музыки и культуры в трансляции культурного наследия.  
Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей 

проявляются в стремлении научиться слушать и понимать музыку, выполнять 

музыкальные задания. 
Кроме того изучение учебного предмета «Музыка» непосредственно связано 

с реализацией программы духовно-нравственного развития, воспитания.  
Решаются следующие важнейшие задачи воспитания:  
– формирование основ российской гражданской идентичности – осознание 

себя как гражданина России;   
– пробуждение чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России;   
– осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

воспитание положительного отношения к своей национальной культуре;   
– формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным 

делам (в ходе организации праздников);   
– воспитание эмоционально-положительного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание).  
Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального 

образования. Они обозначаются как: 
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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.  
С учетом особых образовательных потребностей обучающегося с ЗПР в 1 

классе предметные результаты конкретизируются следующим образом:  

− адекватно ведет себя на уроках;  

− проявляется позитивное отношение к прослушиванию музыкальных произведений, 

танцу, пению;  

− появляется возможность чувствовать настроение, выражаемое музыкальным 

произведением (по словесному отчету);  

− различает песню, танец, марш;   

− знает названия некоторых музыкальных инструментов;  

− различает некоторые звучания (голоса, музыкальные инструменты и пр.). 

1 класс второго года обучения (вариант 7.2) 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»:  
— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской 

православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства 

России; 
— формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 
— формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному искусству 

и музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических суждений; 
— развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе активной 

музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений; 
— формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений 

различных жанров; 
— использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-
пластических композиций, исполнении вокально хоровых произведений, в импровизации. 

целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления 

произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей. 
— умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка— умение ориентироваться в 
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культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни 

класса, школы, города и 
др.; 
— уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 
— развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 
— реализация творческого потенциала в процессе коллективного (или индивидуального) 

музицирования при воплощении музыкальных образов; 
— ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 
— формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 
— развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-
ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и 

общества. 
Метапредметные результаты 

Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися с ЗПР мира музыкального 

искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-
смысловые ориентации обучающихся с ЗПР, создающие основу для формирования 

позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в 

творческом самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и 

мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора 

России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование 

российской гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в 

поликультурном обществе. 
Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и 

передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 
В области развития общепознавательных действий изучение 

музыки будет способствовать формированию замещения и 

моделирования. 
овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных 

и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 
- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
- использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 
- 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; 
- готовность слушать собеседника и вести диалог; 
- 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 
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поведение окружающих; 
- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 
- 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; 
- овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими доступные существенные связи и отношения 

между объектами и процессами. 
Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-
творческой деятельности: 

— формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-
нравственном развитии; 
— формирование общего представления о музыкальной картине мира; 
— знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 
— формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 
— формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо 

виду) музыкально-творческой деятельности; 
- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 
- умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных 

направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и 

современной; понимать содержание, интонационно-образный смысл 

произведений разных жанров и стилей; 
- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокальнохоровых произведений, в 

импровизациях. 
Метапредметными результами изучения курса «Музыка» является формирование 

универсальных учебных действий. 
Регулятивные универсальные учебные действие: 
- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 
- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
- коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

товарищами; 
- оценка — выделение и осознание обучающимся с ЗПР того, что уже усвоено и что 

ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 
Общеучебные универсальные действия. 
- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 
- структурирование знаний; 
- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 
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- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 
- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют  
Знаково-символические действия: 
- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 
- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 
Логические универсальные действия: 
- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 
- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
Постановка и решение проблемы: 
- формулирование проблемы; 
- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 
- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 
- управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

Предметные результаты:  
Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, 

природы, настроений, чувств и характера человека. 
Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки 

и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, 

кантата, мюзикл. 
Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 

загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 
Основные закономерности музыкального искусства. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и 

мыслей человека. 
Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика, тембр, лад и др.). 
Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное 

воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в 

сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 
Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального 
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развития (повтор и контраст). 
Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и 

др. 
Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы 

(хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. 

Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 
Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, 

оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, 

мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, 

народных инструментов. 
Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно - нравственном развитии человека; 
- развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, дифференцировать 

красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о произведениях искусства 
- овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и народного 

искусства, скульптуры, дизайна и др.); 
- умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в 

социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним 

собственное эмоционально-оценочное отношение; 
 
Музыка 2 класс  

Личностные результаты: 
— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов; 
– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка  
– умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в музыкальной жизни класса; 
– уважительное отношение к культуре других народов;  
–овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 
– формирование этических чувств доброжелательности эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
Метапредметные результаты: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 
– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 
–определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и 

творческой деятельности; 
– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 

внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 
–позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 
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– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений в соответствии с задачами 

коммуникации; 
Предметные результаты: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-
нравственном развитии; 
– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 
– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо 

виду) музыкально-творческой деятельности; 
– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 
– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизациях. 
 
3 класс  
Личностные результаты: 
— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской 

православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства 

России; 
– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления 

произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 
– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в 

культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни 

класса, школы; 
– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 
– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 
– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы; 
– формирование этических чувств доброжелательности эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-
ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и 

общества. 
Метапредметные результаты: 
– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 
– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 
–определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и 

творческой деятельности; 
– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 

внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 
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– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 
– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 
– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 

направлений в соответствии с задачами коммуникации; 
– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого 

анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 
– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность 

с использованием различных средств информации и коммуникации (включая цифровые 

образовательные ресурсы, мультимедийные презентации и т. п.). 
Предметные результаты: 
– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-
нравственном развитии; 
– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 
– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 
– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 
– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо 

виду) музыкально-творческой деятельности; 
– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 
– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать 

содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 
– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизациях. 
 

Физическая культура 1 класс первого года обучения (вариант 7.2) 
В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет «Физическая 

культура» позволяет наиболее достоверно проконтролировать наличие позитивных 

изменений по ниже перечисленным параметрам.  
Личностные результаты освоения программы для 1 класса по учебному 

предмету «Физическая культура» могут проявляться в:   
−положительном  отношении  к  урокам  физкультуры,  к  школе, 

 ориентации  на содержательные моменты школьной действительности и принятии 

образа «хорошего ученика», что в совокупности формирует позицию школьника;   
−интересе к новому учебному материалу;  
−ориентации на понимание причины успеха в учебной деятельности;  
−навыках оценки и самооценки результатов учебной деятельности на основе критерия 

ее успешности;  
−овладении практическими бытовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни  
(ловля, метание предмета; ползание, подтягивание руками и др.);  

−развитии навыков сотрудничества со взрослыми.  
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Метапредметные результаты освоения программы для 1 класса по 

учебному предмету «Физическая культура» включают осваиваемые обучающимися 

универсальные учебные действия (регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу 

умения учиться).  
Сформированные регулятивные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью:  
−понимать смысл инструкций;  
−планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации;  
−различать способы и результат действия;  
−принимать активное участие в коллективных играх;  
−адекватно воспринимать оценку своих успехов учителем, товарищами;  
−вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета характера 

сделанных ошибок.  
Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью:  
−принимать участие в работе парами и группами;  
−адекватно использовать речевые средства для решения поставленных задач на уроках 

физкультуры;  
−активно проявлять себя в командных играх, понимая важность своих действий для 

конечного результата.  
Учебный предмет «Физическая культура» имеет очень большое значение для 

формирования сферы жизненной компетенции, мониторинг становления которой 

оценивается по ниже перечисленным направлениям.  
Развитие адекватных представлений о собственных возможностях 

проявляется в умениях:   
– организовать себя на рабочем месте (переодеться в соответствующую 

одежду, занять свое место в строю);  
– задать вопрос учителю при непонимании задания;  
– сопоставлять результат с заданным образцом, видеть свои ошибки.  
Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия проявляется в умении слушать внимательно и адекватно 

реагировать на обращенную речь. 
Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно- временной организации проявляется:   
– в формировании внутреннего чувства времени (1 мин, 5 мин и т.д.) и 

ориентировке в схеме собственного тела;  
– в умении ориентироваться в пространстве учебного помещения.  
Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей 

проявляется в умении находить компромисс в спорных вопросах. 
Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального 

образования. Они обозначаются  как:  
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.);   
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3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок.  
По итогам обучения в 1 классе можно определенным образом оценить 

успешность их достижения.  
В конце 1 класса обучающийся:  

−знает основы здорового образа жизни (правила личной гигиены, значение 

физической культуры для здоровья);  
− выполняет основные виды движений (ходьба, бег, перекаты, лазанье, прыжки, 

метание);  

− выполняет строевые действия;  

− выполняет движения рук, ног, туловища из различных исходных положений;  

− выполняет различные упражнения с мячом;  

− сохраняет  равновесие  при  выполнении  элементарных  упражнений  по  
акробатике;  

 − выполняет спортивные упражнения с лыжами;  
 − выполняет упражнения в воде;  
 − имитирует движения спортсменов.  

 
Физическая культура (вариант 7.1) 

Личностные результаты: 
 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание этнической и национальной принадлежности; 
 формирование уважительного отношения к культуре других народов; 
 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения, принятие и освоение социальной роли; 
 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально нравственной 

отзывчивости, сопереживания чувствам других людей; 
 развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из 

спорных ситуаций; 
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 
 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 
наиболее эффективные способы достижения результата 

 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; 
 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 
 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
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процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 
 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
Предметные результаты: 

• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах 

успешной учебы и социализации; 
• овладение умением организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 
• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и 

др.), показателями развития основных физических качеств (сила, быстрота, 

выносливость, координация движений, гибкость). 
Физическая культура (вариант 7.2) 

Личностные результаты: 
 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание этнической и национальной принадлежности; 
 формирование уважительного отношения к культуре других народов; 
 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения, принятие и освоение социальной роли; 
 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально нравственной 

отзывчивости, сопереживания чувствам других людей; 
 развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из 

спорных ситуаций; 
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 
• содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению; 
• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни; 
• овладение основными представлениями о собственном теле, возможностях и 

ограничениях его физических функций. 
Предметные результаты: 

• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека, физического развития, повышения 

работоспособности; 
• овладение умением организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. 

д.); 
• формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок. 
 
2.3.Система оценки достижения  планируемых результатов освоения АООП НОО. 
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения обучающимися с 

ЗПР основной образовательной программы начального общего образования представляет 

собой один из инструментов реализации Требований Стандарта к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования и направлена на 

обеспечение качества образования. 
Система оценки достижения планируемых результатов данной программы 

является комплексной, включает оценку достижения обучающимися трёх групп 

результатов образования:  
 личностных. 
 метапредметных 
 предметных 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 
Основныерезультаты начального общего образования: 
- формирование универсальных и предметных способов действий,а также опорной 

системы знаний,обеспечивающих возможность продолжения образования в основной 

школе;  
- воспитание основ умения учиться – способности к самореализации с целью решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 
- воспитание основ жизненной компетенции (социальной компетенции); 
- индивидуальный прогресс в развитии познавательной и эмоционально-волевой сферы 

деятельности школьников с ЗПР. 
Оценка не только дает возможность учащимся освоить элементарные эффективные 

средства управления своей учебной деятельностью, но и способствует развитию 

самосознания, готовность выражать свою позицию, развитию готовности к 

самостоятельным поступкам и действиям. 
Система оценкипозволяет решить следующие задачи: 
- использовать психолого-педагогическую диагностику; 
- отслеживать динамику формирования базовых УУД; 
- проводить анализ динамики успеваемости; 
- видеть взаимосвязь развития психических функций и успеваемости; 
- прогнозировать и предупреждать школьные проблемы и трудности; 
- своевременно оказывать психолого-педагогическую поддержку ученикам; 
- способствовать повышению уровня готовности учащихся к обучению; 
 - прогнозировать дальнейший образовательный маршрут. 

Оценка личностныхрезультатов образования. 
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, 

представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий. 
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьёй и школой. 
Основнымобъектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 
1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 
2) готовность к переходу к самообразованию на основеучебно-познавательной 

мотивации; 
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 
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В соответствии с требованиями Стандарта достижениеобучающимися 

личностных результатов не выносится наитоговую оценку, а является предметом 

оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности школы.  
 
При оценке достижений учащимися личностного результата образования 

рассматривается уровеньсформированности отдельных личностных результатов, 

которые проявляются в: 
1. соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном 

учреждении; 
2. участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего 

социального окружения, общественно-полезной деятельности; 
3. инициативе и ответственности за результаты обучения, готовность и  

способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 
4. ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов: ценности здорового и безопасного образа жизни, 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности уважения и 

толерантного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, вере и т.д. 
 
В оценке личностных результатов образования используются методы 

педагогической диагностики, анкетирование, наблюдение. 
 На основе полученных результатов педагогической диагностики психолог и 

классный руководитель составляют характеристику обучающегося (по требованию)..  В 

характеристике отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

ученика, даются педагогические рекомендации. 
В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка 

личностных достижений проводится в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности обучающегося и может использоваться исключительно 

в целях личностногоразвитияобучающихся. 
Оценка результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий. Оценка 

достижения обучающимисяметапредметного метапредметныхрезультатов образования. 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результата образования осуществляется в ходе внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений обучающихся: 
-промежуточные и итоговые  работына межпредметной основе, направленные на 

оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий 

при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе 

с текстом; 
-учебно-практические задания, направленные на формирование и оценку 

коммуникативных, познавательных, регулятивных УУД. 
 
Оценка предметных результатов образования. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 
Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 
Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-
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практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 

способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 
Оценка достижения предметных результатов проводится в ходе следующих 

процедур с использованием оценочного инструментария: 
-входное,  
-промежуточное   
- итоговое оценивание. 

Предметом входного оценивания, которое проводится в середине первой четверти, является 

определение знаний и умений учащихся, позволяющее учителю организовать эффективно процесс 

обучения. В основе входной диагностики лежат тесты, позволяющие проанализировать 

особенности предпосылок сформированности УУД, которые необходимы для успешного 

обучения и дальнейшего полноценного развития ребенка в школе. Входная 

диагностическая работа охватывает все области изучаемых предметов (математика, 

русский язык, чтение, окружающий мир  
Предметом промежуточного оценивания, которое проводится в конце первого 

полугодия учебного года, является операциональный состав предметных способов 

действия и ключевых компетентностей. Такое оценивание осуществляет две важные 

функции: диагностическую и коррекционную. Цель такого оценивания увидеть проблемы 

и трудности в освоении предметных способов действия и компетентностей и наметить 

план работы по ликвидации возникших проблем и трудностей. Промежуточное 

оценивание проводится по математике, обучению грамоте и окружающему миру.  
 Предметом итогового оценивания на конец учебного года является уровень 

освоения обучающимися  предметных способов и средств действия, а также ключевых 

компетентностей. Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые 

комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по чтению, 

русскому языку, математике и окружающему миру, направленная  на определение уровня 

освоения темы учащимися.  
Все результаты диагностики учащихся  1 класса (вар 7.2.)  вносятся в 

разработанные сводные таблицы, составляются отчётные справки для администрации 

школы (по запросу),  рекомендации учителям, выступления для родителей. Баллы, 

полученные учеником, не переводятся в отметки. Для учителя и родителей они являются 

показателем того, на каком уровне развития находится соответствующее умение у ребёнка 

и что нужно сделать, чтобы помочь ему в дальнейшем продвижении. Фиксация 

результатов позволит увидеть уровень результатов каждого ученика. 
Оценка достижения предметных результатов обучающимися второго года 

обучения  по варианту 7.2. и обучающимися 2-4 классов проводится в ходе: 
- контрольных работ по русскому языку и по математике; 
- проверке техники чтения по литературному чтению; 
- тестирования по предмету окружающего мира. 
Формирующая оценка образовательных результатов обучающихся с ОВЗ 

проводится в соответствии с согласованным подходом к планированию и реализации 

образовательного процесса для всех учащихся на протяжении всего периода обучения. 

Цель такого оценивания выявлять сильные и слабые стороны каждого ученика, 

разрабатывать и реализовывать стратегии, направленные на повышение успеваемости 

обучающихся с ОВЗ.  
 

3.Содержательный раздел. 
 

3.1. Программа формирования универсальных учебных действий. 
Программа формирования универсальных учебных действий на ступени 

начального общего образования конкретизирует требования ФГОС НОО обучающихся с 
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ОВЗ к личностным, предметным  и метапредметным результатам освоения АООП НОО, и 

служит основой разработки программ учебных предметов, курсов. 
Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с ЗПР и 

призвана способствовать развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих 

обучающимся умение учиться. 
Программа формирования УУД обеспечивает: 
-успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, общность подходов 

к осуществлению любой деятельности обучающегося вне зависимости от ее предметного 

содержания; 
-реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов усвоения содержания 

образования; 
-создание условий для готовности обучающегося с ЗПР к дальнейшему образованию, 

реализации доступного уровня самостоятельности в обучении; 
-целостность развития личности обучающегося. 
 Основная цель реализации программы формирования УУД состоит в 

формировании обучающегося с ЗПР как субъекта учебной деятельности. 
Задачами реализации программы являются: 
-формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 
-овладение комплексом УУД, составляющих операционный компонент учебной 

деятельности; 
-развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 

деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную 

помощь педагога. 
Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 
-определить функции и состав УУД, учитывая психофизические  особенности и 

своеобразие учебной деятельности обучающихся с ЗПР; 
-определить связи УУД с содержанием учебных предметов. 
Программа формирования УУД  у обучающихся с ЗПР  содержит: 

1. Описание ценностных ориентиров образования обучающихся с ЗПР на уровне 

начального общего образования. 
2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

УУД обучающихся с ЗПР. 
3. Связь УУД с содержанием учебных предметов. 
4. Описание преемственности программы формирования УУД  . 

1. Ценностные ориентиры начального общего  образования . 
Происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся 

системы знаний к активному решению проблем с целью выработки 

определенных решений; от освоения отдельных учебных предметов к 

межпредметному изучению жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и 

обучающихся в ходе овладения знаниями. 
Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования: 
• устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 
• определяет характеристики и задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 

обучающихся; 
• выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 
• определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования 

универсальных учебных действий при переходе обучающихся от начального к 

основному общему образованию. 
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2. Ценностные ориентиры образования обучающихся с задержкой психического 

развития на уровне начального общего образования 
За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. 
От признания знаний, умений и навыков как основных итогов образования 

произошёл переход к пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся к 

реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные 

задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию 

в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 
По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем 

обучающимся системы знаний к активному решению проблем с целью выработки 

определённых решений; от освоения отдельных учебных предметов к 

полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к 

сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному участию 

учеников в выборе содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен сменой 

ценностных ориентиров образования. 
Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают 

следующие целевые установки системы начального общего образования: 
• формирование основ гражданской идентичности личности 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: 
1) доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству 

и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
2) уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех 

участников; развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 
3) принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 
4) ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, 

совести) как регуляторов морального поведения; 
5) формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 
• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, 

а именно: 
1)развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 
2) формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 
-развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 

самоактуализации: 
1) формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к 

своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 
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2) развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 
3) формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 
4) формирование умения противостоять действиям и влияниям, 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. 
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 
      Характеристика универсальных учебных действий на ступени начального 

общего образования 
Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное 

повышение их мотивации и интереса к учёбе. 
В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности: 
 — мотивы; 
- особенности целеполагания (учебная цель и задачи), 
- учебные действия, 
-контроль и оценка, сформированность которых является одной из составляющих 

успешности обучения в образовательном учреждении. 
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 
Функции универсальных учебных действий: 

• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и 

результаты деятельности; 
• создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 

знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной 

области. 
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они: 
- носят надпредметный, метапредметный характер;  
-обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного 

развития и саморазвития личности; 
- обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса;  
-лежат в основе организации и регуляции любой деятельности обучающегося 

Виды универсальных учебных действий 
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока:  
-личностный,  
-регулятивный (включающий также действия саморегуляции),  
-познавательный; 
- коммуникативный. 
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Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-
смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях.  
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно; 
• планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 
• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с 

учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 
• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 
• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию 

(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 
Общеучебные универсальные действия: 
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач 

с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации; 
• структурирование знаний; 
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели;  
• извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная 

оценка языка средств массовой информации; 
• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-
символические действия: 
• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта 
(пространственно-графическая или знаково-символическая); 
• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 
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Логические универсальные действия: 
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
• подведение под понятие, выведение следствий; 
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 
• доказательство; 
• выдвижение гипотез и их обоснование. 
Постановка и решение проблемы: 
• формулирование проблемы; 
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, 
-партнёров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
-способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 
К коммуникативным действиям относятся: 
• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 
определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 
• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 
• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и  
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его 

отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 

развития. Так: 
• из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою 

деятельность; 
• из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого 

формируется представление о себе и своих возможностях, появляется 

самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат 

самоопределения; 
• из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения 

формируются познавательные действия ребёнка. 
 
3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
 Одно из ключевых понятий предметных программ – линии развития ученика 

средствами предмета. Это совокупность связанных друг с другом умений, 

последовательное развитие которых обеспечивает достижение предметных результатов. 

Каждый учебный предмет решает как задачи достижения собственно предметных, так и 

задачи достижения личностных и метапредметных результатов. 
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 Средствами достижения метапредметных результатов в учебниках прежде всего 

являются: 
-предметное содержание; 
-образовательные технологии деятельностного типа; 
-продуктивные задания. Каждый учебный предмет в зависимости от предметного 

содержания и способов организации учебной деятельности раскрывает определенные 

возможности для формирования УУД. 
РУССКИЙ ЯЗЫК обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования 

логических действий: анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. 

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 

строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие знаково-
символических действий. Изучение Русского языка создает условия для формирования 

«языкового чутья» как результата ориентировки ребенка в грамматической и 

синтаксической структуре языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту 

форм и функций речи. 
При изучении русского языка формируются УУД: 
-умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач; 
- умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 
-умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач; 
-стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение 

задавать вопросы. 
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ. Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов УУД. Литературное чтение – осмысленная , 

творческая духовная деятельность, обеспечивает развитие эстетического восприятия. 

Учебный предмет обеспечивает формирование следующих УУД: 
-смыслообразование через прослеживание судьбы героя; 
-самоопределения и сампознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных 

произведений; 
-эстетических ценностей и критериев; 
- нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 
-умения устанавливать последовательность событий и действий героев. 
МАТЕМАТИКА. Этот учебный предмет является основой  развития у обучающихся 

познавательных универсальных действий, в первую очередь логических и 

алгоритмических. В процессе знакомства  с математическими отношениями, 

зависимостями у школьников формируются учебные действия планирования 

последовательности шагов при решении задач, различения способа и результата действия; 

выбора способа достижения поставленной цели; использования знаково-символических 

средств для моделирования математической ситуации; сравнения и классификации по 

существенному основанию. 
При изучении математики формируются следующие УУД: 
-умение строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику задачи; 
-умение моделировать- решать учебные задачи с помощью знаков (символов), 

планировать, контролировать, корректировать ход решения; 
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР. Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе. В сфере личностных УУД изучение 
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предмета «Окружающий мир» обеспечивает формирование эмоционально-ценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 
-умения различать государственную символику РФ  и своей Республики, описывать 

достопримечательности столицы и родного края; 
-формирование основ исторической памяти- умение различать прошлое, 

настоящее,будущее,знать историю семьи, своего края; 
-Формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм и правил взаимоотношений с другими людьми.  
В сфере личностных УУД  - принятие обучающимися правил здорового образа жизни в 

интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. В сфере 

общепознавательных УУД -  овладение начальными формами исследовательской 

деятельности; формирование логических действий сравнения, подведения под понятия. 
МУЗЫКА обеспечивает целостное, социальное, познавательное, коммуникативное 

развитие. Содержание примерной программы обеспечивает возможность разностороннего 

развития учащихся через наблюдение, восприятие музыки, воплощение музыкальных 

образов при создании театральных и музыкальных выступлений, разучивание и 

исполнение вокально-хоровых  композиций, игру на элементарных детских музыкальных 

инструментах. 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО. Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, регулятивных, коммуникативных, познавательных действий. 

Его уникальность и значимость определяются нацеленностью на развитие способностей и 

творческого потенциала ребенка. Метапредметные результаты освоения проявляются: 
-умение видеть и воспринимать проявления худ культуры в окружающей жизни; 
-желании общаться с искусством; 
-умении организовать самостоятельную художественно творческую деятельность. 
ТЕХНОЛОГИЯ. Предмет обусловлен: 
-значением   УУД  моделирования и планирования; 
-широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы; 
-формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. Изучение 

этого предмета способствует формированию учебных действий: 
-формирование картины мира материальной и духовной культуры; 
-развитие пространственного мышления, творческого воображения. 
-развитие регулятивных действий, включая целеполагание, планирование, контроль, 

коррекцию и оценку. 
-развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместной – продуктивной деятельности. 
-формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации. 
-формирование ИКТ компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 

жизни людей в мире информации. 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. 
Обеспечивает усвоение учащимися УУД: 
-умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства 

для достижения ее цели; 
--умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 
-общаться и взаимодействовать  со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 
-находить ошибки, отбирать способы их устранения; 
-планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 
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-анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 
-технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 
4. Преемственность программы формирования УУД . 

 Преемственность  формирования УУД по ступеням общего образования 

обеспечивается за счет: 
-принятия в педагогическом коллективе общих ценностей оснований образования, в 

частности – ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования-формирование умения учиться; 
-четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на начальной 

ступени образования; 
-целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД 

в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.). 
Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы 

становится ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования 
– формирование умения учиться. 

1.2. Программа учебных предметов 
Русский язык 1 класс первого года обучения (вариант 7.2) 

 Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Филология». 

«Русский язык» в начальной школе является ведущим, обеспечивая языковое и в целом 

речевое развитие школьников. Он способствует повышению коммуникативной 

компетентности и облегчению социализации обучающихся с ЗПР.  
 Программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) обучающихся 

с ОВЗ, примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2). Программа отражает 

содержание обучения предмету «Русский язык» с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР. Сущность специфических для варианта 7.2 

образовательных потребностей в приложении к изучению предмета раскрывается в 

соответствующих разделах пояснительной записки, учитывается в распределении 

учебного содержания по годам обучения и в календарно-тематическом планировании.   
 Общей целью изучения предмета «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 знаков 
осимволической (замещающей) функции мышления.  
 В соответствии перечисленными трудностями и обозначенными во ФГОС НОО 
обучающихся 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;  
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− 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;  
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− 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.  
 

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 самой речевой деятельности.    
При ЗПР эти трудности многократно усиливаются. Дети, пришедшие в 1 класс, 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.   
Обучение предмету «Русский язык» создает возможности для преодоления не 

только перечисленных несовершенств, но и других недостатков развития, типичных для 

обучающихся 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.    
Следует отметить, что для обучающихся с ЗПР рекомендуется использование 

предметной линии учебников «Школа России», в частности, в первом классе для 

обучающихся по варианту 7.2 в качестве учебника используется «Азбука» авторов  В. Г. 

Горецкого, В. А. Кирюшкина, Л. А. Виноградской, М. В. Бойкиной.  
В ходе обучения в 1 классе, выполняющем преимущественно пропедевтическую 

функцию, младший школьник с ЗПР осваивает письмо и чтение, приобретает 

первоначальные навыки работы с учебником и тетрадью, обогащает словарный запас, 

учится строить учебное высказывание, использовать знаково-символические средства, 

получает первоначальные знания в области орфографии и пунктуации.  
 

Значение предмета в общей системе коррекционно-развивающей работы  
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 Изучение учебного предмета «Русский язык» вносит весомый вклад в общую 

систему коррекционно-развивающей работы, направленной на удовлетворение 

специфических образовательных потребностей обучающегося с ЗПР.   
 Овладение письмом совершенствует мелкую моторику, пространственную 

ориентировку, способствует развитию произвольности и становлению навыков 

самоконтроля. Оно значимо для правильного оформления решения арифметических 

задач.  
 При изучении учебного материала (звуко-буквенный и звуко-слоговой анализ слов, 

работа с предложением и текстом) у младших школьников с ЗПР развиваются процессы 

анализа, синтеза, сравнения, обобщения, происходит коррекция недостатков 

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

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

использование различных классификаций звуков и букв, объяснение значений слов 

совершенствуется мыслительная деятельность, создаются предпосылки становления 

логического (понятийного) мышления.  
 Формируемое в 1 классе умение осознанно строить устное речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации, а также составлять тексты в устной форме 

способствует усвоению программного материала по учебным предметам «Литературное 

чтение», «Окружающий мир».  
 При усвоении учебного предмета «Русский язык» школьники учатся 

ориентироваться в задании и производить его анализ, обдумывать и планировать 

предстоящие действия, следить за правильностью выполнения задания, давать словесный 

отчет и оценку проделанной работе, что совершенствует систему произвольной 

регуляции деятельности.   
Программа составлена на 159 часов в 1 классе (по 5 часов в неделю при 33 учебных 

неделях).  
Основное содержание учебного предмета 

 Изучение предмета «Русский язык» включает следующие разделы:  
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.   
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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.  
Литературное чтение (обучение чтению). 

Русский язык (обучение письму) 

Содержание программы. 

 

Литературное чтение- 128 ч/4 ч в неделю. 

Расхождение в часах с основной программой объясняется количеством дней  в  

календарном году. Выявление знаний и умений детей по русскому языку: умения слышать 

в слове отдельные звуки и последовательно выделять их из слова, составлять 

предложения, знание букв, состояние звукопроизношения. 

Подготовка к обучению грамоте(40ч) 

Звуки речи. Различение звуков в слове на слух; правильная и отчетливая артикуляция 

звуков. Звуки гласные а, о, ы, у, и; согласные; согласные твердые и мягкие, их 

артикуляция и звучание; сопоставление парных согласных звуков по артикуляции и 

звучанию (твердые и мягкие; звонкие и глухие).Последовательное выделение звуков в 

односложных словах без стечения согласных (типа мак, ус), в двусложных словах, первый 

слог которых состоит из одного гласного (типа осы); в двусложных словах, состоящих из 

открытых слогов (типа рука); в двусложных и многосложных словах с закрытым и 

открытым слогом (типа утка, кукушка); в односложных словах со стечением согласных в 

слоге (типа волк, слон).Самопроверка правильности выполнения задания. Соотнесение 

звука с буквой. 

Ударение. Практические упражнения в выделении в слове ударного звука. Постановка 

знака ударения в схемах звукового состава слов. 

Предложение, слово. Практическое ознакомление с предложением и словом в 

предложении. Устные упражнения в составлении нераспространенных и 

распространенных предложений. Составление предложений, в которых используются 

предлоги в, на, за, над, под, перед. Использование в предложениях и словосочетаниях 

существительных в родительном падеже множественного числа (типа много тетрадей, 

коробка конфет) и существительных в творительном падеже единственного числа (типа 

любуюсь Москвой, кормлю зерном).Понижение голоса в конце предложения; пауза между 

предложениями; правильное и отчетливое произнесение целого предложения. Выделение 

предложения из рассказа, состоящего из двух-трех предложений. Членение предложений  

на слова, последовательное выделение слов в предложениях, определение их числа. 
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Уточнение значения слов. Правильная посадка при письме, наклонное расположение 

альбома и тетради на парте, умение держать карандаш и ручку при письме. Подготовка 

руки к письму: упражнения для пальцев и кистей рук, рисование волнистых линий, 

овалов, полуовалов, обводка контуров и штриховка, обучение правильному движению 

руки по строке, рисование и раскрашивание узоров, орнаментов, бордюров в пределах 

тетрадной строки, письмо элементов букв. 

Букварный период (88 ч). Обучение чтению. 

Обозначение звуков буквами. Гласные и согласные звуки и буквы. Мягкие и твердые 

согласные. 

Обучение приемам чтения прямых, обратных и закрытых слогов.Устный анализ, 

составление из букв разрезной азбуки и плавное чтение по слогам слов, включающих 

открытые и закрытые слоги всех видов без стечения согласных.Ознакомление с буквами ь 

(как показателем мягкости согласных) и ъ, обучение чтению слов простых слоговых 

структур с ь, слов с разделительными ь, ъ. Обучение чтению слов, включающих слоги со 

стечением согласных.Составление устно и с помощью разрезной азбуки небольших 

предложений (2—3 слова), обучение чтению по слогам предложений, написанных 

печатным и рукописным шрифтом в букваре, тетради, на доске — с использованием всего 

алфавита. Ответы на вопросы по содержанию прочитанных предложений. 

Развитие устной речи 

Звуковая культура речи. Развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой речи 

(своей и чужой), слуховой памяти и речевого аппарата. Совершенствование общих 

речевых навыков; обучение неторопливому темпу и ритму речи, правильному речевому 

дыханию, умеренной громкости, правильному интонированию.Совершенствование 

произношения слов, особенно сложных по звукослоговой структуре, в соответствии с 

нормами орфоэпии, с соблюдением ударения. Правильное произнесение всех звуков 

родного языка, особенно различение их на слух, верное употребление сходных звуков, 

наиболее  часто  смешиваемых  детьми:  л – р,  с – з,  щ – ж, п – б, с – ш и т. д. 

(изолированное произнесение в словах, фразах и скороговорках).Исправление недостатков 

произнесения некоторых звуков, обусловленных отклонениями в речевом развитии детей. 

Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация словаря детей. Правильное 

употребление слов – названий предметов, признаков, действий и объяснение их значения. 

Объединение и различие по существенным признакам предметов, правильное 

употребление видовых и родовых слов-названий. Проведение логических упражнений. 

Умение быстро находить нужное слово, наиболее точно выражающее мысль, приводя его 

в грамматически верное сочетание с другими словами. Воспитание чуткости к смысловым 

оттенкам слов, различие и понимание простейших случаев многозначности слов, 

омонимии, подбор синонимов и антонимов (без использования терминов). Обучение 

пониманию образных выражений в художественном тексте.Выработка умений 

пользоваться словом в правильной грамматической форме, борьба с засорением речи 

нелитературными словами (диалектизмами, просторечиями). 

Работа над предложением и связной устной речью. Совершенствование речевых 

умений, полученных детьми до школы. Обдумывание предстоящего ответа на вопросы 

учителя, точное его формулирование, использование в ответе предложений различного 

типа.Пересказ знакомой сказки или небольшого рассказа без пропусков, повторений и 

перестановок частей текста (по вопросам учителя).Составление по картинке или серии 

картинок текста с определенным количеством предложений, объединенных общей темой, 

или небольшого рассказа с соблюдением логики развития сюжета.Ответы на вопросы по 

прочитанным предложениям, текстам.Рисование с помощью учителя словесной картинки 

с использованием нескольких прочитанных слов, предложений, объединенных 

ситуативно.Дополнение сюжета, самостоятельное придумывание событий, 

предшествующих изображенным или последующих. 
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Составление рассказов о простых случаях из собственной жизни по аналогии с 

прочитанным или по сюжету, предложенному учителем.Развернутое объяснение загадок, 

заучивание наизусть стихотворений, потешек, песенок, считалок и воспроизведение их с 

соблюдением интонации, диктуемой содержанием.Развитие грамматически правильной 

речи детей, ее точности, полноты, эмоциональности, последовательности, 

содержательности при изложении собственных рассказов и при пересказе текста. 

Воспитание внимательного, доброжелательного отношения к ответам и рассказам других 

детей. 

 

Обучение письму. 159 ч, 5 ч в неделю. 

Подготовительный период – 51ч. 

Ориентирование на листе бумаги. Отработка элементарных графических навыков. 

Соотнесение звука с буквой. Посадка при письме. Правильное использование письменных 

принадлежностей. 

Букварный период –108 ч 
Усвоение начертания прописных и строчных букв. Соотнесение печатных и письменных 

букв. Обозначение звуков соответствующими письменными (рукописными) буквами. 

Письмо элементов букв, связное и ритмичное написание букв и их соединений, 

правильное расположение букв и слов на строке. Различение сходных по начертанию 

букв: д — б, п — т, г — п, т — ш и др. 
 

 
Математика 1 класс первого года обучения 

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 обучающихся с ЗПР особыми образовательными потребностями определяются 

общие задачи учебного предмета:  
−формировать представления о числах и величинах, арифметических 

действиях; −формировать устойчивые навыки вычислений в определенном 

программой объеме;  
−уточнять и расширять представления о простейших геометрических фигурах, 

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

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

усвоения математической символики и обучения составлению различных схем;  
−формировать приемы умственной деятельности, необходимые для овладения 

начальным курсом математики (наблюдения, анализа, сравнения, 

противопоставления и обобщения математических свойств и отношений);  
−развивать связную устную речь через формирование учебного высказывания с 

использованием математической терминологии;  
−удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР за счет 

упрощения учебно-познавательных задач, решаемых в ходе образования, 
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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 

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.  
Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение предмета  

Учебный предмет «Математика» является одним из основных в системе 

подготовки младшего школьника. Умение производить арифметические действия, 

анализировать, планировать, действовать в соответствии с алгоритмом, излагать 

свои мысли необходимо для полноценной социализации ребенка. Позитивное 

отношение к предмету, которое необходимо формировать с начала обучения, 

способствует осознанному усвоению знаний, умений и навыков, а также большей 

успешности в быту. Без базовых знаний по математике и автоматизированных 

навыков вычислений обучающиеся будут испытывать значительные трудности в 

освоении учебных предметов в среднем звене школы. Однако иногда даже у 

школьника без ограничений по возможностям здоровья овладение необходимым 

учебным содержанием вызывает трудности по разным причинам.   



 

68 
 

При задержке психического развития эти трудности резко усиливаются. Дети, 

начавшие школьное обучение, как правило, затрудняются в порядковом и 

количественном счете, усвоении пространственно-временных отношений и 

понятий. У них отмечается недостаточность планирования, обобщения, снижен 

познавательный интерес, что негативно влияет на мотивацию к учебной 

деятельности.   
Для обучающихся с ЗПР  используется предметная линия учебников «Школа 

России», в частности, в первом классе для обучающихся по варианту 7.2 в качестве 

учебника в первом классе  используется учебник «Математика» авторов М. И. 

Моро, С. И. Волковой, С. В. Степановой. Следует отметить, что замедленный темп 

освоения учебного материала по математике обучающимися с ЗПР и введение для 

них в последующем обучение в 1 дополнительном классе не дает возможности 

использовать учебник на каждом уроке.  
Коррекционно-развивающая направленность учебного предмета 

«Математика» осуществляется 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. 

Формирование ориентировочной основы различных математических действий 

базируется на полноценном овладении составом числа, которому в 1 классе 

уделяется очень большое внимание. Помимо перечисленных при обучении 

математике решаются и общие коррекционно-развивающие задачи. Так 

совершенствование учебного высказывания может реализовываться через обучение 

ориентировке на поставленный вопрос при формулировке ответа (например, при 

решении задачи).   
У обучающихся с ЗПР в определенной степени недостаточна замещающая 

функция мышления (способность к знаковому опосредствованию совершаемых 

действий). Поэтому они могут испытывать трудности в составлении схем, краткой 

записи. Использование заданий такого типа с предварительным обучением их 

выполнению (составление рисунков, наглядных схем, иллюстрирующих 

количественные отношения, памяток-подсказок, отражающих ход решения задачи и 

т.п.) улучшает общую способность к знаково-символическому опосредствованию 

деятельности.   
В ходе обучения необходимо осуществлять индивидуальный подход к 

младшим школьникам с ЗПР. Обучающиеся, обнаруживающие относительно 

бо́льшую успешность при изучении материала, выполняют дополнительные 

индивидуальные задания. Коррекционно-развивающее значение предмета 

заключается и в тесной связи с формированием сферы жизненной компетенции. 

Ребенок овладевает практическими навыками измерений, подсчетов необходимого 

количества.   
При обучении в 1 классе, выполняющем преимущественно пропедевтическую 

функцию, младший школьник осваивает первоначальные навыки работы с 

учебником и тетрадью, овладевает начальными математическими званиями о 

числах, мерах, величинах и геометрических фигурах; умением выполнять устно и 

письменно арифметические действия с числами в пределах 10, решать текстовые 

задачи, распознавать и изображать простейшие геометрические фигуры.  
 

Значение предмета в общей системе коррекционно-развивающей работы  
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Изучение учебного материала по математике имеет большое значение в общей 

системе коррекционно-развивающей работы. В ходе обучения математике 

совершенствуются возможности произвольной концентрации внимания, 

расширяется объем оперативной памяти, формируются элементы логического 

мышления, улучшаются навыки установления причинно-следственных связей и 

разнообразных отношений между величинами. Развиваются процессы анализа, 

синтеза, сравнения, обобщения, происходит коррекция недостатков оперативной и 

долговременной памяти. Требования пояснять ход своих рассуждений 

способствуют формированию умений математического доказательства. Усвоение 

приемов решения задач является универсальным методом развития мышления. 

Выделение обобщенных способов решений примеров и задач определенного типа 

ведет к появлению возможностей рефлексии. Математика как учебный предмет 

максимально насыщена знаково-символическими средствами, активизирующими 

отвлеченное мышление.   
При усвоении программного материала по учебному предмету «Математика» 

обучающиеся овладевают определенными способами деятельности: учатся 

ориентироваться в задании и проводить его анализ, обдумывать и планировать 

предстоящую работу, контролировать правильность выполнения задания, 

рассказывать о проведенной работе и давать ей оценку, что способствует 

совершенствованию произвольной регуляции деятельности.   
Содержание материала 1 класса позволяет ввести в курс большое количество 

заданий предметного характера, предполагающих использование практических 

действий для их решения. Происходит постепенное усложнение заданий. Первые 

решаются в наглядно-практическом плане, далее предлагаются задания, решаемые с 

помощью действий образного мышления.  
Взаимодействие всех участников коррекционно-педагогического процесса, 

активное привлечение родителей является необходимым условием для достижения 

планируемых результатов образования и формирования сферы жизненной 

компетенции.  
С целью реализации коррекционной направленности предмета и 

удовлетворения образовательных потребностей обучающихся по варианту 7.2 

учителю необходимо:  
– знакомить с новым материалом развернуто, пошагово (полезен прием 

детального руководства выполнением конкретного задания: например, при 

установлении взаимно однозначного соответствия между предметными 

множествами: пересчитать предметы, положить столько же фишек, сколько 

предметов в первом множестве, положить столько же фишек, сколько предметов во 

втором множестве, попарно соотнести выбранное количество фишек. Прийти к 

аргументированному выводу: в каком множестве предметов больше и почему);   
– изучать цифры с опорой на все модальности: слуховую, зрительную, 

кинестетическую (пишем цифры в воздухе, на спине одноклассника, лепим из 

пластилина, выкладываем из палочек, персонифицируем названия элементов 

цифры, например, цифра 1: носик, ножка; цифра 2: голова, шейка, хвостик);  
– отводить значительное время практическим действиям: работе с 

предметами, рисунками, схемами к задачам и примерам и пр.;  
– использовать для обучающихся мнестические опоры: наглядные схемы, 

шаблоны общего хода выполнения заданий (например: план-схема «решение 

задачи»).  
Систематическое повторение и закрепление изученного материала 

способствует прочному и осознанному усвоению нового.  
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Место предмета в учебном плане  
 Программа составлена на 128 часов (по 4 часа в неделю при 33 учебных 

неделях) в 1  классе.  
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 
Изучение предмета «Математика» в 1 классе включает следующие разделы:  
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 класс первого года обучения (128ч, 4 ч. в неделю). 

Сравнение предметов и групп предметов. Пространственные и временные 

представления (14 ч) 

Сравнение предметов по размеру (больше — меньше, выше — ниже, длиннее — короче) 

и форме (круглый, квадратный, треугольный и др.).Пространственные представления, 

взаимное расположение предметов: вверху, внизу (выше, ниже), слева, справа (левее, 

правее), перед, за, между, рядом.Направления движения: слева направо, справа налево, 

сверху вниз, снизу вверх.Временные представления: сначала, потом, до, после, раньше, 

позже.Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же, больше (меньше) на ... . 

Нумерация.  Числа от 1 и до 10. Число 0. (36ч) 

Названия, последовательность и обозначение чисел 01   I ДО К). Счет предметов 

(реальных предметов и их изображений, пни женин, звуков и др.), Получение числа 

прибавлением к предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, непосредственно 

следующего за ним при счете.Число 0. Его получение и обозначение.Сравнение 

чисел.Состав чисел 2, 3, 4, 5. Монеты в 1 р., 5 р., 10 р. Точка. Линии: кривая, прямая, 

отрезок, ломаная. Многоугольник. Углы, вершины, стороны многоугольника. Длина 

отрезка. Сантиметр.Решение задач в 1 действие на сложение и вычитание (на основе счета 

предметов). 

Сложение и вычитание в пределах 10. (72ч) 

Конкретный смысл и названия действий. Знаки + (плюс), — (минус), = (равно).Названия 

компонентов и результатов сложения и вычитания (их использование при чтении и записи 

числовых выражений). Нахождение значений числовых выражений в 1—2 действия без 

скобок.Переместительное свойство суммы.Приемы вычислений: а) при сложении — 
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прибавление числа по частям, перестановка чисел; б) при вычитании — вычитание числа 

по частям и вычитание на основе знания соответствующего случая сложения.Таблица 

сложения в пределах 10. Соответствующие случаи вычитания.Нахождение числа, которое 

на несколько единиц больше или меньше данного.Решение задач в 1 действие на 

сложение и вычитание. 

Итоговое повторение (6 ч). 
 

 
Окружающий мир 1 класс первого года обучения (вариант 7.2) 

Учебный предмет «Окружающий мир» предметной области 

«Обществознание и естествознание» несет в себе большой развивающий потенциал: 

у детей формируются предпосылки научного мировоззрения, познавательные 

интересы и способности, создаются условия для самопознания и саморазвития. 

Знания, формируемые в рамках данного учебного предмета, имеют глубокий 

личностный смысл и тесно связаны с практической жизнью. У обучающихся с ЗПР, 

которым рекомендовано обучение по варианту программы 7.2, мал запас 

дошкольных знаний и умений, недостаточен практический опыт, даже если они уже 

неоднократно встречались с теми или иными объектами и явлениями. Вместе с тем 

эмоциональная окрашенность большинства тем, изучаемых в рамках предмета, 

яркость иллюстраций учебников и пособий, возможность видеосопровождения и 

наличие компьютерных программ, которые можно использовать в качестве 

обучающих, делает этот учебный предмет потенциально привлекательным для 

детей.  
Общая цель учебного предмета «Окружающий мир» заключается в 

формировании начальных знаний о природе и обществе – предпосылок для 

изучения широкого спектра учебных предметов в основной школе.   
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, что происходит за счет 

развития познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы 

компенсации, коррекции и профилактики усугубления имеющихся 

трудностей развития, обучения и социализации;  
−способствовать и специально обучать переносу сформированных знаний и 

умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью, их 

своевременной актуализации.  
 
В 1 классе обозначенные задачи конкретизируются следующим образом:  

−формирование первоначальных знаний о Родине;  
−ознакомление с основными правилами безопасного поведения;  
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− 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.  
 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение учебного 

предмета  
 
Обучение в 1 классе по варианту программы 7.2 во многом представляет 

собой коррекцию недостатков предшествующего развития и формирование 

устойчивых предпосылок для дальнейшего накопления и систематизации знаний об 

окружающем предметном и социальном мире. Коррекционно-развивающее 

значение предмета было показано работами С. Г. Шевченко. Обучающиеся 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.  
Результатом невыраженности познавательного интереса к окружающему 

предметному и социальному миру, а также перечисленных недостатков 

познавательной (аналитико-синтетической) деятельности становится малый объем 

знаний и представлений, их неточность, низкая дифференцированность. Поэтому 

учебный предмет «Окружающий мир» имеет основное значение для формирования 

сферы жизненной компетенции  
Обучаясь в 1 классе, дети получают первый опыт систематизации и 

обобщения различных представлений о явлениях окружающего мира. Поэтому 

содержание учебного материала максимально приближено к практическому опыту 

их взаимодействия с окружающей природной и социальной действительностью.  
Начало программы представляют разделы, позволяющие обучающимся стать 

более социально адаптированными: осведомленными о реалиях жизни и 

общественного устройства страны, элементарных правилах безопасного поведения 

(правила поведения в транспорте и на дороге, при контакте с незнакомыми людьми, 

противопожарной безопасности, телефоны экстренной помощи).  
Остальные три четверти реализуется раздел «Человек и природа». В основу 

обучения школьников положены реальные наблюдения в природе, действия с 

предметами. Изучение различных тем дополняется раскрашиванием, рисованием, 

лепкой, вырезанием фигур из бумаги. Благодаря практической деятельности 

представления детей о растениях и животных становятся более полными и 

точными.  
Последний раздел посвящен уточнению представлений о временах года, 

сезонных изменениях в природе. Соответственно, в ходе изучения материала 
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предмета «Окружающий мир» происходит пополнение, расширение и уточнение 

имеющихся у детей знаний, 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 обучающимися 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.  
Учебный предмет «Окружающий мир» призван не только расширить 

кругозор обучающихся, он способствует их социализации за счет улучшения 

житейской компетентности, преодоления инактивности.  
 

Значение предмета «Окружающий мир» в общей системе коррекционно-
развивающей работы  

 
В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет имеет важное 

значение. Содержание предмета «Окружающий мир» формирует у детей умения 

вести реальные наблюдения предметами и явлениями окружающей 

действительности, рассказывать о проведенных наблюдениях, сравнивать и 

устанавливать общие и отличительные признаки предметов, делать выводы под 

руководством учителя о наблюдаемых явлениях. У обучающихся формируются 

элементарные навыки использования знаков и символов как средств для 

организации деятельности (простые знаки дорожного движения, стрелки-указатели 

и пр.), что развивает знаковосимволическую функцию мышления. Все 

перечисленное создает основу учебной успешности.  
Темы по программе относительно самостоятельны, но имеют 

пролонгированный характер для изучения в последующих классах. Дети знакомятся 

с разнообразием свойств предметов, у них формируются пространственные 

представления, уточняется система сенсорных эталонов (цвета, формы, величины). 

Для более прочного усвоения подобных знаний программа предусматривает 

задания, требующие практических действий (дорисуй, вырежи, соотнеси, раскрась).  
Для более прочного и осознанного усвоения изучаемого материала 

используются приемы накладывания предметов друг на друга при ознакомлении с 

формой, прикладывании их друг к другу при знакомстве с величиной и 

прикладывании к образцам при распознавании цвета. Деятельность такого типа 

компенсирует предшествующие недостатки восприятия, выступающего в качестве 

основы мыслительной деятельности.  
На основе наблюдений и экскурсий в природу школьники знакомятся с 

последовательностью чередования времен года, названиями месяцев времен года, 

учатся рассказывать о признаках каждого времени года и сравнивают их. Так не 

только уточняются представления об окружающем, но и корригируется речевая 

деятельность (учебное высказывание).  
В процессе наблюдений в природе и выполнения практических работ в 

тетрадях школьники уточняют и систематизируют знания о растениях и животных, 

учатся распознавать и правильно определять их видовую принадлежность. Помимо 

этого проводятся упражнения на классификацию, сериацию изучаемых природных 
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объектов. Это способствует коррекции несовершенства мыслительных операций, 

стимулирует познавательную активность.  
Задания на изготовление аппликаций, вылепливание из пластилина, 

раскрашивание развивают ручную умелость, формируют эстетические чувства. Так 

реализуется связь предмета «Окружающий мир» с предметами «Трудовая 

подготовка» и «Изобразительное искусство».  
Изучение предмета «Окружающий мир» связано с программой 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, а 

также программой духовно-нравственного развития (воспитания) поскольку с их 

помощью решаются общие задачи социализации ребенка. Практическая ориентация 

изучаемой тематики способствует формированию сферы жизненной компетенции.   
 

Место предмета в учебном плане  
 
Предмет «Окружающий мир» является обязательным. На его реализацию в 

форме урока отводится 2 часа в неделю, итого 62 урока в учебном году.  
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА    
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. 
 

(62 ч., 2 ч в неделю)   
Вводный курс-2часа. 

Что и кто?(32 ч)
 

Что можно увидеть на небе днем и ночью? Солнце, его фор Облака, их состав; красота и 

причудливость облаков. Луна и звезды Созвездие Большая Медведица.Что можно увидеть 

под ногами? Камни, их разнообразие (по форме, размерам, цвету) и красота. Гранит, 

кремень, известняк.Что растет на подоконнике и клумбе? Знакомство с отдельны 

представителями комнатных растений и растений цветника (по в бору учителя).Что это за 
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дерево? Распознавание деревьев своей местности листьям. Летняя и осенняя окраска 

листьев. Сосна и ель, их различие по общему виду, хвоинкам, шишкам. 

Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод, семя. Знакомство с разнообразием 

плодов и семян (по усмотрению учителя).Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери? 

Знакомство с разнообразием животных, их внешним строением.Что окружает нас дома? 

Разнообразие и назначение предметов домашнего обихода. Компьютер, его части и 

назначение (изучен по усмотрению учителя).Обучение безопасному обращению с вещами, 

компьютером, домашними животными. Важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, 

правила перехода улицы.Наша Родина - Россия. Природа, города, народы России (на 

примерах по выбору учителя). Наш город (село) — часть большой страны.Планета Земля, 

ее форма. Глобус — модель Земли. 

Как, откуда и куда?(28ч) 

Река и море. Куда текут реки? Пресная и соленая вода.Путь воды в наш дом. Канализация 

и очистные сооружения. Роль электричества в быту. Откуда в наш дом приходит 

электричество. Правила безопасного обращения с электроприборами.Изучение свойств 

снега и льда. Откуда берутся снег и лед? 

Как живут растения и животные? Знакомство с признаками живого и условиями, 

необходимыми для жизни. Правила ухода за комнатными растениями, кошкой, 

собакой.Как путешествует письмо? Откуда берутся хорошо известные детям продукты 

питания (например, шоколад, и ном, мед и другие усмотрению учители)?Откуда берутся 

бытовой мусор и вещества, загрязняющие окружающую среду? Как сделать Землю чище? 
 

 
Музыка 1 класс первого года обучения (вариант 7.2.) 

Учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство». Он 

способствует эстетическому и духовно-нравственному воспитанию, коррекции 

эмоционального неблагополучия, социализации обучающихся с ЗПР.  
Программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта  начального общего образования (ФГОС НОО) 

обучающихся с ОВЗ, примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2). 

Программа отражает содержание обучения предмету «Музыка» с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР.  
Общей целью изучения предмета «Музыка» является формирование 

общекультурной компетенции обучающихся с ЗПР, привитие любви и вкуса к 

искусству, формирование способности символического (звукового, двигательного) 

опосредствования своих эмоциональных состояний.  
Овладение учебным предметом «Музыка» представляет определенную 

сложность для учащихся с ЗПР. Это связано с недостатками предшествующего 

обучения и воспитания, недостаточностью интереса к окружающему миру и себе, 

дефицитом регулятивных умений, препятствующих целенаправленному 

прослушиванию музыкальных произведений, неполной сформированностью 

возможностей символического опосредствования своих эмоциональных состояний, 

эмоциональной рефлексии.  
В соответствии перечисленными трудностями и обозначенными во ФГОС 

НОО обучающихся с ЗПР особыми образовательными потребностями определяются 

общие задачи учебного предмета:  
−расширять общий кругозор, способствующий совершенствованию 

учебнопознавательной деятельности;  
−формировать элементы музыкальной культуры и возможность элементарных 

эстетических суждений;  
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−совершенствовать возможности саморегуляции во время прослушивания 

музыкальных произведений и исполнительской деятельности;  
−способствовать осознанному восприятию музыки и созданию различных образов, 

развивающих возможности символического опосредствования чувств.  
С учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР в 1 классе 

обозначенные задачи конкретизируются следующим образом:  

− учить восприятию музыки, музыкального звучания природы и предметов, развивать 

дифференцированность  слухового  восприятия,  формировать  мотивацию  к 

прослушиванию музыкальных произведений, танцу, пению;  

− обогащать представления об окружающем за счет бесед о музыке, музыкальных 

инструментах, людях искусства;  

− научить чувствовать настроение, выражаемое музыкальным произведением;    

− дать понятие о мелодии, ритме, песне, танце, марше, научить выделять их;   

− познакомить с народными музыкальными инструментами;  

− воспитывать любовь к Родине, национальным обычаям, формировать чувство 

гордости и патриотизма;  

− совершенствовать речевое дыхание, правильную артикуляцию звуков, формировать 

способность вербального выражения чувств, обогащать словарь;  

− удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР за счет 

коррекции дефицитов эмоционального развития и формирования навыков 

саморегуляции и социально одобряемого поведения;  

− формировать умение понимать символическое выражение чувств музыкальными 

средствами, познакомить со знаковым опосредствованием музыки с помощью нот;  

− обеспечить наглядно-действенный характер образования.  
 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение учебного 

предмета  
Учебный предмет «Музыка» играет существенную роль для эстетического 

развития и духовно-нравственного воспитания и в то же время обнаруживает 

существенный коррекционный потенциал. Дети с ЗПР, пришедшие в первый класс, 

как правило, не имеют достаточного с точки зрения нормативного развития знания 

о музыке, музыкальных инструментах и исполнителях, при отсутствии опыта 

посещения дошкольной образовательной организации у них бывают недостаточно 

сформированы навыки прослушивания музыки, движений под музыку и т.п.   
Для обучающихся с ЗПР типичны трудности саморегуляции, которые 

препятствуют адекватному поведению на уроках музыки. Недостатки речевого 
развития нередко проявляются в несовершенном речевом дыхании, нечеткости 

артикуляции. Общее несовершенство аналитико-синтетической деятельности 

затрудняет дифференциацию звучания различных музыкальных инструментов, 

определения характера музыкального произведения. Бедный словарный запас и 
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необращенность к себе препятствует вербализации собственных чувств, 

возникающих при прослушивании музыкального произведения. Негрубая моторная 

недостаточность затрудняет выполнение двигательных заданий. Поэтому уроки 

музыки могут выполнить свою коррекционную функцию только при учете 

специфических образовательных потребностей обучающихся: подборе 

эмоционально привлекательного и доступного по возрасту музыкального 

материала, наглядно-действенном характере образования (обеспечения 

возможности познакомиться с реальными музыкальными инструментами и их 

звучанием), постоянной смене видов деятельности на уроке, поощрении любых 

проявлений детской активности, специального внимания к включению новой 

лексики в активный словарь.  
В первом классе не рекомендуется использование учебника. Особое значение 

следует уделять соответствию изучаемого музыкального материала времени года, 

различным праздникам, а также обеспечению эмоциональной привлекательности 

занятий.    
В ходе обучения в первом классе, выполняющем преимущественно 

пропедевтическую функцию, младший школьник с ЗПР получает первоначальные 

знания о мире музыки и ее символическом значении.  
 

Значение предмета в общей системе коррекционно-развивающей работы  
Изучение учебного предмета «Музыка» вносит свой вклад в общую систему 

коррекционно-развивающей работы, направленной на удовлетворение 

специфических образовательных потребностей обучающегося с ЗПР.   
Обучение учебному предмету «Музыка» способствует в первую очередь 

эстетическому и духовно-нравственному развитию, воспитанию патриотизма.  
Новый материал преподносится развернуто, пошагово  
 и закрепляется тот или иной усвоенный материал на протяжении нескольких  

занятий.  
На уроке следует ориентироваться на достигнутый уровень развития 

большинства детей – от этого зависит и подбор музыкального материала, и его 

преподнесение на доступном уровне.  
Следует постоянно разнообразить содержание проводимых занятий, включая 

в ход урока двигательные паузы.  
Необходимо обращать внимание на общее состояние ребенка, осуществляя 

при необходимости гибкую корректировку адресуемых ему заданий.  
Обучающиеся, которым рекомендовано обучение по варианту 7.2, 

нуждаются также в том, чтобы на уроках музыки в 1 классе учитель:  
−постоянно побуждал детей высказываться;  
−способствовал вовлеченности всех детей в ход занятия;  
−пояснял пользу изучаемого материала и формировал мотивацию слушания 

музыки за пределами урока.   
Взаимодействие всех участников коррекционно-педагогического процесса, 

активное привлечение родителей необходимо для формирования сферы жизненной  
 

Место предмета в учебном плане   
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА   
Музыка в жизни человека. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека.  
Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, 

маршевость. Опера, балет.  
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Отечественные народные музыкальные традиции. Музыкальный и 

поэтический фольклор: песни, танцы, обряды, скороговорки. Народная и 

профессиональная музыка.   
Основные закономерности музыкального искусства. 

Интонационнообразная природа музыкального искусства. Интонации музыкальные 

и речевые. Сходство и различия. Интонация – источник музыкальной речи. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, 

тембр и др.).  
Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное 

воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной 

речи в сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как 

способ фиксации музыкальной речи.   
Формы построения музыки как обобщённое выражение 

художественнообразного содержания произведений.  
Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального 

мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и 

инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся 

исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. 

Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, 

видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD).  
Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, 

оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, 

женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты.   
Содержание программного материала  1 класс (20 ч.) 

«Музыка вокруг нас» 
 
      Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор – исполнитель – 
слушатель. Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных 

впечатлений детей. Музы водят хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы осенней 

природы в музыке. Словарь эмоций. Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: 

свирель, дудочка, рожок, гусли, флейта, арфа. Звучащие картины. Русский былинный сказ 

о гусляре садко. Музыка в праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет. 
Первые  опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. Выразительное 

исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, 

представленных в рабочих тетрадях. 
 
 
Тема полугодия: «Музыка вокруг нас»  – 7 часов 
 
   2 четверть:(7 уроков).  
Урок 1. Музыкальные инструменты.  
Народные музыкальные традиции Отечества. Региональные музыкальные традиции. 
Музыкальные инструменты русского народа – свирели, дудочки, рожок, гусли. Внешний 

вид, свой голос, умельцы-исполнители и мастера-изготовители народных инструментов. 

Знакомство с понятием «тембр». 
Урок 2. «Садко». Из русского былинного сказа.  
Наблюдение народного творчества. 
Знакомство  с  народным  былинным  сказом  “Садко”. Знакомство  с  жанрами  музыки,  

их  эмоционально-образным  содержанием,  со  звучанием  народного  инструмента - 
гуслями. Знакомство с разновидностями народных песен – колыбельные, плясовые. На 

примере музыки Н.А.Римского -Корсакова дать понятия «композиторская музыка».  
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Урок 3. Музыкальные инструменты.  
Народные музыкальные традиции Отечества. Музыкальные инструменты. Народная и 

профессиональная музыка. 
Сопоставление звучания народных  инструментов со звучанием профессиональных 

инструментов: свирель- флейта, гусли – арфа – фортепиано.  
Урок 4. Звучащие картины.  
Музыкальные инструменты. Народная и профессиональная музыка. 
Расширение художественных впечатлений учащихся, развитие их ассоциативно-образного 

мышления  на примере репродукций известных произведений живописи, скульптуры  

разных эпох. Направление   на  воспитание  у  учащихся  чувство  стиля - на  каких  

картинах  “звучит”  народная  музыка, а  каких  - профессиональная, сочиненная  

композиторами. 
Урок 5. Разыграй песню. 
 Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Постижение общих 

закономерностей музыки: развитие музыки - движение музыки. Развитие музыки в 
исполнении. 
Развитие  умений и навыков выразительного исполнения  детьми песни Л. Книппера 

«Почему медведь зимой спит». Выявление  этапов  развития  сюжетов.   Подойти  к  

осознанному  делению  мелодии  на  фразы,  осмысленному  исполнению  фразировки.  

Основы  понимания  развития  музыки.   
Урок 6. Пришло Рождество, начинается торжество. Родной обычай старины. 
 Народные музыкальные традиции Отечества. Народное музыкальное творчество 

разных стран мира. Духовная музыка в творчестве композиторов. Наблюдение народного 

творчества.   
Введение детей в мир духовной жизни людей. Знакомство с религиозными праздниками, 

традициями, песнями. Знакомство  с  сюжетом  о   рождении  Иисуса  Христа  и  

народными  обычаями  празднования  церковного   праздника  - Рождества  Христова. 

Осознание  образов  рождественских  песен,  народных  песен-колядок. 
Урок 7.  Добрый праздник среди зимы. 
 Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

музыкальном жанре – балет. 
Урок  посвящен одному из самых любимых праздников детворы – Новый год.  Знакомство  

со  сказкой   Т.Гофмана и музыкой  балета  П.И.Чайковского «Щелкунчик»,  который  

ведет детей в мир чудес, волшебства,  приятных   неожиданностей.  
«Музыка и ты» 
      Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника, композитора в 

изображении картин природы (слова- краски-звуки). Образы утренней и вечерней 

природы в музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание музыкальной сказки. Образы 

защитников Отечества в музыке. Мамин праздник и музыкальные произведения. 

Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего 

его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. 

Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Музыка в цирке. 
Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша музыкального спектакля, программа 

концерта для родителей. Музыкальный словарик. 
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях. 
Тема полугодия: «Музыка и ты » - 12часов 
3 четверть (7уроков) 
Урок 8. Край, в котором ты живешь.  
Сочинения отечественных композиторов о Родине.            
Россия- Родина  моя.  Отношение  к  Родине,  ее  природе,  людям,  культуре,  традициям  

и  обычаям.  Идея  патриотического  воспитания.   Понятие  “Родина” - через 
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эмоционально-открытое, позитивно-уважительное  отношение  к  вечным  проблемам 
жизни и искусства. Родные  места,  родительский дом,  восхищение  красотой  

материнства,  поклонение труженикам  и  защитникам  родной  земли. Гордость за  свою  

родину. Музыка  о родной  стороне,  утешающая  в  минуты  горя  и  отчаяния,  

придававшая  силы  в  дни испытаний  и  трудностей,  вселявшая  в  сердце  человека  

веру,  надежду,  любовь…Искусство, будь то музыка, литература, живопись, имеет общую 

основу – саму жизнь. Однако у каждого вида искусства – свой язык, свои выразительные 

средства для того, чтобы передать разнообразные жизненные явления, запечатлев их в 

ярких запоминающихся слушателям, читателям, зрителям художественных образах. 
Урок 9. Художник, поэт, композитор.  
Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния.   
Искусство, будь то музыка, литература, живопись, имеет общую основу – саму жизнь.   

Однако у каждого вида искусства – свой язык, свои выразительные средства  для того, 

чтобы передать разнообразные жизненные явления, запечатлев их  в  ярких 

запоминающихся  слушателям, читателям,  зрителям  художественных  образах. 

Обращение  к  жанру  пейзажа,  зарисовкам  природы  в  разных  видах  искусства.  

Музыкальные  пейзажи- это  трепетное  отношение  композиторов  к  увиденной,  

“услышанной  сердцем”, очаровавшей  их  природе.  Логическое  продолжение  темы  

взаимосвязи  разных  видов  искусства,  обращение  к  жанру  песни  как  единству  

музыки  и  слова. 
Урок 10. Музыка утра.  
Интонационно – образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. 
Рассказ музыки о жизни природы. Значение принципа сходства и различия как ведущего в 

организации восприятия музыки детьми. Контраст  музыкальных  произведений,  которые  

рисуют  картину утра. У  музыки  есть удивительное  свойство- без  слов  передавать  

чувства,   мысли,  характер  человека, состояние  природы.  Характер  музыки  особенно  

отчетливо  выявляется  именно  при сопоставлении  пьес. Выявление  особенностей  

мелодического  рисунка,  ритмичного  движения,  темпа,  тембровых  красок  

инструментов,  гармонии,  принципов  развитии  формы.  Выражение  своего  впечатления  

от  музыки  к  рисунку. 
Урок 11. Музыка вечера.  
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Интонация – источник элементов музыкальной речи. 
Вхождение в  тему  через  жанра - колыбельной  песни. Особенности   колыбельной 

музыки.  Особенность  вокальной  и  инструментальной  музыки  вечера  (характер, 

напевность, настроение). Исполнение  мелодии  с  помощью  пластического  

интонирования:  имитирование  мелодии  на  воображаемой  скрипке.  Обозначение   

динамики,  темпа,  которые  подчеркивают   характер  и  настроение  музыки. 
Урок 12.. Музыкальные портреты.  
Выразительность и изобразительность в музыке. Интонации музыкальные и речевые. 

Сходство и различие.   
Сходство и различие музыки и разговорной речи на примере вокальной миниатюры 

«Болтунья» С.Прокофьева на стихи А.Барто. Интонационно-осмысленное воспроизве-
дение различных музыкальных образов. Тайна  замысла композитора  в  названии  

музыкального произведения.  Отношение  авторов  произведений  поэтов  и  

композиторов  к  главным  героям  музыкальных  портретов.  
Урок 13. Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская народная сказка. 
 Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: игры 

– драматизации. 
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Знакомство  со  сказкой  и  народной   игрой  “Баба-Яга”. Встреча  с  образами  русского  

народного  фольклора.   
Урок 14. Музы не молчали.  
Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Тема 

защиты Отечества. 
 Тема защиты Отечества. Подвиги народа в произведениях художников, поэтов, 

композиторов. Память и памятник  -  общность  в  родственных  словах. Память  о  

полководцах,  русских  воинах, солдатах,  о  событиях  трудных  дней  испытаний  и  

тревог,  сохраняющихся  в  народных    песнях,  образах,  созданными  композиторами. 

Музыкальные  памятники  защитникам  Отечества. 
Урок 15. Мамин праздник.  
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. 
Урок посвящен самому дорогому человеку - маме. Осмысление содержания построено на 

сопоставлении поэзии и музыки. Весеннее настроение в музыке и произведениях 

изобразительного искусства. Напевность, кантилена  в  колыбельных  песнях,  которые  

могут  передать  чувство  покоя,  нежности,  доброты,  ласки. 
Урок 16. Обобщающий урок 
3 четверти 
Обобщение и систематизация знаний 
4 четверть (6 ч.) 
Урок 17. Музыкальные инструменты. У каждого свой музыкальный инструмент. 
Музыкальные  инструменты. 
Инструментовка  и  инсценировка    песен.  Игровые  песни,  с  ярко  выраженным  

танцевальным   характером. Звучание   народных  музыкальных  инструментов. 
Урок 18. Музыкальные инструменты.  
Музыкальные  инструменты. 
Встреча с музыкальными инструментами – арфой и флейтой. Внешний вид, тембр этих 

инструментов, выразительные возможности. Знакомство  с  внешним  видом,  тембрами,  

выразительными  возможностями музыкальных  инструментов  - лютня,  клавеснн.   
Сопоставление  звучания  произведений,  исполняемых  на  клавесине  и  фортепиано.  

Мастерство   
 исполнителя-музыканта. 
Урок 19. «Чудесная лютня» (по алжирской сказке). Звучащие картины.  
Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на 

слушателей. 
Знакомство  с  музыкальными  инструментами,  через  алжирскую  сказку  “Чудесная 
лютня”.  Размышление  о  безграничных возможностях  музыки  в  передаче  чувств,  

мыслей  человека,  силе  ее  воздействия.  Обобщенная  характеристика  музыки,  дающая  

представление  об  особенностях  русской  народной  протяжной,  лирической песни  

разудалой  плясовой.  Выполнение  задания  и выявление  главного  вопроса: какая   

музыка  может  помочь  иностранному  гостю  лучше  узнать  другую  страну? 

Художественный  образ.  Закрепление  представления  о  музыкальных  инструментах  и 

исполнителях.  Характер  музыки  и  ее  соответствие  настроению  картины.  
Урок 20. Музыка в цирке.  
Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров. Песня, танец, марш и их разновидности. 
Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего 

его мира. Цирковое  представление  с  музыкой,  которая  создает  праздничное  

настроение. Музыка,  которая  звучит   в   цирке  и помогает  артистам  выполнять  

сложные  номера, а  зрителям  подсказывает  появление  тех  или  иных  действующих  

лиц  циркового  представления.  
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Изобразительное искусство 1 класс первого года обучения (вариант 7.2) 

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.  
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;  
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−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.  
Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение  

учебного 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;  
−учиториентироваться 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).  
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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.  
Преподавание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

предусматривает предметно-практическую изобразительную деятельность с учетом 

характера затруднений и потенциальных возможностей детей, раскрывает 

содержание, методы и приемы обучения изобразительным умениям, учитывает 

основные положения дифференцированного подхода к учащимся. Таким образом, 
обеспечивается разносторонняя коррекция недостатков предшествующего развития: 

обогащается содержание умственного развития, совершенствуется восприятие, 

активизируется связное высказывание, уменьшаются трудности оречевления 

действий, осуществляется связь вербальных и невербальных процессов.   
Учитывая специфику восприятия и усвоения учебного материала учащимися 

с ЗПР (уменьшенный по сравнению с нормой возраста объем восприятия и 

обработки информации; затруднения при анализе образца, изображения; снижение 

работоспособности, отсутствие интереса к деятельности; трудности при 

планировании и реализации замысла (нарушение последовательности, пропуск 

операций, повторение пунктов плана), сниженный темп деятельности, 

неудовлетворительная сформированность базовых мыслительных операций, 

функций самоконтроля, недостатки пространственных ориентировок, моторных 

функций), учителю в 1 классе следует соблюдать ряд специальных рекомендаций.  
Необходимо уточнять и конкретизировать бо́льшую часть самостоятельной 

работы обучающихся:   
−более тщательно, пошагово анализировать образцы;   
−проговаривать функциональное назначение деталей изображаемых объектов и 

всего объекта в целом;  
−организовывать процесс обучения на уроке с постоянной сменой деятельности;  
−постоянно контролировать и оказывать стимулирующую, организующую и при 

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.  
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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  
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, 
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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.  
Место предмета в учебном плане  

В учебном плане предмет «Изобразительное искусство» является 

составляющей обязательной части. Предмет изучается все 5 лет обучения. На его 

реализацию отводится  1 час в неделю при 33 учебных неделях.  
СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА   

«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. Владениецветом, как основой языка живописи. Красота и 

разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами 

живописи. Истоки декоративноприкладного искусства. Орнаменты в украшении 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма.   Элементарные приёмы 

композиции на плоскости и в пространстве. Понятия:  
горизонталь, вертикаль и диагональ, линия горизонта, ближе  – больше, дальше  – 
меньше. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, 

тонкое и толстое, тёмное и светлое, т. д.Практическое овладение основами 

цветоведения, изучение основных и составных цветов, тёплых и холодных 

смешанных оттенков. Понимание приемов изображениялиний (тонкие, толстые, 

прямые, волнистые, плавные, острые, закругленные спиралью, летящие, штрих, 

пятно) как средства передачи эмоционального состояния природы, человека, 

животного.  
Освоение приемов изображенияразнообразных 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 
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настроения в творческой работе с помощью цвета. Участие в обсуждении 

содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства, 

выражение своего отношения к произведению.  
Виды художественной деятельности  
Беседа о художниках,изобразительном искусстве.Знакомство с альбомом, кистью, 

красками. Приемыработы кистью. Основные цвета (красный, желтый, синий,зеленый). 

Различение. Выбор.Использование. Рисование прямых линий вразных направлениях 

(столбы, косой дождик, высокие горы). Игровыеграфические упражнения — рисование 

прямых линий вразличных направлениях (по показу): высокие столбы,заборчик и 

др.(прямыевертикальные линии);провода, дорожки, цветные веревочки и др. (прямые 

горизонтальные линии); Рисование прямых вертикальных и горизонтальных 

линий(лесенка, шахматная доска,окошки.).Игровые графическиеупражнения – 
рисованиедугообразных линий (попоказу): дым идет, бьетфонтанчик, самолет 

летит,плывет кораблик по волнам,скачет мяч, прыгаетлягушка, бабочка перелетаетс 

цветка на цветок и др. Рассматривание виллюстрациях простейшихизображений 

предметов,сравнивание их по форме,цвету и величине; рисованиеэтих 

предметов.Раскрашивание элементов ипредметов с соблюдениемконтура. 
Азбука искусства. Как говорит искусство?  
Упражнения на различение предметов по форме и цвету. Рисование (на одном 

листе) предметов разной формы и окраски (после наблюдения и показа учителем). 

Рассматривание виллюстрациях простейших изображений предметов, сравнивание их по 

форме, цвету и величине; рисование этих предметов. Игровые графическиеупражнения - 
рисование (попоказу) предметов круглой, овальной и квадратной формы: арбузы, 

апельсины, яблоки, огурцы, лимоны, сливы, рамки, кубики, коробки и 

др.Игровыеграфическиеупражнения - рисование (по показу) предметов прямоугольной 

итреугольной формы:альбомы, линейки, книги, флажки, 

чертежныетреугольники,дорожные знаки и др. Игровые графическиеупражнения — 
рисование (по показу)знакомых детям предметов разной величины (размеров): 

разноцветныешары - большие и маленькие, клубки ниток - большие и маленькие, ленты - 
длинные и короткие, карандаши - толстые и тонкие, елочки - высокие и низкие и др. 

Рисование несложныхгеометрических узоров чередующихся по форме и цвету в полосе 

(полосу в тетради ученика проводит учитель).Раскрашивание элементов ссоблюдением 

контура. Рисование (по показу)несложных по форме предметов, состоящих из 

нескольких частей (флажки, бусы).Рисование по памяти (после показа) несложных по 

форме елочных игрушек (4-6 на листе бумаги). 
Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?  
Учить детейразличатьпредметыпоформе,величине,

 цветуипередаватьврисункеосновные их свойства.Правильноразмещатьрисунки 

на листебумаги.Аккуратно закрашиватьизображения,

 соблюдаяконтуры.Выработатьу учащихсяумение свободно, без напряжения

 проводить от руки прямыевертикальные,горизонтальные 

инаклонныелинии;упражнять детей ваккуратной закраскеэлементоворнамента 

ссоблюдением контурарисунка; развивать умениепользоваться трафаретами- 
мерками; учить различать и называть цвета: красный, желтый, зеленый, синий, 

коричневый, оранжевый, фиолетовый. Выработать у учащихся умение свободно, без 

напряжения проводить от руки прямые вертикальные,горизонтальные и наклонные линии; 

упражнять детей в аккуратной закраске элементов орнамента с соблюдением контура 

рисунка; развивать умение пользоваться трафаретами- мерками; учить различать и 

называть цвета: красный, желтый, зеленый, синий, коричневый, оранжевый, фиолетовый. 
Опыт художественно-творческой деятельности  
Рассматривание иллюстраций к книге. Анализ событий и состояния природы, 

людей, украшений. Учить детей объединять предметы по признаку формы; развивать у 
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них умения передавать в рисунке наиболее простой для изображения момент 

изпрочитанной сказки;размещать элементы рисунка на листе бумаги,передавая 

пространственныеи величинные отношения несложных предметов(наверху, внизу, 

рядом,около; большой, маленький, самый маленький);отождествлять свой рисунокс 

каким-либо предметом.Учить детей узнавать иразличать в

 иллюстрацияхизображенияпредметов, животных, растений, известных им из 

ближайшего окружения:развивать уних умениясравнивать предметы по форме, цвету, 

величине. 
 
Технология 1 класс первого года обучения (вариант 7.2) 
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 составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) 

обучающихся с ОВЗ и примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2). 

Программа отражает содержание обучения предмету «Технология» с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР.  
Общая цель изучения предмета «Технология»  заключается в:  

−создании условий, обеспечивающих усвоение социального и культурного 

опыта обучающимися с ЗПР, для успешной социализации в обществе;  
−приобретении первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-
технологическими умениями и проектной деятельностью;  

−формировании позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 

людям труда.  
Овладение учебным предметом «Технология» представляет сложность для 

детей с ЗПР. Это связано с недостатками моторики, пространственной 

ориентировки, непониманием содержания инструкций, несформированностью 

основных мыслительных операций.   
В соответствии перечисленными трудностями и обозначенными во АООП 

НОО обучающихся с ЗПР особыми образовательными потребностями определяются 

общие задачи учебного предмета:  
−получение первоначальных представлений о значении труда в жизни человека 

и общества, о мире профессий;  
−усвоение правил техники безопасности;  
−овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных 

жизненных сферах, навыками коммуникации в процессе социального и 

трудового  
взаимодействия;  

−овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных сферах, 

овладение умением адекватно применять доступные технологии и освоенные 

трудовые навыки в жизни;   
−формирование положительного опыта и установки на активное использование 

освоенных технологий и навыков для своего жизнеобеспечения, социального 

развития и помощи близким.  
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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.   
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  программы его изучения 

происходит постепенное расширение образовательного пространства обучающегося 

за пределы образовательной организации (экскурсии вокруг школы, по району, в 
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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 индивидуально-

типологическими различиями, которые проявляются и устойчивостью учебных 

затруднений (из-за дефицита познавательных способностей), и мотивационно-
поведенческими особенностями, и степенью проявления дисфункций (нарушений 

ручной моторики, глазомера, возможностей произвольной концентрации и 

удержания внимания). В связи с этим от учителя требуется обеспечение 

индивидуального подхода к детям, и уроки по предмету «Технология» создают 

полноценную возможность для этого.  
На уроках для всех 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, 

предметно-инструкционным или графическим планом требуют 

предварительного обучения указанным действиям.   
Кроме того недостаточное овладение разными видами контроля результата 

(глазомерный, инструментальный) повышают роль педагога как внешнего 

регулятора деятельности и помощника в формировании необходимых навыков, а 

недостаточность пространственной ориентировки, недоразвитие моторных функций 

(нарушены моторика пальцев и кисти рук, зрительно-двигательная координация, 

регуляция мышечного усилия) требует действий, направленных на коррекцию этих 

дисфункций не только от учителя, но и от других участников сопровождения.  
Степень же отставания в формировании системы произвольной регуляции, 

так же как и несовершенства мыслительных операций, может различаться. При 

существенном отставании в сформированности указанных психологических 

составляющих учителю рекомендуется:  
−при объяснении материала использовать пошаговую инструкцию, пошаговый 

контроль и оказание стимулирующей, организующей и обучающей помощи;   
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−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  

 
Объектами коррекционно-развивающей и психокоррекционной работы 

становятся недостатки познавательной деятельности, отклонения в эмоционально-
волевой 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.   
Место предмета в учебном плане   
В учебном плане предмет «Технология» является составляющей 

обязательной части. Предмет изучается все 5 лет обучения. На его реализацию  

отводится  1 час в неделю при 33 учебных неделях. 
Содержание. 
(24 ч., 1 ч в неделю) 
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Природная мастерская. 7 ч 
Рукотворный и природный мир города. Рукотворный и природный мир села. На земле, на 

воде, в воздухе. Природа и творчество. Природные материалы. Листья и фантазии. Семена 

и фантазии. Веточки и фантазии. Фантазии из шишек, желудей, каштанов. Композиция из 

листьев. Что такое композиция? Орнамент из листьев. Что такое орнамент? Природные 

материалы. Как их соединить? 
Пластилиновая мастерская . 6 ч 

Материалы для лепки. Что может пластилин? В мастерской кондитера. Как работает 

мастер? В море. Какие формы и цвета у морских обитателей? 
             Бумажная мастерская. 11 ч. 
Мастерская Деда Мороза и Снегурочка. Бумага. Какие у нее есть секреты? Бумага и 

картон. Какие секреты у картона? Оригами. Как сгибать и складывать бумагу? Обитатели 

пруда. Какие секреты у оригами? Животные зоопарка. Одна основа, а сколько фигурок? 

Наша родная армия. Ножницы. Что ты знаешь о них? Весенний праздник 8 марта. Как 

сделать подарок-портрет? Шаблон. Для чего он нужен? Бабочки. Как изготовить их из 

листа бумаги? Орнамент в полосе. Для чего нужен орнамент? Весна. Какие краски у 

весны? Настроение весны. Что такое колорит? Праздник весны и традиции. Какие они? 
 

 
Физкультура 1 класс первого года обучения (вариант 7.2) 
Общей целью изучения предмета «Физическая культура» является 

укрепление здоровья обучающихся с ЗПР и совершенствование их физического 

развития, формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека.  
Овладение учебным предметом «Физическая культура» представляет 

сложность для учащихся с ЗПР. Это связано с недостатками психофизического 

развития детей: несформированностью пространственной ориентировки, зрительно-
моторной координации, трудностями произвольной регуляции деятельности, 

трудностями понимания речевой инструкции.   
Общие задачи учебного предмета:  

−укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому и социальному 

развитию; −формирование двигательных навыков и умений, первоначальных умений 

саморегуляции;  
−формирование системы элементарных знаний о здоровом образе жизни и установки 

на сохранение и укрепление здоровья;  
−владение основными представлениями о собственном теле;  
−развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости);  
−коррекция недостатков психофизического развития.   

 
С учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР в 1 классе 

обозначенные задачи конкретизируются следующим образом:  
−познакомить с правилами подвижных игр и игровых заданий с элементами 

спортивных игр, учить соблюдать их;  
−формировать представления о значении физической культуры в укреплении 

собственного здоровья;   
−формировать навыки выполнения основных видов движения (ходьба, бег, перекаты, 

лазанье, прыжки, метание) в процессе выполнения гимнастических упражнений, по 

легкой атлетике, коррекционно-развивающих упражнений и игр;  
−учить имитировать движения спортсменов;  
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−формировать потребность организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность  
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. 

д.).   
 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение учебного 

предмета  
Учебный предмет «Физическая культура» является одним из основных в 

системе физического воспитания младшего школьника. Укрепление физического 

здоровья детей, совершенствование их физического развития, воспитание 

стремления заниматься физической культурой – основная задача уроков физической 

культуры.   
Умение поддерживать здоровый образ жизни, стремиться совершенствовать 

свои спортивные навыки, адекватно оценивать свои физические возможности 

способствует формированию общей культуры.   
В то же время у школьника с ЗПР могут возникнуть трудности при усвоении 

программного материала по физической культуре. У первоклассников с ЗПР могут 

наблюдаться нарушения пространственной ориентировки, дети затрудняются в 

понимании инструкции с использованием понятий, обозначающих 

пространственные отношения. Несформированность системы произвольной 

регуляции нарушает выполнение программы действий. В группе детей с ЗПР может 

обнаружиться неравномерность темпа выполнения учебного действия, что ведет к 

выпадению одного из элементов действия или незавершению самого действия. 

Повышенная отвлекаемость приводит к многочисленным ошибкам выполнения 

учебного задания, снижает темп и результативность деятельности. Дети с ЗПР 

нуждаются в постоянном контроле и дополнительных стимулах.  
Обучение предмету «Физическая культура» создает возможности для 

преодоления не только перечисленных несовершенств, но и других недостатков 

развития, типичных для обучающихся 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.    
Обучение физической культуре должно строиться с учетом особых 

образовательных потребностей детей с ЗПР. При построении уроков необходимо 

учитывать быструю истощаемость и низкую работоспособность школьников. 

Новый материал предъявляется пошагово, предусматривает дозированную помощь 

учителя, использование специальных методов, приемов и средств обучения.   
Учителю рекомендуется самостоятельно распределять часовую нагрузку на 

изучение разделов учебного предмета, адаптировать упражнения и задания.  
Значение предмета в общей системе коррекционно-развивающей 

работы  
Изучение учебного предмета «Физическая культура» вносит весомый вклад в 

общую систему оздоровительной и коррекционно-развивающей работы, 

направленной на удовлетворение специфических образовательных потребностей 

обучающегося с ЗПР.   
Если обучение предмету построено с соблюдением специальных 

дидактических принципов, предполагает использование адекватных методов и 

конкретных приемов, то у школьника пробуждается интерес к физическим 

упражнениям, желание соблюдать здоровый образ жизни, совершенствуется 

двигательные навыки, проявляются возможности осознания своих затруднений и 

соответствующие попытки их преодоления.  
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Уроки физкультуры способствуют профилактике заболеваний сердечно-
сосудистой, дыхательной систем и опорно-двигательного аппарата. В процессе 

выполнения различных упражнений активизируется работа разных групп мышц, 

происходит избирательное воздействие на определенные системы организма. Таким 

образом укрепляется сердечная мышца, улучшается работа мышц брюшного пресса, 

диафрагмы, формируются навыки правильного дыхания, совершенствуются 

двигательные характеристики.    
Упражнения в ходьбе, беге, лазании, прыжках, метании способствуют 

развитию координации движений, пространственных ориентировок, 

произвольности и становлению навыков самоконтроля, что значимо для 

организации учебной деятельности на других уроках.  
При усвоении учебного предмета «Физическая культура» школьники учатся 

ориентироваться в задании и производить его анализ, обдумывать и планировать 

предстоящие действия, следить за правильностью выполнения задания, давать 

словесный отчет и оценку проделанной работе, что совершенствует систему 

произвольной регуляции деятельности.  
На уроках физкультуры дети овладевают элементарным знаниями о 

здоровом образе жизни, значении спортивных упражнений, у них формируются 

такие необходимые качества личности, как целеустремленность и настойчивость в 

достижении результата.  
 

Общая характеристика курса 
Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная 

активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, 

осваиваются определенные двигательные действия, активно развиваются мышление, 

творчество и самостоятельность. 
Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре 

является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с 

учетом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 

особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 
 

Содержание курса (63 часа) 
Знания о физической культуре 
Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями. Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. История 

развития физической культуры и первых соревнований. Связь физической культуры с 

трудовой и военной деятельностью. Характеристика основных физических качеств: силы, 

выносливости, гибкости и координации. Физическая нагрузка и её влияние на повышение 

частоты сердечных сокращений. 
Способы физкультурной деятельности 
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Оздоровительные занятия в 

режиме дня: комплексы утренней зарядки, физкультминутки. Подвижные игры во время 

динамических пауз, прогулок и проведение игр, выбор одежды и инвентаря. Комплексы 

упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища. 
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и развития 

физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений. 
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 
Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических 
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упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и 

коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 
Спортивно-оздоровительная деятельность 
Гимнастика сосновами акробатики 
Организующие команды и приемы: строевые действия в шеренге и колонне; 

выполнение строевых команд. 
Акробатические упражнения: упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 
Акробатические комбинации: мост из положения лёжа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в 

упор присев; кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев 

кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки ,прыжком переход в упор присев 

,кувырок вперёд. 
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 
Гимнастическая комбинация: из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, 

согнув ноги, в вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 
Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла.  
Гимнастические упражнения прикладного характера: прыжки со скакалкой, 

передвижение по гимнастической стенке, преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и 
Перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 
Подвижные игры на материале гимнастики с основами акробатики: игровые 

задания с использованием строевых упражнений, упражнений, заданий на координацию 

движений типа «веселые задачи», с «включением» (напряжением) и «выключением» 

(расслаблением) звеньев тела:«Змейка», «Иголка и нитка», «Пройди бесшумно», «Тройка», 

«Раки», «Через холодный ручей», «Петрушка на скамейке», «Не урони мешочек», 

«Конники-спортсмены», «Запрещенное движение», «Отгадай, чей голос», «Что 

изменилось», «Посадка картофеля», «Прокати быстрее мяч», «Кузнечики», 

«Парашютисты», «Медвежата за медом», «Увертывайся от мяча», «Гонки мячей по кругу», 

«Догонялки на марше», «Альпинисты», эстафеты (типа:«Веревочка под ногами», 

«Эстафета с обручами»). 
Легкая атлетика  
Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с 

изменяющимся направлением движения («змейкой», «по кругу», «спиной вперед»), из 

разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим стартовым 

ускорением. 
Прыжковые упражнения: на месте (на одной, на двух ногах), с продвижением вперед 

и назад, в длину и высоту с места; спрыгивание и запрыгивание на горку матов; в высоту с 

прямого разбега и способом «перешагивание»; в длину с разбега, согнув ноги. 
Броски: большого мяча (1кг.) на дальность разными способами. 
Метание: малого мяча  на дальность и в вертикальную цель. 
Кроссовая подготовка: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности; бег 

до 400 м., равномерный                        6-минутный бег. 
Подвижные игры на материале легкой атлетики:«К своим флажкам», «Быстро 

по местам»,», «Не оступись», «Вызов номеров», «Метко в цель», «У медведя на бору», 

«Пятнашки в парах (тройках)», «Подвижная цель», «Не давай мяча водящему». 
Спортивные игры 
Футбол. Удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с 

места, с одного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу и после ведения; остановка 

катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью подъема (по прямой, по дуге, с 
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остановками по сигналу, между стойками и обводка стоек); остановка катящегося мяча 

внутренней частью стопы; подвижные игры типа «Точная передача». 
Баскетбол. Броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч 

сзади за головой), после ведения и остановки; ловля мяча на месте и в движении (высоко 

летящего, низко летящего, летящего на уровне головы); передача мяча (снизу, от груди, от 

плеча); специальные передвижения без мяча — стойка баскетболиста; в стойке игрока, 

приставными шагами правым и левым боком;бег спиной вперед; остановка в шаге и 

прыжком; прыжок с двух шагов; ведение мяча (на месте, по прямой, по дуге, с остановками 

по сигналу); подвижные игры: «Бросай-поймай», «Выстрел в небо». 
 

Содержание программы по шашкам 
1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности и противопожарной 

безопасности, правила поведения на занятиях. Практическое занятие.  
2. История возникновения шашечной игры. Шашечный кодекс. Разновидности шашек. 

Появление шашек на Руси. Правила игры. Нотация. Шашечная азбука: доска, шашки, ходы, 

бой, дамка. Практические занятия.  
3. Миттельшпиль (середина игры). Сила центральных шашек перед бортовыми. 

Изолированные шашки (нападение на слабую шашку). Игра в середине партии. Отсталые 

шашки (а1, h2). Фланги. Ударные колонны. “Золотые шашки”. Последовательность захвата 

центральных полей (f4, затем с5). Определение комбинации. Финальные удары. 

Простейшие элементы комбинации: устранение “мешающих шашек и “доставка” 

недостающих, подрыв дамочных, слабых полей, вскрытие. Расчет и план игры. Простейшие 

приемы. Идея и механизм комбинаций. Борьба против центральных шашек соперника. 

Важность колонны q1, f2, Е3 (b8, C7,d6). Способы постановки “кола” и “тычка” для атаки в 

центре. Практические занятия.  
4. Стратегия и тактика. Основы шашечной теории. Сущность и цель игры в русских 

шашках. Фланги. Элементы шашечной позиции. Понятие о комбинации. (1, 2-хходдовки) и 

позиционные приемы (оппозиция, размен). Основные стадии партии: начало, середина, 

окончание. Связь теории с практикой; кодекс новичка. Позиционные приемы игры. 

Понятия. Тактические приемы игры. Общие вопросы теории, понятия, термины. 

Практические занятия. 
5. Дебют. Значение дебютов. Идеи дебютов. Начало партии. Цель хода сд4. Развитие 

левого фланга белых (игра за белых). Порядок введения шашек в игру. Знакомство с 

дебютами: “отыгрыш” белыми и черными (первые 5-6 ходов); начальные ходы дебютных 

систем: “кол”, “тычок”. Практические занятия.  
6. Эндшпиль (окончание). Нормальные окончания. Петля, двойная петля, четыре 

дамки против одной, меньшая сторона на главной дороге и без неё (квадрат), три дамки 

против одной. Понятия: “размен”, “скользящий размен”, “оппозиция”, “запирание”, 

“столбняк”, “петля”, “застава”, “вилка” (распорка), “распутье”, “трамплин”. Дамочные 

окончания (1х1, 2х1, 3х1). Спортивный режим и гигиена: гимнастика, сон, питание, 

купание, двигательная активность. Физическая подготовка. Личная гигиена шашиста. 

Методы закаливания. Практические занятия. 
7. Шашечная композиция. Композиция – область шашечного творчества. Основные 

виды (жанры) композиции: проблемы, этюды, задачи, комбинации. Практические занятия.  

Программа рассчитана на 63 ч (из них 23 ч шашки) на один год обучения (по 3 ч в 

неделю). 

Знание о физической культуре – 1ч. 
Легкая атлетика – 6 ч. 
Подвижные игры с элементами легкой атлетики – 4 ч. 
Кроссовая подготовка – 5 ч. 
Спортивные игры (футбол) – 5 ч. 
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Гимнастика с основами акробатики – 6 ч. 
Подвижные игры с элементами гимнастики и основами акробатики – 6 ч. 
Спортивные игры  (баскетбол) – 7ч. 
Шашки – 23 ч. 

Содержание занятий Всего 

часов 
1. Вводное занятие. Инструктаж по технике и противопожарной 

безопасности 
1 

2. История возникновения шашечной игры. Шашечный кодекс. 1 
3. Гигиена и врачебный контроль, самоконтроль. 1 
4. Основы шашечной теории. Стратегия и тактика. 3 
5. Миттельшпиль (середина игры) 3 
6. Дебют 4 
7. Эндшпиль (окончание). Спортивный режим и ОФП.  4 
8. Шашечная композиция 5 
9. Итоговое занятие. 1 
Итого: 23 

 

Способы двигательной деятельности 

Учащийся научится: 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной и корригирующей 

направленности, подбирать индивидуальную нагрузку; 
 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств; 
 оказывать помощь в организации и проведении занятий; 

Учащийся получит возможность научиться: 
 вести дневник по физкультурной деятельности 

Физическое совершенствование 
Учащийся научится: 
 выполнять ОРУ на развитие основных физических качеств; 
 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 
 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту); 
 выполнять спуски и торможения одним из разученных способов; 
 выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол, волейбол, 

бадминтон; 
 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств; 
Ученик получит возможность научиться: 
 выполнять комплексы упражнений по профилактики осанки, дыхательной 

гимнастики. 
                                     Содержание программы  

Русский язык. (165 ч, 5 ч в неделю ) 
(1 класс второго года обучения вариант 7.2.) 

Фонетика, графика, морфология, синтаксис, пунктуация, 

развитие речи.  
Начальный курс русского языка в коррекционно-развивающих классах — это 

практический курс, от овладения которым зависит успешность всего дальнейшего 

обучения детей, в то же время он является органической частью систематических курсов 

русского языка и литературы, изучаемых в среднем звене общеобразовательной школы. 
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В обучении детей, испытывающих трудности в усвоении школьных знаний, следует 

полностью руководствоваться задачами, поставленными перед общеобразовательной 

школой. Необходимо: 
- обеспечить усвоение учащимися знаний, умений, навыков в пределах 

программных требований, необходимых для развития речи, грамотного письма и 

сознательного, правильного, выразительного чтения; 
- расширить кругозор школьников, заложить основы навыков учебной 

работы, привить интерес к родному языку, к чтению, книге; 
- сформировать нравственные и эстетические представления; 
- способствовать развитию наглядно-образного и логического мышления. 

Реализация указанных задач возможна при выраженной коррекционной 

направленности обучения и воспитания, доброжелательном, уважительном отношении 

учителя к ученикам, поощрении любых их успехов. 
В обучении этих учащихся предусматривается: 

- максимальное внимание к формированию фонематического восприятия, 

звукового анализа и синтеза; 
- уточнение и обогащение словарного запаса путем расширения и уточнения 

непосредственных впечатлений и представлений об окружающем мире; 
- развитие связной речи: формирование и совершенствование умения 

создавать текст, т. е. связно выражать свои мысли, точно и разнообразно употреблять 

слова, говорить внятно и выразительно. Воспитание интереса к родному языку; 
- формирование навыков учебной работы; 
- развитие приемов умственной деятельности, необходимых для овладения 

начальным курсом русского языка: умения наблюдать, сравнивать и обобщать 

языковые явления. 
Чистописание— составная часть обучения русскому языку, включающая 

формирование и совершенствование графических навыков. 
Задачами этого раздела являются: развитие глазомера обучающихся; формирование 

двигательных навыков руки, умения располагать написанное на листе тетради, отработка 

правильного способа удержания ручки, развитие движений пальцев руки при письме; 

развитие умения писать по строке, в нужном месте начинать и заканчивать ее; письмо 

букв в порядке усложнения их начертаний, дифференциация сходных по начертанию 

букв, соединение букв; письмо слов, предложений и связных текстов. 
Содержание графических упражнений составляют письмо наиболее трудных для 

обучающихся букв и соединений, списывание с рукописного и печатного текста, письмо 

под диктовку, письмо под счет. В состав заданий входит также исправление 

графических ошибок, допущенных в предыдущих работах. Письмо 

обучающихся должно быть опрятным, четким и правильным.  
В результате обучения письму ученик должен уметь «перевести» звук в 

букву (имеются в виду фонетико -грамматические написания),  правильно и 

четко написать букву, слово, предложение, спи сать с книги и с доски, 

написать под диктовку, проверить написан ное и исправить ошибки.  
 
Повторение- 6 ч. 
Слово, предложение, текст- 15 ч. 
Тема текста. Сопоставление текста и набора отдельных предложений, не объединенных 

общей темой. Заголовок. Опорные слова в тексте.Текст – повествование, описание, 

рассуждение (ознакомление). Части повествовательного текста. Красная строка в тексте. 
Речевая этика. Выражение благодарности, просьбы, извинения. Слова благодарности, 

прощания. Лексическое значение слова. Многозначность слова (наблюдения). Слова как 

названия предметов, признаков, предметов, действий предметов (сопоставление). 
Имена собственные – 15 ч. 
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Предложение – 11 ч. 
Предложение – единица языка и речи. Роль предложения в общении. Главные члены 

предложения – подлежащее и сказуемое. Связь слов в предложении (по вопросам). 

Наблюдения над интонацией предложения. Точка, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения. 
Звуки и буквы- 16 ч. 
Звуки и буквы. Роль звуков в различении смысла слов. Гласные и согласные звуки. 

Двойная роль букв е, ё, ю, я. Слова с буквой э. Сочетания жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн. 
Алфавит. Слог. Ударение – 17ч. 
Алфавит. Роль алфавита. Сопоставление произношения звука и названия буквы. Правила 

произношения слов. Слог. Деление слов на слоги. Правила переноса. 
Твердые и мягкие согласные – 11 ч. 
Мягкие и твердые согласные звуки. Обозначение твердости согласных звуков буквами а, 

о, у, ы, э. Обозначение мягкости согласных звуков буквами е, ё, ю, я, и. Мягкий знак для 

обозначения мягкости согласных звуков в конце и середине слова. 
Правописание буквосочетаний – 11 ч. 
Парные согласные- 15 ч. 
Парные звонкие и глухие согласные. Проверка согласных на конце слова. 
Разделительный мягкий знак. Двойные согласные в словах типа класс, касса, группа 
Ударные и безударные гласные – 13 ч. 
Ударение. Роль ударения в различении смысла слов. Ударные и безударные гласные. 

Обозначение гласных звуков в ударных и безударных слогах. Проверка путем изменения 

слова. 
Имя существительное -8 ч.  
Общее значение, вопросы. Роль имен существительных в речи. Заглавная буква в именах 

собственных. Изменение имен существительных по числам. Имена существительные, 

близкие и противоположные по смыслу. 
Имя прилагательное- 7 ч. 
Общее значение, вопросы. Роль имен прилагательных в речи. Изменение имен 

прилагательных по числам. Имена прилагательные, близкие и противоположные по 

смыслу. Наблюдение за согласованием в числе имени существительного и глагола, имени 

существительного и прилагательного. 
Глагол- 8 ч. 
Общее значение, вопросы. Роль глаголов в речи. Изменение глаголов по числам, по 

временам (наблюдение). Глаголы близкие и противоположные по смыслу. 
.Повторение изученного за год -5 ч 
Закрепление гигиенических навыков письма: правильная посадка, положение тетради, 

ручки и т.д. Работа над формой букв и их соединений в словах. Написание строчных, 

заглавных букв по группам в порядке усложнения их начертания. Связное ритмичное 

письмо слов и предложений. 
Литературное чтение (132 ч , 4 ч в неделю)   
1 класс второго года обучения вар. 7.2. 

Ознакомление с произведениями художественной литературы.  
Восприятие на слух прочитанного педагогом небольшого художественного 

произведения или оконченного отрывка. Рассматривание иллюстраций в книге, пересказ 

по ним и по вопросам педагога содержания услышанного произведения. Знакомство с 

понятиями «обложка», «страницы», «автор», «название» («заголовок»), «действующие 

лица» («герои»), «начало», «окончание».  
В круг чтения детей входят произведения отечественных зарубежных писателей, 

составляющие золотой фонд литературы, произведения устного народного творчества, 

стихи, рассказы, сказки современных писателей. 
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Все произведения в учебных книгах сгруппированы по жанрово-тематическому 

принципу. Главные темы отражают наиболее важные и интересные для данного возраста 

детей стороны их жизни и окружающего мира. Основные темы детского чтения: фольклор 

разных народов, о природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, 

юмористические произведения. 
Знакомство с учебником – 1 ч. 
Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных обозначений. 

Содержание учебника. Словарь. 
Жили-были буквы.- 24 ч. 
 Стихи,рассказы, написанные в. Данько, и.токмаковой. С. Чёрным, Ф.кривиным, 

т.Собакиным. 
Сказки, загадки, небылицы- 26 ч. 
Произведения устного народноготворчества: песенки,загадки, потешки, небылицы и 

сказки. Отрывки их скахок А. пушкина и песенки из книги «Рифмы матушки гусыни». 
И в шутку,и всерьез- 17 ч. 
Произведения Н. Артюховой, О.григорьева, И. Токмаковой, Я. Тайца, К. Чуковского, Г. 

Кружкова, И. пивоваровой, О. Григорьева, М. Пляцковского. 
Я и мои друзья- 21 ч. 
Рассказы и стихи написанные Ю. Ермолаевым, Е .Благининой, В. Орловым, 

С.Михалковым, Р. Сефом,Ю.Энтиным, В. Берестовым, А. Барто, С. Маршаком, Я. 

Акимом. 
О братьях наших меньших- 22ч. 
 Рассказы и стихи , написанные С. Михалковым, в.осеевой,И. Токмаковой, М. 

АПляцковским, Г. Сапгиром, В. Берестовым, Н. Сладковым, Д.Хармсом,к. Ушинским. 
Апрель! Апрель! Звенит капель!- 21 ч. 
 Произведения русских поэтов о природе ,стихи А. Майкова, А Плещеева, С. Маршака, И. 

токмаковой, Т. Белозерова, Е. Трутневой, В. Берестова. 
Математика. 
Пояснительная записка 

Учебная программа по математике является традиционной, но адаптированной для 

специальных (коррекционных) классов VII вида в общеобразовательных школах. 

Разработана на основе Примерной программы по математике (2004 год), авторской 

программы М. И. Моро, Ю. М. Колягина, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. 

Волковой, С. В. Степановой «Математика», утвержденной Министерством образования и 

науки РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 

стандарта начального образования, авторской программы Г. М. Капустиной 

«Математика» и «Математика и конструирование», рекомендованной Министерством 

образования и науки РФ для классов коррекционно-развивающего обучения 

общеобразовательной школы. 

Изучение  курса  математики  направлено  на  достижение  следующих целей: 
– развитие образного и логического мышления, воображения;  
– формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения 

учебных и практических задач, продолжения образования; 
– освоение основ математических знаний, формирование первоначальных 

представлений о математике; 
– формирование интереса к математике, стремления использовать математические 

знания в повседневной жизни. 

Конкретные задачи обучения математике в начальных классах тесно взаимосвязаны 

между собой: 
– обеспечение необходимого уровня математического развития учащихся; 
– создание условий для общего умственного развития детей на основе овладения 
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математическими знаниями и практическими действиями; 
– развитие творческих возможностей учащихся; 
– формирование и развитие познавательных интересов. 

Практическая  направленность  курса  выражена  в  следующих  положениях: 
– сознательное усвоение детьми различных приемов вычислений обеспечивается за 

счет использования рационально подобранных средств наглядности и моделирования с их 

помощью тех операций, которые лежат в основе рассматриваемого приема. Предусмотрен 

постепенный переход к обоснованию вычислительных приемов на основе изученных 

теоретических положений (переместительное свойство сложения, связь между сложением 

и вычитанием, сочетательное свойство сложения и др.); 
– рассмотрение теоретических вопросов курса опирается на жизненный опыт ребенка, 

практические работы, различные свойства наглядности, подведение детей на основе 

собственных наблюдений к индуктивным выводам, сразу же находящим применение в 

учебной практике; 
– система упражнений, направленных на выработку навыков, предусматривает их 

применение в разнообразных условиях. Тренировочные упражнения рационально 

распределены во времени. Значительно усилено внимание к практическим упражнениям с 

раздаточным материалом, к использованию схематических рисунков, а также 

предусмотрена вариативность в приемах выполнения действий, в решении задач. 
Изучение программного материала должно обеспечить не только усвоение 

определенных математических знаний, умений и навыков, но и формирование у учащихся 

приемов умственной деятельности, необходимых для корректировки недостатков 

развития детей, испытывающих трудности в процессе обучения. 

Ведущие принципы обучения математике в младших классах – органическое 

сочетание обучения и воспитания, усвоение знаний и развитие познавательных 

способностей детей, практическая направленность обучения, выработка необходимых для 

этого умений. Большое значение в связи со спецификой математического материала 

придается учету возрастных и индивидуальных особенностей детей и реализации 

дифференцированного подхода в обучении. 
Изучение начального курса математики создает прочную основу для дальнейшего 

обучения этому предмету. Для этого важно не только вооружать учащихся 

предусмотренным программой кругом знаний, умений и навыков, но и обеспечивать 

необходимый уровень их общего и математического развития, а также формировать 

общеучебные умения (постановка учебной задачи; выполнение действий в соответствии с 

планом; проверка и оценка работы; умение работать с учебной книгой, справочным 

материалом и др.). 
Уделяя значительное внимание формированию у учащихся осознанных и прочных, 

во многих случаях доведенных до автоматизма навыков вычислений, программа 

обеспечивает вместе с тем и доступное для детей обобщение учебного материала, 

понимание общих принципов и законов, лежащих в основе изучаемых математических 

фактов, осознание тех связей, которые существуют между рассматриваемыми явлениями. 

Этим целям отвечает не только содержание, но и система расположения материала в 

курсе. 

На уроках математики решаются как общие с общеобразовательной школой, так и 

специфические коррекционные задачи обучения детей с пониженной математической 

готовностью: 
– изучение натуральных чисел, арифметических действий, приемов вычислений; 
– ознакомление с элементами буквенной символики, с геометрическими фигурами и 

величинами; 
– формирование практических умений (измерительных, графических); 
– формирование умений решать простые и составные арифметические задачи. 
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Изучение программного материала должно обеспечить не только усвоение 

определенных знаний, умений и навыков, но также формирование приемов умственной 

деятельности, необходимых для коррекции недостатков развития учащихся, 

испытывающих трудности в обучении. 
С целью усиления коррекционно-развивающей направленности курса начальной 

математики в программу более широко включены геометрический материал, задания 

графического характера, а также практические упражнения с элементами 

конструирования. 
Изучение математики во втором и последующих классах начинается с повторения и 

систематизации знаний, полученных учащимися после года пребывания в 

общеобразовательной школе. У многих из них имеются пробелы в дошкольном 

математическом развитии. Поэтому первоначальной задачей их обучения математике 

является накопление и расширение практического опыта действий с реальными 

предметами, что дает возможность детям лучше усвоить основные математические 

понятия и действия. На основе наблюдений и предметно-практической деятельности у 

учащихся постепенно формируются навыки самостоятельного выполнения заданий, 

воспитывается умение планировать свою деятельность, осуществлять самоконтроль в 

ходе выполнения задания. Доступная детям практическая деятельность помогает также 

снизить умственное переутомление, которое часто возникает у них на уроке математики. 

С этой же целью рекомендуется, особенно в начале обучения, представлять материал в 

занимательной форме, используя математические дидактические игры и упражнения. 
Перед изучением наиболее сложных разделов курса математики рекомендуется 

проводить специальную пропедевтическую работу – путем введения практических 

подготовительных упражнений, направленных на формирование конкретных 

математических навыков и умений. 
Учитывая психологические особенности и возможности детей с задержкой 

психического развития, целесообразно давать материал небольшими дозами, с 

постепенным усложнением, увеличивая количество тренировочных упражнений, включая 

ежедневно материал для повторения и самостоятельных работ. Следует избегать 

механического счета, формального заучивания правил, списывания готовых решений и т. 

д. Учащиеся должны уметь показать и объяснить все, что они делают, решают, рисуют, 

чертят, собирают. 
Работа над изучением натуральных чисел и арифметических действий строится 

концентрически. В программе намечена система постепенного расширения  области  

рассматриваемых  чисел  (десяток – сотня – тысяча – многозначные числа), наряду с 

расширением числовой области углубляются, систематизируются, обобщаются знания 

детей о натуральном ряде, приобретенные ими на более ранних этапах. Важно уяснение 

учащимися взаимосвязи и взаимообратимости арифметических действий – сложения и 

вычитания, умножения и деления. Относительно каждого действия рассматривается круг 

задач, в которых это действие находит применение. При решении задач дети учатся 

анализировать, выделять в ней известное и неизвестное, записывать ее кратко, объяснять 

выбор арифметического действия, формулировать ответ, то есть овладевать общими 

приемами работы над арифметической задачей, что помогает коррекции  их мышления и 

речи. Органическое единство практической и мыслительной деятельности учащихся на 

уроках математики способствует прочному и сознательному усвоению базисных 

математических знаний и умений. 
Важнейшее значение придается постоянному использованию сопоставления, 

сравнения, противопоставления связанных между собой понятий, действий и задач, 

выяснению сходства и различий в рассматриваемых фактах. С этой целью материал 

сгруппирован так, что изучение связанных между собой понятий, действий, задач 

сближено во времени. 
Концентрическое построение курса, связанное с последовательным расширением 
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области чисел, позволяет соблюдать необходимую постепенность в нарастании трудности 

учебного материала и создает хорошие  условия  для  совершенствования  формируемых  

знаний,  умений и навыков. 
Курс обеспечивает доступность обучения, способствует пробуждению у учащихся 

интереса к занятиям  математикой, накоплению опыта моделирования  (объектов,  связей,  

отношений)  –  важнейшего  метода  математики.  
Развитие интереса к предмету реализуется через методическую систему, 

предполагающую непременную доступность курса для каждого ученика. Материал 

преподносится в занимательной форме, используются дидактические игры. Широко 

представлены упражнения, носящие комплексный характер, то есть требующие 

применения знаний из различных разделов курса. Они стимулируют развитие 

познавательных способностей учащихся. Дана система разнообразных постепенно 

усложняющихся упражнений, связанных с решением текстовых задач, содержание 

которых определяется требованиями программы. Наряду с решением готовых задач 

предусмотрены творческие задания на самостоятельное составление задач, на 

преобразование решенной задачи и др. Алгоритмизация курса выражена в усилении роли 

алгоритмов при рассмотрении таких вопросов, как письменные вычисления, правила 

выполнения действий в числовых выражениях, проверки действий и др. 
Курс является началом и органической частью школьного математического 

образования. 
Содержание курса математики позволяет осуществлять его связь с другими 

предметами, изучаемыми  в начальной школе (русский язык, окружающий мир, 

технология). 
Это открывает дополнительные возможности для развития учащихся, позволяя, с 

одной стороны, применять в новых условиях знания, умения и навыки, приобретаемые на 

уроках математики, а с другой – уточнять и совершенствовать их в ходе практических 

работ, выполняемых на уроках по другим предметам. 
1 класс второго года обучения вар. 7.2. (132 ч, 4 ч в неделю) 
Повторение.– 6 ч. 
Счет предметов, соотнесение цифры с количеством предметов, сравнение чисел, 

решение простых задач (на основе практических действий с предметами). Десяток. 

Нумерация чисел. Счет прямой и обратный (по одному и группами). Счет от 

заданного числа до заданного (прямой и обратный). Названия, последовательность и 

обозначение чисел от 1 до 10. Сравнение чисел, знаки «больше», «меньше», «равно». 

Состав чисел от 2 до К). Геометрические фигуры. Получение моделей фигур путем 

перегибания листа бумаги. Конструирование геометрических фигур из заданных 

частей. Обводка, штриховка, раскрашивание фигур, рисование орнаментов. 

Сложение и вычитание в пределах 10  -33 ч. 
Конкретныйсмысл и названиядействий. Знаки + (плюс), — (минус), = (равно). 
Названиякомпонентов и результатовсложения и вычитания 

(ихиспользованиепричтении и записичисловыхвыражений). 

Нахождениезначенийчисловыхвыражений в 1—2 действиябезскобок. 
Переместительноесвойствосуммы. 
Приемывычислений: а) присложении — прибавлениечислапочастям, 

перестановкачисел; б) привычитании — вычитаниечислапочастям и 

вычитаниенаосновезнаниясоответствующегослучаясложения. 
Таблицасложения в пределах 10. Соответствующиеслучаивычитания. 
Нахождениечисла, котороенанесколькоединицбольшеилименьшеданного. 
Решениезадач в 1 действиенасложение и вычитание. 

Нумерация 1до 20–23 ч. 
Названия и последовательностьчиселот 1 до 20. Десятичныйсоставчиселот 11 до 20. 
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Чтение и записьчиселот 11 до 20. Сравнениечисел. Знаки> (больше), < (меньше), = (равно). 
Сложение и вычитание в случаяхвида: 10 + 7, 17 — 7, 17—10. 
Табличное сложение и вычитание в пределах 20 
Сравнениечисел с помощьювычитания. 
Час. Определениевременипочасам с точностьюдочаса. 
Длинаотрезка. Сантиметр и дециметр. Соотношениемеждуними. 
Решениезадач в 1 действиенасложение и вычитание. 
 
Сложение и вычитание в пределах 20 – 49 ч. 
Устные приемы сложения и вычитания. Свойства сложения и вычитания. Проверка 

сложения и вычитания. 
Повторение – 21ч. 

Изобразительное искусство. 
Программа соответствует федеральному компоненту государственного стандарта 

общего образования и обеспечена рабочими тетрадями «Изобразительное искусство» для 

1–4 кл., авторы В.С.Кузин, В.И.Кубышкина. 
Пояснительная записка 

 Программа по изобразительной деятельности направлена на формирование 

духовной культуры средствами художественно-творческой изобразительной 

деятельности, которая дает возможность не только отстраненно воспринимать духовную 

культуру, но и непосредственно участвовать в ее созидании на основе эмоционального и 

интеллектуального включения в создание визуального образа мира. Ее содержание 

полностью соотносится с требованиями Государственных образовательных стандартов 

общего образования и уровнем образовательной программы по ИЗО деятельности. 
Программа строится по содержательным блокам, охватывающим как 

общепознавательный компонент, так и непосредственно художественно-деятельностный. 

В процессе освоения программных дидактических единиц учащиеся получают не только 

навыки овладения определенными изобразительными операциями и манипуляциями, не 

только приемами создания конкретно-визуального образа, но и постигают контекст 

художественного явления как результата преобразования действительности в процессе 

самовыражения. Художественно-творческая изобразительная деятельность неразрывно 

переплетена с эстетическими представлениям о действительности, о деятельности, о 

человеке и о самом себе. Поэтому ей как необходимое условие предшествует 

общеэстетический контекст (взаимодействие, окружение), выраженное в программе через 

понятия, усвоение которых поможет учащимся включиться в процесс творчества через 

сопричастность и сопереживание. 
Целью курса является общеэстетическое развитие учащихся средствами 

изобразительной художественно-творческой деятельности. 
Цель определяет следующие задачи: 
– расширение художественно-эстетического кругозора; 
– приобщение к достижениям мировой художественной культуры в контексте 

различных видов искусства; 
– освоение изобразительных операций и манипуляций с использованием различных 

материалов и инструментов; 
– создание простейших художественных образов средствами живописи, рисунка, 

графики, пластики; 
– освоение простейших технологий дизайна и оформления; 
– воспитание зрительской культуры. 

1 класс второго года обучения – вар 7.2. 
Содержание программы (33 ч, 1 ч в неделю) 
Лепка. (3 ч) 
Знакомство с материалами для лепки. Отщипывание. Откручивание. Раскатывание. 
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Беседы. (3 ч) 
Восприятие произведений искусства. Декоративно- прикладное искусство. Виды 

архитектуры 
Рисование с натуры (рисунок живопись) (9 ч.) 
Рисование с натуры простых по очертанию и строению объектов, расположенных 

фронтально. Передача в рисунках формы, очертания и цвета, изображаемых предметов 

доступными детям средствами. Выполнение набросков по памяти и по представлению 

различных объектов действительности. 
Рисование на темы (9 ч.) 
Рисование на основе наблюдений или по представлению, иллюстрирование сказок. 

Передача в рисунках смысловой связи между предметами. 
Декоративная работа (9 ч.) 
Рисование узоров и декоративных элементов по образцам. Самостоятельное 

выполнение в полосе, круге растительных и геометрических узоров. Формирование 

элементарных представлений о декоративном обобщении форм растительного и 

животного мира, о ритме в узорах, о красоте народной росписи в украшении одежды, 

посуды, игрушек. 
Технология 

Программа разработана на основе авторской программы Лутцевой Е.А., Зуевой Т.П. 

по технологии в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственного стандарта начального общего образования. 
Цель изучения курса: 
Развитие социально значимых личностных качеств (потребность познавать и 

исследовать неизвестное, активность, инициативность, самостоятельность, самоуважение 

и самооценка), приобретение  первоначального опыта практической преобразовательной и 

творческой деятельности в процессе  формирования элементарных конструкторско-
технологических знаний и умений и проектной деятельности, расширение и обогащение 

личного жизненно-практического опыта, представлений о профессиональной 

деятельности человека. 
Задачи: 
-стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности 

познавать культурные традиции своего региона, России и других государств; 
-формирование целостной картины мира, материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно – преобразующей деятельности человека; 
-формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на 

основе организации предметно-образующей , художественно-конструкторской 

деятельности; 
-формирование первоначальных конструкторско- технологических знаний и умений; 
-развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого 

воображения; 
-развитие регулятивной структуры деятельности, включающий целеполагание, 

планирование, контроль , коррекцию и оценку; 
-развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 
-ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей 

возникновения и развития. 
                                          1 класс второго года обучения – вар 7.2. 

Технология -24 ч, 1 ч в неделю. 
Текстильная мастерская- 7 ч. 
Мир тканей. Для чего нужны ткани? Игла- труженица. Вышивка. Прямая строчка и 

перевивы. 
Художественная мастерская- 12 ч. 
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Что ты уже знаешь? Зачем художнику знать о тоне, форме и размере? Какова роль цвета в 

композиции?  Как увидеть белое изображение на белом фоне? Что такое симметрия? Как 

получить симметричные  детали? Можно ли сгибать картон? Как? Наши проекты. Как 

плоское  превратить в объемное? Как согнуть картон по кривой линии? Проверим себя. 
Чертежная мастерская – 5 ч. 
Что такое технологические операции и способы? Что такое линейка и что она умеет?  Что 

такое чертёж и как его прочитать? Как изготовить несколько одинаковых 

прямоугольников? Можно ли разметить  прямоугольник по угольнику? Можно ли без 

шаблона разметить круг? Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Проверим себя. 
 
Окружающий мир.  
 Учебная программа по курсу «Окружающий мир» разработана на основе 

Примерных программ Министерства образования и науки РФ: начального общего 

образования, авторской программы А. А. Плешакова «Окружающий мир», 

рекомендованной Министерством образования и науки РФ в соответствии с требованиями 

Федерального компонента государственного стандарта начального образования. 
Для учащихся коррекционной школы характерна познавательная пассивность, 

повышенная утомляемость при интеллектуальной деятельности, замедленный темп 

формирования обобщенных знаний и представлений об окружающем мире, бедность 

словаря и недостаточный уровень развития устной связной речи. Такие дети, как правило, 

плохо ориентируются в своем ближайшем окружении. Не могут назвать общественные и 

бытовые предприятия, которые находятся рядом с домом, не знают назначения многих из 

них, почти ничего не могут рассказать  о работе специалистов, обслуживающих магазин, 

почту, больницу и т. д. Поверхностные неотчетливые представления складываются у этих 

детей и о природных объектах и явлениях.  _______________  При сравнении 

времен года дети не могут назвать основные отличительные признаки, часто смешивают 

признаки осени и весны, долго не усваивают названия дней недели, частей суток, названия 

месяцев, путают последние с названиями времен года. Особое значение для умственного и 

речевого развития младшего школьника имеет сформированность навыков анализа, 

сравнения, обобщения, что, в конечном счете, определяет для ребенка возможность 

приходить к определенным выводам, суждениям, умозаключениям. Дети не могут 

выполнить задания, связанные с анализом предметов, их сравнением и словесным 

обобщением. Неумение рассматривать и называть признаки наблюдаемого объекта, 

выделять существенные признаки отрицательно сказывается на любой умственной 

деятельности ребенка, в том числе при сравнении конкретных предметов и явлений. 
Учащиеся специальных (коррекционных) классов VII вида нуждаются в 

специальной работе, направленной на расширение их кругозора, развитие познавательных 

интересов, активизацию мыслительной деятельности, формирование всех сторон устной 

речи. Такая работа должна быть организована учителем в рамках всего учебного процесса.  
Курс «Окружающий мир» имеет экологическую направленность, которая 

определена особой актуальностью экологического образования в современных условиях. 

С началом третьего тысячелетия экологические проблемы, возникшие ранее, не только не 

исчезли, а продолжают углубляться. В XXI веке их решение приобретает характер 

фактора выживания человечества. Особую остроту экологические проблемы будут иметь 

в России, поскольку наша страна решает сложнейшие задачи экономического и 

социального развития в условиях крайнего дефицита экологической культуры в обществе. 
Учебный курс «Окружающий мир» носит личностно-развивающий характер. Его 

цель – воспитание гуманного, творческого, социально активного человека, уважительно и 

бережно относящегося к среде своего обитания, к природному и культурному достоянию 

человечества. 
Приоритетной задачей курса является формирование в сознании ученика ценностно-

окрашенного образа окружающего мира как дома своего собственного и общего для всех 
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людей, для всего живого. На этой основе происходит становление у ребенка современной 

экологически ориентированной картины мира, развивается чувство сопричастности к 

жизни природы и общества, формируются личностные качества культурного человека – 
доброта, терпимость, ответственность. 

К числу важнейших задач курса относятся воспитание любви к своему городу (селу), 

к своей Родине, формирование опыта экологически и этически обоснованного поведения в 

природной и социальной среде, развитие интереса к познанию самого себя и 

окружающего мира, осуществление подготовки к изучению естественно-научных и 

обществоведческих дисциплин в основной школе. 
При этом средствами учебного предмета целенаправленно создаются условия для 

развития у учащихся познавательных процессов, речи, эмоциональной сферы, творческих 

способностей, формирования учебной деятельности. 
Содержание курса охватывает весьма широкий круг вопросов: от элементарных 

правил личной гигиены до знаний о нашей планете, о странах и народах мира. При этом 

человек, природа и общество рассматриваются в их неразрывном, органичном единстве. 
Отбор содержания учебного курса «Окружающий мир» осуществлялся на основе 

следующих ведущих идей: 
– идея многообразия мира; 
– идея экологической целостности мира; 
– идея уважения к миру. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и 

в социальной сферах. На основе интеграции естественно-научных, географических, 

исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, 

отражающая многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран 

и народов. В соответствии с экологической направленностью курса особое внимание 

необходимо уделять знакомству младших школьников с природным многообразием, 

рассматривая его и как самостоятельную ценность, и как условие, без которого 

невозможно существование человека, удовлетворение его материальных и духовных 

потребностей. 
Экологическая целостность мира – важнейший аспект фундаментальной идеи 

целостности, также последовательно реализуемой в курсе. Идея экологической 

целостности мира реализуется через раскрытие разнообразных экологических связей: 

между неживой природой и живой, внутри живой природы, между природой и человеком. 

В частности, рассматривается значение каждого природного компонента в жизни людей, 

анализируется положительное и отрицательное воздействие человека на эти компоненты. 

Важнейшее значение для осознания детьми единства природы и общества, целостности 

самого общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет также включение в 

программу элементарных сведений из области экономики, которые присутствуют в 

программе каждого класса. 
Уважение к миру – это предлагаемая и применяемая нами формула нового 

отношения к окружающему, основанного на признании самоценности сущего, на 

включении в нравственную сферу отношения не только к другим людям, но и к природе, к 

рукотворному миру. Идея уважения к миру базируется на учении А. Швейцера о 

благоговении перед жизнью, на концепции экологического императива Н. Н. Моисеева, 

созвучна современным идеям воспитания культуры мира.  
В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-

поисковый подход, обеспечивающий реализацию развивающих задач учебного предмета. 

При этом используются разнообразные методы и формы обучения. Учащиеся ведут 

наблюдения явлений природы и общественной жизни, выполняют практические работы и 

опыты, в том числе исследовательского характера, различные творческие задания. 

Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и 

явлений окружающего мира. Для успешного решения задач курса важны экскурсии и 
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учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, организация посильной 

практической деятельности по охране среды и другие формы работы, обеспечивающие 

непосредственное взаимодействие ребенка с окружающим миром. Занятия могут 

проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. 
Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов 

начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание 

детьми окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается 

постоянно в школе и за ее стенами. Сам учебный курс является своего рода 

системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, 

начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и после их окончания, например в 

группе продленного дня, на внеклассных занятиях. Учителю следует также стремиться к 

тому, чтобы родители учащихся в повседневном общении со своими детьми 

поддерживали их познавательные инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть 

и конкретные задания для домашних опытов и наблюдений, чтения и получения 

информации от взрослых. 
Программа включает в себя 62 часа (2 часа в неделю) для 1 класса второго года 

обучения 7.2.;  и 68 часов для 2-3  класса по варианту 7.1. и 2 класса варианта 7.2 
 
Содержание программы . 
1 класс второго года обучения вариант 7.2. 
Содержание программы. (62 ч, 2 ч в неделю) 

Где и когда?-20 ч 
Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Днинедели и временагода. 
Холодные и жаркиерайоныЗемли. 
Перелетныептицы. Гдеонизимуют? Какученыеузналиобэтом? Представление о 

далекомпрошломЗемли. Динозавры - удивительныеживотныепрошлого. 

Какученыеизучаютдинозавров? Одеждалюдей в прошлом и теперь. 
Историявелосипеда, егоустройство. Велосипед в твоейжизни. 

Привилабезопасностиобращения с велосипедом. 

Профессиивзрослых. Кемтыхочешьстать? Какимможетбытьокружающиймир в 

будущем? Зависитлиэтооттебя? 

 
Почему и зачем? –42 ч 
Почему идет дождь и дует ветер? Роль дождя и ветра в жизни растений, животных, 

человека. 
Звуки окружающего мира. Почему бывает эхо? Как беречь уши? 
Цвета радуги. Почему радуга разноцветная? 
Объяснение названий растений и животных (медуница, недотроги, жук-носорог и др. 

- по усмотрению учителя). Что эти названия рассказывают о своих хозяевах? 
Почему в лесу нужно соблюдать тишину? Почему не нужно рвать цветы и ловить 

бабочек? 
Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. Почему овощи и фрукты перед едой 

надо мыть? Почему нужно чистить зубы и мыть руки? 
Зачем мы спим ночью? Правила подготовки ко сну. 
Зачем нужны автомобили? Устройство автомобиля. Автомобили в прошлом и 

теперь. Какими могут быть автомобили будущего? 
Поезд и железная дорога. Поезда метро, пригородные поезда, поезда дальнего 

следования. 
Назначение самолетов. Устройство самолета. Самолеты в прошлом и теперь. 

Назначение судов. Устройство судна. Спасательные средства на корабле. 
Зачем летают в космос? Искусственные спутники Земли, их назначение. 

Космические станции. 
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Экологии -   наука, которая учит бережно относиться к окружающему миру, к своей 

планете. 22апреля - День Земли. 
Музыка  1 класс второго года обучения (вариант 7.2) 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными 

линиями: «Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального 

искусства», «Музыкальная картина мира». 
Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 
Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, 

кантата, мюзикл. Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество 

России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, 

скороговорки, загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных 

образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов 

о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 
Основные закономерности музыкального искусства. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительносгь в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и 

мыслей. 
Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика, тембр, лад и др.). 
Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. 

Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 
Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального 

развития (повтор и контраст). 
Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трехчастные, вариации, рондо и 

др. 
Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы 

(хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. 

Музыка для детей: радио-и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 
Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, 

смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных 

инструментов. Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 
 Контроль предметных результатов 

Во время обучения в 1 классе (второй год обучения) всячески поощряется и 

стимулируется работа обучающихся, используется только качественная оценка (без 

выставления бальной оценки). В целом оценка достижения обучающимися с ЗПР 

предметных результатов базируется на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. В процессе оценки достижения планируемых 
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личностных, метапредметных и предметных результатов используются разнообразные 

методы и формы, взаимно дополняющие друг друга ( устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 
Цель текущего оценивания - анализ хода формирования знаний и умений учащихся на 

уроках изобразительного искусства (наблюдение, сопоставление, установление 

взаимосвязей и т. д.). 
«Музыка вокруг нас» 

 
      Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор – исполнитель – 
слушатель. Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных 

впечатлений детей. Музы водят хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы осенней 

природы в музыке. Словарь эмоций. Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: 

свирель, дудочка, рожок, гусли, флейта, арфа. Звучащие картины. Русский былинный сказ 

о гусляре садко. Музыка в праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет. 
Первые  опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. Выразительное 

исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, 

представленных в рабочих тетрадях. 
«Музыка вокруг нас»  – 7 часов  
Музыкальные инструменты.  
Народные музыкальные традиции Отечества.Региональные музыкальные традиции. 
Музыкальные инструменты русского народа – свирели, дудочки, рожок, гусли. Внешний 

вид, свой голос, умельцы-исполнители и мастера-изготовители народных инструментов. 

Знакомство с понятием «тембр». 
«Садко». Из русского былинного сказа.  
Наблюдение народного творчества. 
Знакомство  с  народным  былинным  сказом  “Садко”. Знакомство  с  жанрами  музыки,  

их  эмоционально-образным  содержанием,  со  звучанием  народного  инструмента - 
гуслями. Знакомство с разновидностями народных песен – колыбельные, плясовые. На 

примере музыки Н.А.Римского -Корсакова дать понятия «композиторская музыка». 
Музыкальные инструменты. 
Народные музыкальные традиции Отечества. Музыкальные инструменты. Народная и 

профессиональная музыка. 
Сопоставление звучания народных  инструментов со звучанием профессиональных 

инструментов: свирель- флейта, гусли – арфа – фортепиано.  
 Звучащие картины. 
Музыкальные инструменты. Народная и профессиональная музыка. 
Расширение художественных впечатлений учащихся, развитие их ассоциативно-образного 

мышления  на примере репродукций известных произведений живописи, скульптуры  

разных эпох. Направление   на  воспитание  у  учащихся  чувство  стиля - на  каких  

картинах  “звучит”  народная  музыка, а  каких  - профессиональная, сочиненная  

композиторами. 
Разыграй песню. 
 Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Постижение общих 

закономерностей музыки: развитие музыки - движение музыки. Развитие музыки в 

исполнении. 
Развитие  умений и навыков выразительного исполнения  детьми песни Л. Книппера 

«Почему медведь зимой спит». Выявление  этапов  развития  сюжетов.   Подойти  к  

осознанному  делению  мелодии  на  фразы,  осмысленному  исполнению  фразировки.  

Основы  понимания  развития  музыки.   
Пришло Рождество, начинается торжество. Родной обычай старины. 
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Народные музыкальные традиции Отечества. Народное музыкальное творчество разных 

стран мира. Духовная музыка в творчестве композиторов. Наблюдение народного 

творчества.   
Введение детей в мир духовной жизни людей. Знакомство с религиозными праздниками, 

традициями, песнями. Знакомство  с  сюжетом  о   рождении  Иисуса  Христа  и  

народными  обычаями  празднования  церковного   праздника  - Рождества  Христова. 

Осознание  образов  рождественских  песен,  народных  песен-колядок. 
Добрый праздник среди зимы. 
 Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

музыкальном жанре – балет. 
Урокпосвящен одному из самых любимых праздников детворы – Новый год.  Знакомство  

сосказкой   Т.Гофмана и музыкой  балета  П.И.Чайковского «Щелкунчик»,  который  ведет 

детей в мир чудес, волшебства,  приятных   неожиданностей.  
«Музыка и ты» 
      Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника, композитора в 

изображении картин природы (слова- краски-звуки). Образы утренней и вечерней 

природы в музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание музыкальной сказки. Образы 

защитников Отечества в музыке. Мамин праздник и музыкальные произведения. 

Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего 

его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. 

Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Музыка в цирке. 

Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша музыкального спектакля, программа 

концерта для родителей. Музыкальный словарик. 
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях. 
«Музыка и ты » - 15часов 
Край, в котором ты живешь. 
Сочинения отечественных композиторов о Родине. 
Россия- Родина  моя.  Отношение  к  Родине,  ее  природе,  людям,  культуре,  традициям  

и  обычаям.  Идея  патриотического  воспитания.   Понятие  “Родина” - 
черезэмоционально-открытое, позитивно-уважительное  отношение  к  вечным  

проблемамжизни и искусства. Родные  места,  родительский дом,  восхищение  красотой  

материнства,  поклонениетруженикам  и  защитникам  родной  земли. Гордость за  свою  

родину. Музыка  о родной  стороне,  утешающая  в  минуты  горя  и  отчаяния,  

придававшая  силы  в  днииспытаний  и  трудностей,  вселявшая  в  сердце  человека  веру,  

надежду,  любовь…Искусство, будь то музыка, литература, живопись, имеет общую 

основу – саму жизнь. Однако у каждого вида искусства – свой язык, свои выразительные 

средства для того, чтобы передать разнообразные жизненные явления, запечатлев их в 

ярких запоминающихся слушателям, читателям, зрителям художественных образах. 
Художник, поэт, композитор.  
Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния.  
Искусство, будь то музыка, литература, живопись, имеет общую основу – саму жизнь.   

Однако у каждого вида искусства – свой язык, свои выразительные средства  для того, 

чтобы передать разнообразные жизненные явления, запечатлев их  в  ярких 

запоминающихся  слушателям, читателям,  зрителям  художественных  образах. 

Обращение  к  жанру  пейзажа,  зарисовкам  природы  в  разных  видах  искусства.  

Музыкальные  пейзажи- это  трепетное  отношение  композиторов  к  увиденной,  

“услышанной  сердцем”, очаровавшей  их  природе.  Логическое  продолжение  темы  

взаимосвязи  разных  видов  искусства,  обращение  к  жанру  песни  как  единству  

музыки  и  слова. 
Музыка утра. 
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Интонационно – образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. 
Рассказ музыки о жизни природы. Значение принципа сходства и различия как ведущего в 

организации восприятия музыки детьми.Контраст  музыкальных  произведений,  которые  

рисуют  картину утра. У  музыки  есть удивительное  свойство- без  слов  передавать  

чувства,   мысли,  характер  человека, состояние  природы.  Характер  музыки  особенно  

отчетливо  выявляется  именно  при сопоставлении  пьес. Выявление  особенностей  

мелодического  рисунка,  ритмичного  движения,  темпа,  тембровых  красок  

инструментов,  гармонии,  принципов  развитии  формы.  Выражение  своего  впечатления  

от  музыки  к  рисунку. 
Музыка вечера. 
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Интонация – источник элементов музыкальной речи. 
Вхождение в  тему  через  жанра - колыбельной  песни. Особенности   колыбельной 

музыки.  Особенность  вокальной  и  инструментальной  музыки  вечера  (характер, 

напевность, настроение). Исполнение  мелодии  с  помощью  пластического  

интонирования:  имитирование  мелодии  на  воображаемой  скрипке.  Обозначение   

динамики,  темпа,  которые  подчеркивают   характер  и  настроение  музыки. 
Музыкальные портреты. 
Выразительность и изобразительность в музыке. Интонации музыкальные и речевые. 

Сходство и различие. 
Сходство и различие музыки и разговорной речи на примере вокальной миниатюры 

«Болтунья» С.Прокофьева на стихи А.Барто. Интонационно-осмысленное воспроизве-
дение различных музыкальных образов. Тайна  замысла композитора  в  названии  

музыкального произведения.  Отношение  авторов  произведений  поэтов  и  

композиторов  к  главным  героям  музыкальных  портретов.  
Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская народная сказка. 
Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: игры 

– драматизации. 
Знакомство  со  сказкой  и  народной   игрой  “Баба-Яга”. Встреча  с  образами  русского  

народного  фольклора.  
Музы не молчали.  
Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Тема 

защиты Отечества. 
 Тема защиты Отечества. Подвиги народа в произведениях художников, поэтов, 

композиторов. Память и памятник  -  общность  в  родственных  словах. Память  о  

полководцах,  русских  воинах, солдатах,  о  событиях  трудных  дней  испытаний  и  

тревог,  сохраняющихся  в  народных    песнях,  образах,  созданными  композиторами. 

Музыкальные  памятники  защитникам  Отечества. 
Мамин праздник.  
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. 
Урок посвящен самому дорогому человеку - маме. Осмысление содержания построено на 

сопоставлении поэзии и музыки. Весеннее настроение в музыке и произведениях 

изобразительного искусства. Напевность, кантилена  в  колыбельных  песнях,  которые  

могут  передать  чувство  покоя,  нежности,  доброты,  ласки. 
Музыкальные инструменты. У каждого свой музыкальный инструмент. 
Музыкальные  инструменты. 
Инструментовка  и  инсценировка    песен.  Игровые  песни,  с  ярко  выраженным  

танцевальным   характером. Звучание   народных  музыкальных  инструментов. 
Музыкальные инструменты. 
Музыкальные  инструменты. 
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Встреча с музыкальными инструментами – арфой и флейтой. Внешний вид, тембр этих 

инструментов, выразительные возможности. Знакомство  с  внешним  видом,  тембрами,  

выразительными  возможностями музыкальных  инструментов  - лютня,  клавеснн.  
Сопоставление  звучания  произведений,  исполняемых  на  клавесине  и  фортепиано.  

Мастерство   
 исполнителя-музыканта. 
 «Чудесная лютня» (по алжирской сказке). Звучащие картины. 
Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на 

слушателей. 
Знакомство  с  музыкальными  инструментами,  через  алжирскую  сказку  

“Чудеснаялютня”.  Размышление  о  безграничных возможностях  музыки  в  передаче  

чувств,  мыслей  человека,  силе  ее  воздействия.  Обобщенная  характеристика  музыки,  

дающая  представление  об  особенностях  русской  народной  протяжной,  лирической 

песни  разудалой  плясовой.  Выполнение  задания  и выявление  главного  вопроса: какая   

музыка  может  помочь  иностранному  гостю  лучше  узнать  другую  страну? 

Художественный  образ. Закрепление  представления  о  музыкальных  инструментах  и 

исполнителях.  Характер  музыки  и  ее  соответствие  настроению  картины.  
Музыка в цирке.  
Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров. Песня, танец, марш и их разновидности. 
Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего 

его мира. Цирковое  представление  с  музыкой,  которая  создает  праздничное  

настроение. Музыка,  которая  звучит   в   цирке  и помогает  артистам  выполнять  

сложные  номера, а  зрителям  подсказывает  появление  тех  или  иных  действующих  

лиц  циркового  представления.  
Дом, который звучит. 
Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Песенность, танцевальность, 

маршевость. 
Введение первоклассников в мир музыкального театра. Путешествие в музыкальные 

страны, как опера и балет.  Герои  опер - поют,   герои  балета  - танцуют. Пение  и  танец  

объединяет  музыка.  Сюжетами  опер  и  балетов  становятся  известные  народные  

сказки. В  операх  и  балетах  “встречаются” песенная,   танцевальная  и  маршевая  

музыка. 
Опера-сказка. 
Опера.Песенность, танцевальность, маршевость. Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 
Детальное  знакомство  с  хорами  из  детских  опер. Персонажи  опер  имеют  свои  яркие  

музыкальные  характеристики – мелодии-темы.  Герои  опер  могут  петь по одному - 
солист и  вместе – хором в  сопровождении  фортепиано  или  оркестра. В  операх  могут  

быть  эпизоды,  когда  звучит  только  инструментальная музыка. 
«Ничего на свете  лучше нету». 
Музыка для детей:мультфильмы. 
Любимые мультфильмы  и музыка,  которая  звучит  повседневно  в  нашей жизни. 

Знакомство  с  композиторами-песенниками,  создающими  музыкальные  образы. 
Физкультура 1 класс второго года обучения (70   часов) 

Знание о физической культуре – 1ч. 
Легкая атлетика – 10 ч. 
Подвижные игры с элементами легкой атлетики – 4ч. 
Кроссовая подготовка – 5ч. 
Спортивные игры (футбол) – 5ч. 
Гимнастика с основами акробатики – 7ч. 
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Подвижные игры с элементами гимнастики и основами акробатики – 8ч. 
Спортивные игры (баскетбол) – 8ч. 
Шашки – 24 часа 
 

Содержание занятий Всего 

часов 
1. Вводное занятие. Инструктаж по технике и противопожарной 

безопасности 
1 

2. История возникновения шашечной игры. Шашечный кодекс. 1 
3. Гигиена и врачебный контроль, самоконтроль. 1 
4. Основы шашечной теории. Стратегия и тактика. 4 
5. Миттельшпиль (середина игры) 3 
6. Дебют 3 
7. Эндшпиль (окончание). Спортивный режим и ОФП.  4 
8. Шашечная композиция 6 
9. Итоговое занятие. 1 
Итого: 24 

 
 
 

 
2 класс 

Русский язык. 

 При обучении русскому языку детей с ОВЗ следует полностью руководствоваться 

задачами, поставленными перед общеобразовательной школой: обеспечить усвоение 

учениками знаний, умений, навыков в пределах программных требований, необходимых для 

развития речи, грамотного письма и сознательного, правильного, выразительного чтения; 

расширить кругозор школьников; заложить основы навыков учебной работы; привить 
интерес к родному языку, к чтению, книге; сформировать нравственные и эстетические 

представления; способствовать развитию наглядно-образного и логического мышления. 

Эффективность обучения детей с ОВЗ зависит от решения коррекционно-развивающих, 

коррекционно-образовательных и коррекционно-воспитательных задач. 
В начальном обучении русскому языку предусматриваются: 

• максимальное внимание к развитию фонематического восприятия, формированию 

звукового анализа и синтеза; 
• уточнение и обогащение словарного запаса путем расширения и закрепления 

непосредственных впечатлений об окружающем мире; 
• развитие связной речи: формирование и совершенствование умения создавать текст, 

т.е. связно выражать свои мысли, точно и разнообразно употреблять слова, говорить внятно и 

выразительно; воспитание интереса к родному языку; 

• формирование навыков учебной работы; 
• развитие приемов умственной деятельности, необходимых для овладения программой 

русского языка: умения наблюдать, сравнивать и обобщать языковые явления. 

Программа по русскому языку включает разделы: «Обучение грамоте», «Литературное 

чтение», «Фонетика и графика», «Морфология» (части речи, состав слова), «Синтаксис и 

пунктуация». 

Изучение наиболее трудных орфографических и грамматических тем предваряется 

накоплением устного речевого опыта, наблюдениями за явлениями языка и практическими 
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языковыми обобщениями. Обучение русскому языку следует организовывать в соответствии 

со следующими общими требованиями: 
• преподносить новый материал предельно развернуто; 

• отводить значительное место практической деятельности обучающихся: работе со 

схемами, таблицами, разрезной азбукой и т.д.; 
• систематически повторять пройденный материал для закрепления изученного и 

полноценного усвоения нового; 

• уточнять и расширять словарный запас на основе ознакомления с окружающим 

миром; 

• предварять выполнение письменных заданий анализом языкового материала с целью 

предупреждения ошибок; 

• уделять должное внимание формированию культуры общения; 

• находить любой повод, чтобы вовремя и обоснованно похвалить ученика (школьник 

должен понимать, какие конкретные действия и умения вызвали одобрение учителя). 
Все эти требования необходимо сочетать с индивидуальным подходом к детям: учитывать 

уровень их подготовленности, особенности личности учащегося, его работоспособности, 

внимания, целенаправленности при выполнении заданий. 

Повторение пройденного за период обучения в 1 классе (10 ч) 
Повторение пройденного в букварный период: звуко-буквенный анализ; соотнесение  

различение сходных по начертанию букв. 
Текст и речь (10 ч)  
Формировать представление о речи как о средстве общения; совершенствовать м

 монологическую речь; упражнять в орфоэпически правильном произношении слов 

и предложений; учить делить текст на логически законченные части; обогащать 

словарный запас. 
Звуки и буквы (62 ч)  
Дальнейшее развитие звуко-буквенного анализа. Обозначение мягкости согласных 

гласными, различение и ий. Мягкий знак для обозначения мягкости согласных в 

конце и в середине слова. Правописание жи, ши, ча, ща, чу, шу. 
Слог. Деление слов на слоги. Перенос слов по слогам, перенос слов с буквами й, ь. 
Ударение. Устные упражнения в выделении ударного слога в слове. Произнесение 

слов с правильным ударением. Обозначение ударной гласной в написанных словах. 

Выделение безударных слогов в словах с одной и несколькими безударными 

гласными (устно и письменно). 
Двойные согласные в наиболее употребительных словах. 
Разделительный мягкий знак. 
Алфавит. Значение алфавита. Нахождение слова в словаре учебника и в 

орфографическом словаре, распределение под руководством учителя слов в 

алфавитном порядке (по первой букве). 
Части речи (36 ч) 
Предметы и их названия. Слова, обозначающие предметы и отвечающие на вопросы 

кто? что? Преобразование формы слов, обозначающих предмет, в начальную форму. 
Действия и их названия. Слова, обозначающие действия и отвечающие на вопросы 

что делает? что делал? 
Признаки и их названия, их связь со словами, обозначающими предметы. Слова, 

обозначающие признаки и отвечающие на вопросы какой? какая? какое? какие? 
Однокоренные слова (10 ч) 
Подготовительные упражнения в использовании наименований предметов и явлений 

окружающего мира, их признаков и действий. Уточнение и обогащение словарного 

запаса путем употребления слов, обозначающих растения, животных, природные 

явления, профессии людей, родственные отношения, предметы труда и быта и др.; 
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свойства и признаки предметов по цвету, форме, величине, по материалу 

изготовления. 
Родственные слова. Подбор родственных слов. Выделение их общей части. Общее 

понятие о корне слова. Однокоренные слова.  
Практические упражнения в употреблении имен и фамилий одноклассников, имен и 

отчеств учителей, названий родного города (села, деревни), улицы, ближайшей реки 

(озера), кличек животных. 
Большая буква в именах, фамилиях людей, в кличках животных, в названиях 

городов, деревень, рек. Умение писать большую букву в именах и фамилиях людей, 

кличках животных, в названиях городов, деревень, рек. 
Практическое употребление (устно и письменно) слов с наиболее 

распространенными предлогами (в, из, к, на, от, по, с, у).Раздельное написание 

предлогов со словами. 
Безударные гласные и парные согласные в корне слова (12 ч)  
Наблюдение за единообразием написания гласных и парных звонких и глухих 

согласных в однокоренных словах. Знакомство с правилами проверки написания 

безударных гласных и парных звонких и глухих согласных в корне слова. Гласные в 

ударных и безударных слогах, нахождение орфограмм, содержащих безударные 

гласные. Наблюдение за единообразием написания ударных и безударных гласных в 

корне однокоренных слов. 
Парные звонкие и глухие согласные в конце и в середине слова, различение их 

изолированно и в словах (устно и при письме). Сопоставление значений слов в связи 

с изменением букв, обозначающих парные звонкие и глухие согласные (лук — луг). 

Наблюдение за единообразным написанием глухих и звонких согласных в конце 

слов и перед гласными (грибы — гриб). Нахождение в словах орфограмм, 

содержащих парные согласные по глухости-звонкости. 
Предложение. Главные члены предложения (10 ч) 
Членение речи на предложения, составление предложений; выделение из 

предложений слов, обозначающих о ком или о чем говорится в предложении. 

Главные члены предложения — подлежащее и сказуемое. Употребление слов, 

обозначающих предметы, действия, признаки, в предложениях о широком круге 

явлений окружающего мира. Устные упражнения в составлении предложений, 

выражающих вопрос, восклицание. 
Большая буква в начале предложения. Точка, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения. 
Составление предложений из заданных слов. Распространение предложений. 

Связная речь 
Умение давать устные и письменные ответы на вопросы, близкие интересам 

учащихся (под руководством учителя). Составление предложений по сюжетным кар-
тинкам. 
Составление и запись (под руководством учителя) нескольких предложений, 

объединенных одной темой. Умение озаглавить (под руководством учителя) части 

небольшого текста и текст в целом. 
Изложение (под руководством учителя) небольшого (в 20—30 слов) текста по двум-
трем вопросам. 

Умение составить и записать (под руководством учителя) рассказ о своих играх, 

забавах, работе как первоначальный опыт овладения описанием, рассуждением, по-
вествованием. 
Речевой этикет: обращение на «ты», «Вы», приветствие, прощание, слова извинения, 

благодарности; особенности общения со знакомыми и незнакомыми людьми. 

Написание поздравительной открытки. 
Повторение изученного за год (20 ч) 
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Чистописание 
Закрепление гигиенических навыков письма. 
Работа над правильным написанием букв и их соединений по группам в порядке 

усложнения начертания. 
Упражнения по переводу детей на письмо в тетради в одну линейку. 
Связное ритмичное письмо слов и предложений. Списывание с печатного текста. 

Различение способов чтения при списывании (орфографическое) и с целью 

ознакомления с его содержанием (орфоэпическое). Совпадение темпа самодиктовки 

и написания букв в словах. 
 

2 класс 

Переход к чтению целыми словами слов простых слоговых структур. Обучение чтению 

связных текстов, формирование понимания их отличия от набора предложений. Подбор заглавия к 

тексту. Ответы на вопросы посодержанию прочитанного текста, правильные громкость, темп и 

тон высказывания. Нахождение в тексте слов и предложений для ответа на вопросы; выделение в 

предложениях слов, обозначающих предмет, его действие и признак.  
Пересказ прочитанного. Устные высказывания по прочитанному, элементарная его оценка. 

Высказывания на основе наблюдений во время экскурсий, впечатлений от просмотренных 

мультфильмов, диафильмов и т. п., определение начала, окончания текста. 
Упражнения в связности, ритмичности написания букв, слогов, слов и небольших 

предложений. Привлечение внимания учащихся к словам, написание которых расходится с 

произношением (безударные гласные, сочетания жи — ши, ча — ща, чу — щу). Обозначение 

начала предложения заглавной буквой, а его конца— точкой. Большая буква в именах людей и 

кличках животных. 
Речь и ее значение в жизни людей. 
Составление предложений на определенную тему, по картине, небольших устных рассказов 

по сюжетным картинкам, по личным наблюдениям учеников (по вопросам учителя). 
Культура общения. Слова, используемые для приветствия, извинения, благодарности, при 

прощании. 

 
Традиционная тематика детского чтения: произведения устного народного 

творчества, современных детских писателей, классиков отечественной и зарубежной лите-
ратуры о картинах родной природы в разные времена года, труде людей, жизни животных, 

бережном отношении к природе, жизни и дружбе детей. Обучение ведется по учебнику 

Л.Ф.Климановой «Литературное чтение». 
Приоритетной целью обучения литературному чтению является формирование 

читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного 

читателя, способного к творческой деятельности. 
Курс литературного чтения направлен на достижение следующих задач: 
— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех 

видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами 

текстов; развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 
— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование 

эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; формирование нравственных представлений о добре, 

дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной 

культуре и культуре народов многонациональной России и других стран. 
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Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое 

значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, 

духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, 

сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, 

соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся 

на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими 

принципами поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного 

сотрудничества. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
Одним из результатов обучения литературному чтению является осмысление и 

интериоризация (присвоение) учащимися системы ценностей. 
        Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через 

сострадание и милосердие как проявление любви, осознание постулатов нравственной 

жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступили с тобой). 
Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и 

правил межличностных отношений. 
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к 

ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, 

совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты 

художественных и научно-популярных произведений литературы. 
Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через 

приобщение ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к 

гармонии, к идеалу. 
Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в 

основе социальных явлений. Приоритетность знания, установления истины, само 

познание как ценность – одна из задач образования, в том числе литературного. 

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и 

образовательная среда. Содержание литературного образования способствует 

формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, 

благодарности, взаимной ответственности. 
Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, 

состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии 

трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации 

средствами учебного предмета у ребёнка развиваются организованность, 

целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, формируется ценностное 

отношение к труду в целом и к литературному труду в частности. 
Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, 

представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее 

своей страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей стране: её истории, 

языку, культуре, её жизни и её народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и 

настоящему, готовность служить ей. 
Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, 

но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы 

мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур. 
        Ценность общения - понимание важности общения как значимой составляющей 

жизни общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 
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Содержание программы. - 170 ч, 5 ч в неделю. 
Самое великое чудо на свете (4ч) 
Проект «О чем может рассказать школьная библиотека» 
Высказывания о книгах К. Ушинского, М. Горького, Л. Толстого 
Напутствие читателю Р. Сефа 
Устное народное творчество (16 ч) 
Русские народные песни. Потешки и прибаутки. Считалки и небылицы. Загадки. 
Русские народные сказки «Петушок и бобовое зернышко», «У страха глаза велики», «Лиса 
и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси - лебеди». 
Люблю природу русскую. Осень (8 ч) 
Осенние загадки. 
Лирические стихотворения Ф. Тютчева, К. Бальмонта, А. Плещеева, А. Фета, А. Толстого, 

С. Есенина. 
Русские писатели (17 ч) 
А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», вступление к поэме «Руслан и Людмила». 
И. А. Крылов. Басни. 
Л. Н. Толстой. Басни и рассказы. 
О братьях наших меньших (13 ч) 
Веселые стихи о животных А. Шибаева, Б. Заходера, И. Пивоваровой, В. Берестова. 
Рассказы о животных М. Пришвина, Е. Чарушина, Б. Житкова, В. Бианки. 
Научно-популярный текст Н. Сладкова. 
Из детских журналов (9 ч) 
Игра в стихах Д. Хармс, Ю. Владимиров, А. Введенский 
Проект «Мой любимый детский журнал» 
Люблю природу русскую. Зима (9 ч) 
Зимние загадки. 
Лирические стихотворения И. Бунина, К. Бальмонта, Я. Акима, Ф. Тютчева, С. Есенина, 

С. Дрожжина. 
Русская народная сказка «Два Мороза» 
Новогодняя быль С. Михалкова 
Веселые стихи о зиме А. Барто, А. Прокофьева 
Писатели детям (17 ч) 
К. Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». 
С. Я. Маршак «Кот и лодыри» 
С. В. Михалков «Мой секрет», «Сила воли» 
А. Л. Барто. Стихи. 
Н. Н. Носов. Юмористические рассказы для детей 
Я и мои друзья (10 ч) 
Стихи о дружбе и друзьях В. Берестова, Э. Мошковской, В. Лунина. 
Рассказы Н. Булгакова, Ю. Ермолаева, В. Осеевой. 
Люблю природу русскую. Весна (9 ч) 
Весенние загадки. 
Лирические стихотворения Ф. Тютчева, А. Плещеева, А. Блока, И. Бунина, С. Маршака, Е. 

Благининой, Э. Мошковской. 
И в шутку и в серьез (14 ч) 
Веселые стихи Б. Заходера, Э. Успенского, В. Берестова, И. Токмаковой. 
Веселые рассказы для детей Э. Успенского, Г. Остера, В. Драгунского. 
Литература зарубежных стран (9 ч) 
Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе С. 

Маршака, В. Викторова, Л. Яхнина. 
Ш. Перро «Кот  в сапогах», «Красная Шапочка» 
Г. Х. Андерсен «Принцесса на горошине» 
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Эни Хогарт «Мафин и паук» 
Проект «Мой любимый писатель-сказочник» 
Внеклассное чтение- 35 ч. 

2 класс. 
Математика – 170 ч, 5 ч. 

 
Повторение. Числа от 1 до 20. Нумерация (18 ч) 

Счет предметов, соотнесение цифры с количеством предметов, сравнение чисел, решение 

простых задач (на основе практических действий с предметами). 
Десяток. Нумерация чисел. Счет прямой и обратный (по одному и группами). Счет от 

заданного числа до заданного (прямой и обратный). Названия, последовательность и обозначение 

чисел от 1 до 10. Сравнение чисел, знаки «больше», «меньше», «равно». Состав чисел от 2 до К) 
Геометрические фигуры. Получение моделей фигур путем перегибания листа бумаги. 

Конструирование геометрических фигур из заданных частей. Обводка, штриховка, раскрашивание 

фигур, рисование орнаментов. 
Чтение, запись и нахождение числовых выражений в 1—2 действия (без скобок). 
Единицы длины: сантиметр, дециметр. Измерение, черчение отрезков. 
Десяток как счетная единица. 
Десятичный состав чисел от 11 до 20. Сравнение чисел. Случаи сложения и вычитания вида: 

7 + 10, 10 + 7, 17 - 10, 17-7,17 + 1,17-1. 
Таблица сложения однозначных чисел и соответствующие случаи вычитания. 
Черчение и измерение отрезков с точностью до 1 см. Нахождение суммы длин двух 

отрезков. Нахождение длины ломаной (из 2—3 отрезков). 
Измерение длины и ширины прямоугольника. 
Знакомство с прямым углом. Получение прямого угла перегибанием листа бумаги. 

Изображение прямоугольника (квадрата) на клетчатой бумаге. Разметка и вырезание пря-
моугольника заданных размеров по краю бумаги прямоугольной формы. Изготовление 

аппликаций из бумаги с использованием геометрических фигур. 
Запись чисел, сравнение. Счет по 1 и группами. Десятичный состав чисел. Практические 

упражнения, иллюстрирующие образование чисел из десятков и единиц. Числа однозначные и 

двузначные. 
Сложение и вычитание от 1 до 100 (62 ч.  ч) 
Устные приемы сложения и вычитания. Свойства сложения и вычитания. Проверка 

сложения и вычитания. 
Сложение и вычитание от 1 до 100(письменные вычисления) (34 ч) 
Знакомство с письменным сложением и вычитанием чисел. Числовое выражение и его 

значение. Скобки.  
Умножение и деление чисел от 1 до 100 (29 ч) 
Счет группами, нахождение суммы одинаковых слагаемых, разложение числа на 

одинаковые слагаемые (практические упражнения). 
Умножение. Знак умножения. Свойства умножения. 
Деление. Знак деления. Свойства деления. 
Табличное умножение и деление (16 ч) 
Умножение однозначного числа на 2, 3, 4 и соответствующие случаи деления. Умножение и 

деление на 1. Названия компонентов действий при умножении и делении. 
Повторение (11 ч) 
 
 

Изобразительное искусство 2 класс (вариант 7.2) 
Содержание программы (34 ч, 1 час в неделю) 

 Рисование с натуры (рисунок живопись) (9 ч.) 
Рисование с натуры простых по очертанию и строению объектов, расположенных 

фронтально. Передача в рисунках формы, очертания и цвета, изображаемых предметов 

доступными детям средствами. Выполнение набросков по памяти и по представлению 

различных объектов действительности. 
 Рисование на темы (8 ч.) 
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Рисование на основе наблюдений или по представлению, иллюстрирование сказок. Передача в 

рисунках смысловой связи между предметами. 
 Декоративная работа (8 ч.) 
Рисование узоров и декоративных элементов по образцам. Самостоятельное выполнение в 

полосе, круге растительных и геометрических узоров. Формирование элементарных 

представлений о декоративном обобщении форм растительного и животного мира, о ритме в 

узорах, о красоте народной росписи в украшении одежды, посуды, игрушек. 
 Лепка (3 ч.) 
Лепка листьев деревьев, фруктов, овощей, предметов быта, птиц и зверей с натуры, по памяти 

и по представлению. Знакомство с природными особенностями глины и пластилина, с 

правилами лепки. 
 Аппликация (3 ч.) 
Наклеивание на картон и цветную бумагу различных элементов изображения из вырезанных 

кусочков бумаги. Знакомство учащихся с материалами для выполнения аппликации, 

инструментами, порядком выполнения аппликации. 
 Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас (3 ч.) 
Основные темы бесед: 
- прекрасное в жизни и в произведениях изобразительного искусства; 
- виды изобразительного искусства и архитектуры; 
- жанры живописи; 
- портреты детей в изобразительном искусстве; 
- прекрасное вокруг нас (красота вещей); 
- родная природа в творчестве русских художников (времена года, природа в разное время 

суток на картинах художников, вечер в рисунке и живописи и т.п.); 
- сказочные сюжеты в изобразительном искусстве; 
- русское народное творчество в декоративно-прикладном искусстве (Городецкая роспись, 

хохломская роспись, дымковская игрушка). 
 

2 класс. 
Технология – 34 ч, 1 ч в неделю. 

Художественная мастерская- 10 ч. 
Что ты уже знаешь? Зачем художнику знать о тоне, форме и размере? Какова роль цвета в 

композиции? Какие бывают цветочные композиции? Как увидеть белое изображение на 

белом фоне? Что такое симметрия?  Как получить симметричные детали? Можно ли 

сгибать картон? Как? Наши проекты. Как плоское превратить в объёмное?  Как согнуть 

картон по кривой линии?  Проверим себя. 
Чертёжная мастерская- 7 ч. 
Что такое технологические операции и способы? Что такое линейка и что она умеет? Что 

такое чертёж и что она умеет? Что такое чертёж и как его прочитать?  Как изготовить 

несколько одинаковых прямоугольников?  Можно ли разметить прямоугольник по 

угольнику?  Можно ли без шаблона разметить круг? Мастерская Деда Мороза и 

Снегурочки.  Проверим себя. 
Конструкторская мастерская – 10 ч. 
Какой секрет у подвижных игрушек? Как из неподвижной игрушки сделать подвижную? 

Еще один способ сделать игрушку подвижной. Что заставляет вращаться винт- 
пропеллер?  Можно ли соединить  детали  без соединительных материалов?  День 

Защитника Отечества. Изменяется ли вооружение в армии? Как машины помогают 

человеку? Поздравляем женщин и девочек. Что интересного в работе  архитекторов. Наши 

проекты. Проверим себя.  
Рукодельная мастерская- - 7 ч. 
Какие бывают ткани? Какие бывают нитки?  Как они используются. Что такое 

натуральные ткани?. Каковы их свойства. Строчка косого стежка.  Есть ли у нее «дочки». 

Как ткань превращается в изделие? Лекало. Что узнали. Чему научились. 
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Окружающий мир 2 класс   (68 ч, 2 часа в неделю) 
Где мы живем (4 ч) 
Природа вокруг нас (21 ч) 

Неживая природа (Солнце, воздух, вода). Живая природа (растения, животные, человек). 

Связи между неживой и живо; природой (Солнце — источник тепла и света для всего 

живого на Земле; значение воздуха и воды для живых организмов). 
Дикорастущие и культурные растения. Дикие и домашние животные. 

Жизнь города и села (10 ч) 
Задачи:ознакомить с жизнью общества на примере своего города или села; дать 

элементарные представления об экономике, о простейших производственных процессах и 

соответствующих профессиях людей, о культуре и образовании; раскрыть важнейшие 

взаимосвязи между природой и хозяйством, между различными отраслями экономики; 

воспитывать уважение к добросовестному труду в любой сфере жизни. 
Здоровье и безопасность (9 ч) 

Задачи:побудить к овладению правилами гигиены; обучить умению ориентироваться в 

ситуациях, которые могут представлять опасность: на улице и дороге, на воде. 
Общение (7 ч) 

Задачи:обучить умению общаться с другими людьми - детьми и взрослыми; ознакомить с 

азбукой вежливости и элементарными правилами поведения среди других людей - в семье, в 

гостях, в школе, в общественных местах. 
Путешествия (17 ч) 

Задачи:обучить простейшим способам ориентирования на местности; формировать 

первоначальные географические представления: о родной стране, её столице и других 

городах, о разных странах мира и о нашей планете в целом; развивать пространственные 

представления у детей, воображение, воспитывать любовь к Родине, к Земле как общему 

дому всего человечества. 
Музыка 2 класс 
Одной из актуальных задач современного образования и воспитания является 

обращение к национальным, культурным традициям своего народа, родного края, 

формирование у подрастающего поколения интереса и уважения к своим истокам. Мы 

живем на земле, где живы традиции наших предков, поэтому в содержание  программы 

для 2 класса введен региональный компонент в темах: «Музыкальные образы родного 

края», «Народные песни», «Фольклор – народная мудрость», «Варганная музыка». При 

этом учтено, что этот материал не входит в обязательный минимум содержания основных 

образовательных программ и отнесен к элементам дополнительного содержания. 
Основными формами контроля знаний, умений и навыков учащихся являются : 

анализ и оценка учебных, учебно – творческих  и творческих работ, игровые формы, 

устный опрос. 
Тема раздела: «Россия – Родина моя» (3 ч.) 

        Мелодия.   Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение 

эмоций и отражение мыслей. Основные средства музыкальной выразительности 

(мелодия). Урок вводит школьников в раздел, раскрывающий мысль о мелодии как 

песенном начале, которое находит воплощение в различных музыкальных жанрах и 

формах русской музыки. Учащиеся начнут свои встречи с музыкой М.П.Мусоргского 

(«Рассвет на Москве-реке»). Благодаря этому уроку школьники задумаются над тем, как 

рождается музыка, кто нужен для того, чтобы она появилась. Песенность, как 

отличительная черта русской музыки. 
Здравствуй, Родина моя! Моя Россия. Сочинения отечественных композиторов о 

Родине. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент). 

Формы построения музыки (освоение куплетной формы: запев, припев). Этот урок 

знакомит учащихся с песнями Ю.Чичкова (сл. К.Ибряева) «Здравствуй, Родина моя!»  и Г. 

Струве (сл. Н Соловьевой) «Моя Россия» - о Родине, о родном крае. Нотная грамота как 
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способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Нотная запись поможет 

школьникам получить представление о мелодии и аккомпанементе. 
Гимн России.Р/К Музыкальные образы родного края;Сочинения отечественных 

композиторов о Родине («Гимн России» А.Александров, С.Михалков).Знакомство 

учащихся с государственными символами России: флагом, гербом, гимном, с 

памятниками архитектуры столицы: Красная площадь, храм Христа Спасителя. 

Музыкальные образы родного края. 
Тема раздела: «День, полный событий» (6 ч.) 

Музыкальные инструменты (фортепиано). Музыкальные инструменты (фортепиано). 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Знакомство школьников с 

пьесами П.Чайковского и С.Прокофьева. Музыкальная речь как сочинения композиторов, 

передача информации, выраженной в звуках. Элементы нотной грамоты. 
Природа и музыка. Прогулка. Интонационно-образная природа музыкального 

искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Песенность, танцевальность, 

маршевость. Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. 
Танцы, танцы, танцы… Песенность, танцевальность, маршевость. Основные средства 

музыкальной выразительности (ритм). Знакомство с танцами «Детского альбома» 

П.Чайковского и «Детской музыки» С.Прокофьева. 
Эти разные марши. Звучащие картины. Песенность, танцевальность, маршевость. 

Основные средства музыкальной выразительности (ритм, пульс). Интонация – источник 

элементов музыкальной речи.  Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача 

информации, выраженной в звуках. Многозначность музыкальной речи, выразительность 

и смысл. Выразительность и изобразительность в музыке.  
Расскажи сказку. Колыбельные. Мама.Интонации музыкальные и речевые. Их сходство 

и различие. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент, 

темп, динамика). Выразительность и изобразительность в музыке. Региональные 

музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 
Великий колокольный звон. Звучащие картины. Введение учащихся в 

художественные образы духовной музыки. Музыка религиозной традиции. Колокольные 

звоны России. Духовная музыка в творчестве композиторов («Великий колокольный звон» 

М.П.Мусоргского). 
 

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (7 ч.) 
 
Святые земли русской. Князь Александр Невский. Народные музыкальные традиции 

Отечества. Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. 

Кантата («Александр Невский» С.С.Прокофьев). Различные виды музыки: хоровая, 

оркестровая. 
 Сергий Радонежский. Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное 

представление исторического прошлого в музыкальных образах. Народные песнопения.  
Молитва.Духовная музыка в творчестве композиторов (пьесы из «Детского альбома» 

П.И.Чайковского «Утренняя молитва», «В церкви»). 
Рождество Христово! Народные музыкальные традиции Отечества. Праздники Русской 

православной церкви. Рождество Христово. Народное музыкальное творчество разных 

стран мира. Духовная музыка в творчестве композиторов. Представление  о  религиозных  

традициях. Народные славянские песнопения.  
Музыка на Новогоднем празднике. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Разучивание 

песен к празднику – «Новый год».  
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Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. Р/К  Инструменты донских 

казаков.   Наблюдение народного творчества. Музыкальные инструменты. Оркестр 

народных инструментов. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, 

пляски, наигрыши. Формы построения музыки: вариации. 
Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3 ч.) 

Разыграй песню. Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение народного 

творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, хороводы, игры-
драматизации. Приразучивании игровых русских народных песен «Выходили красны 

девицы», «Бояре, а мы к вам пришли» дети узнают приемы озвучивания песенного 

фольклора: речевое произнесение текста в характере песни, освоение движений в 

«ролевой игре». 
Музыка в народном стиле. Сочини песенку. Народная и профессиональная 

музыка. Сопоставление мелодий произведений С.С.Прокофьева, П.И.Чайковского, поиск 

черт, роднящих их с народными напевами и наигрышами. Вокальные и 

инструментальные импровизации с детьми на тексты народных песен-прибауток, 

определение их жанровой основы и характерных особенностей. 
Обряды и праздники русского народа. Р/К    (Масленица на Донской земле) 

Народные музыкальные традиции Отечества. Русский народный праздник. Музыкальный 

и поэтический фольклор России. Разучивание масленичных песен и весенних закличек, игр, 

инструментальное исполнение плясовых наигрышей. Многообразие этнокультурных, 

исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции.  
Тема раздела: «В музыкальном театре» (6 ч.) 

Сказка будет впереди. Интонации музыкальные и речевые. Разучивание песни 

«Песня-спор» Г.Гладкова (из к/ф «Новогодние приключения Маши и Вити») в форме 

музыкального диалога. 
Детский музыкальный театр. Опера. Балет. Обобщенное представление об основных 

образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Опера, 

балет. Музыкальные театры. Детский музыкальный театр. Певческие голоса: детские, 

женские. Хор, солист, танцор, балерина. Песенность, танцевальность, маршевость в 

опере и балете.  
 Театр оперы и балета. Балет. Обобщенное представление об основных образно-
эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Балет. Балерина. 

Танцор. Кордебалет. Драматургия  развития. Театры оперы и балета мира. Фрагменты из 

балетов.. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете.  
Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера. Музыкальные театры. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Симфонический оркестр. Музыкальное 

развитие в опере. Развитие музыки в исполнении. Рольдирижера,  режиссера, художника 

в создании музыкального спектакля. Дирижерские жесты.  
Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. Опера. Формы построения музыки. 

Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов.  
«Какое чудное мгновенье!» Увертюра.Постижение общих закономерностей музыки: 

развитие музыки – движение музыки. Увертюра к опере. Обобщение музыкальных 

впечатлений второклассников за 3   четверть. 
Тема раздела: «В концертном зале » (3 ч.) 

Симфоническая сказка (С.Прокофьев «Петя и волк»).        Музыкальные  

инструменты. Симфонический оркестр. Знакомство  с  внешним  видом,  тембрами,  

выразительными  возможностями музыкальных  инструментов  симфонического 

оркестра. Музыкальные портреты в симфонической музыке. Музыкальное развитие в 

сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. 

Основные средства музыкальной выразительности (тембр). 
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«Картинки с выставки». Музыкальное впечатление. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкальные 

портреты и образы  в симфонической и фортепианной  музыке. Знакомство с пьесами из 

цикла «Картинки с выставки» М.П.Мусоргского.  
«Звучит нестареющий Моцарт». Симфония №40. Увертюра. Постижение общих 

закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. Развитие музыки в 

исполнении. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих 

чувств, тем, художественных образов. Формы построения музыки: рондо. Знакомство 

учащихся с произведениями великого австрийского композитора В.А.Моцарта. 
Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (4 ч.) 

 Волшебный цветик-семицветик. Музыкальные инструменты (орган). И все это Бах! 

Интонация – источник элементов музыкальной речи. Музыкальная речь как способ 

общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальные 

инструменты (орган). Композитор – исполнитель – слушатель. Знакомство учащихся с 

произведениями великого немецкого композитора И.-С.Баха. 
 «Два лада» Природа и музыка.  Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, лад). Композитор – исполнитель – слушатель. 

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

слушателей. 
Мир композитора (П.Чайковский, С.Прокофьев). Общие представления о музыкальной 

жизни страны. Конкурсы и фестивали музыкантов. Первый (международный конкурс 

П.И.Чайковского).Интонационное богатство мира. Своеобразие (стиль) музыкальной речи 

композиторов (С.Прокофьева, П.Чайковского). 
Обобщающий  урок 4 четверти. Заключительный  урок. Обобщение музыкальных 

впечатлений второклассников за 4 четверть и год. Составление афиши и программы 

концерта. Исполнение  выученных и полюбившихся  песен  всего учебного  года. Тест. 
 

Физкультура 2 класс (97 ч.) 
Знание о физической культуре - 1 
Легкая атлетика – 11 ч. 
Подвижные игры с элементами легкой атлетики – 4 ч. 
Кроссовая подготовка – 9 ч. 
Спортивные игры (футбол) – 3 ч. 
Гимнастика с основами акробатики – 9 ч. 
Подвижные игры с элементами гимнастики и  основами акробатики – 11 ч. 
Спортивные игры (баскетбол) – 18 ч. 
Шашки – 32ч. 

Содержание занятий Всего 
часов 

1. Вводное занятие. Инструктаж по технике и противопожарной 

безопасности 
1 

2. История возникновения шашечной игры. Шашечный кодекс. 1 
3. Гигиена и врачебный контроль, самоконтроль. 1 
4. Основы шашечной теории. Стратегия и тактика. 5 
5. Миттельшпиль (середина игры) 5 
6. Дебют 5 
7. Эндшпиль (окончание). Спортивный режим и ОФП.  6 
8. Шашечная композиция 7 
9. Итоговое занятие. 1 
Итого: 32 
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Русский язык. 3 класс  

(170 ч, 5 ч. в неделю) 
Повторение изученного во II классе (17ч)  
Предложение (6 ч) 
Выделение из предложений пар слов (словосочетаний) с предлогами и без 

предлогов. Составление предложений, включающих слова, которые выражены изучен-
ными частями речи. 

Общее знакомство со сложным предложением, состоящим из двух простых. Запятая 

в сложном предложении. Составление сложных предложений. 
Словосочетания(4 ч)  
Текст (5 ч) 
Состав слова (14 ч) 
Корень и окончание. Однокоренные слова. 
Правописание слов о вокими и глухими согласными в корне  ( 9ч.)  
Правописание слов с проверяемыми безударными гласными в корне (18ч) 
Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в 

корне слова. 
Правописание слов  с непроизносимыми согласными в корне (6ч). 
Правописание непроизносимых согласных в наиболее распространенных словах. 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне. Умение пользоваться ор-
фографическим словарем, данным в учебнике. 

Обобщение правил о правописании корня (5ч). 
Правописание приставок и безударных гласных в корне слов с 

приставками.предлоги и приставки (6ч). 
Правописание гласных и согласных в приставках (в-, до-, за-, над-, о-, от-, по-, под-, 

про-, с-) и в созвучных с ними предлогах. Умение отличать приставку от предлога. 

Раздельное написание со словами предлогов в, из, к, на, от, по, с, у. 
Разделительный твердый знак (6ч) 
Разделительный твердый знак (ъ). 
Нахождение суффиксов в простых по составу словах. Подбор однокоренных слов с 

приставками и суффиксами. 
Части речи (6 ч): 
Практические упражнения, направленные на общее знакомство с частями речи 

систематизация и обобщение знаний учащихся о словах, обозначающих предмет и от-
вечающих на вопросы кто? что?, обозначающих признаки предмета и отвечающих на 

вопросы какой? какая? какое? какие?, обозначающих действия предмета и отвечающих на 

вопросы что делает? что делал?, — на материале непосредственных впечатлений детей, их 

представлений о предметах и явлениях природы, социальной жизни, почерпнутых из 

литературных произведений. 
Имя существительное (20 ч). Его значение, вопросы, на которые оно отвечает. Род 

имен существительных: мужской, женский, средний. 
Изменение имен существительных по числам: единственное и множественное число. 

Мягкий знак (ь) после шипящих на конце существительных женского рода и его 

отсутствие у существительных мужского рода (рожь — нож, вещь — плащ и т. п.). 
Изменение имен существительных по падежам в единственном числе (склонение). 

Знание падежей. Умение различать падежи. Практическое изменение имен 

существительных при сочетании с другими словами. Преобразование косвенных падежей 

имен существительных в начальную форму. Составление предложений с 

существительными, стоящими в различных падежах. 
Имя прилагательное (14 ч). 
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Его значение, вопросы, на которые оно отвечает. Имена прилагательные, сходные и 

противоположные по значению. Изменение имен прилагательных по родам и числам при 

сочетании с существительными. Правописание окончаний -ий, -ый, -ая, -яя, -ое, -ее, -ые, -
ие. Изменение имен прилагательных по падежам. 

Глагол (20 ч). Его значение, вопросы, на которые он отвечает. Практические 

упражнения в употреблении глаголов настоящего, прошедшего и будущего времени. 

Изменение глагола по временам: настоящее, прошедшее, будущее. Не с глаголами. 
Подбор однокоренных слов, относящихся к различным частям речи. Слова, близкие 

и противоположные по смыслу. Выбор наиболее точного слова для выражения мысли.  
Повторение изученного в конце года (14 ч). 
Связная речь. 

Составление под руководством учителя плана рассказа при помощи вопросительных 

или повествовательных предложений; написание изложения данного текста; составление 

и запись небольшого рассказа по серии картин; описание конкретных предметов; 

составление и запись под руководством учителя вопросов и ответов (по сюжетным 

картинам, по серии картин, по прочитанному, по наблюдениям); написание 

поздравительной открытки, объявления, почтового адреса дома, школы. 
3 класс  (136 ч, 4 часа в неделю). 
Литературное чтение  

Тематика чтения. Фольклор разных народов, рассказы и стихи для детей писателей 

прошлого и современности — в соответствии с текстами учебной книги (для классного 

чтения) и отдельные издания книг известных писателей-классиков для детей (для 

внеклассного чтения). Традиционная тематика детского чтения: картины родной природы 

в разные времена года, труд людей, жизнь животных, бережное отношение к природе, 

жизнь и дружба детей. 
Умения и навыки чтения. Умение читать знакомый текст в лицах. Умение 

выразить с помощью интонации при чтении знакомого текста свое отношение к 

содержанию прочитанного. 
Работа над текстом:  
а) формирование знаний и умений, необходимых для правильного восприятия 

произведения. Умение с помощью учителя устанавливать последовательность и 

причинность событий в несложном рассказе, сказке; находить с помощью выборочного 

чтения отрывки из текста, характеризующие героя, события; оценивать поступки 

действующих лиц, близкие опыту учеников, выявлять их мотивы; определять с помощью 

учителя основную мысль произведения, переживания героев, свое отношение к ним; 

находить в произведении меткие слова и выражения, изображающие события и героев; 

представлять прочитанное и рисовать «словесные картинки» к тексту, сочинять 

продолжение сюжета, новую концовку или сказку; 
б) формирование речевых умений в связи с чтением. Умение различать в контексте 

значение слов (прямое и переносное); самостоятельно находить в прочитанном тексте 

недостаточно понятные слова и выражения, выяснять их значение; определять с помощью 

учителя границы законченных по смыслу отрывков текста и коллективно озаглавливать 

их для составления плана; выделять основное в содержании части и рассказа в целом; 

определять с помощью учителя смысл прочитанного, делать с помощью учителя выводы 

из прочитанного, сравнивать то, что узнал из прочитанного, с собственным опытом, 

наблюдениями и ранее прочитанными текстами; передавать содержание прочитанного, в 

том числе и басни в прозе; рассказывать о своих наблюдениях за природой в связи с 

чтением; передавать содержание текста по иллюстрациям, иллюстрировать текст 

«словесными картинками»; составлять рассказ-описание и рассказ-повествование по 

отрывкам из прочитанного произведения; передавать содержание события от своего 

имени, вообразив себя на месте героя, а также ввести сказочный персонаж. 
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Практическое ознакомление с некоторыми особенностями жанров произведений: 

сказки (элемент чудесного, фантастического), басни (действующие лица басен, подра-
зумеваемый смысл — аллегория, нравоучение — мораль), стихотворения (созвучные 

окончания строк — рифма, ритм в стихотворении — без терминов); 
в) формирование умений, необходимых для ориентировки в учебной книге. Умение 

пользоваться учебными заданиями к тексту; определять произведения, близкие по 

тематике, жанру, произведения одного автора. 
Наблюдения за сезонными изменениями в природе и трудом людей в разное время 

года в связи с читаемыми произведениями (в соответствии с программой курса 

«Окружающий мир»). 
Экскурсии по темам, связанным с читаемыми произведениями, для приобретения 

непосредственных впечатлений с целью подготовки к восприятию читаемых текстов. 
Формирование умений самостоятельной работы с книгой (проводится на уроках 

внеклассного чтения один раз в неделю). Расширение читательского кругозора, знание 

трех-четырех фамилий писателей (новых по сравнению с прошлым учебным годом) и их 

произведений для детей. Умение по памяти воспроизвести содержание прочитанного (о 

ком или о чем прочитанная книга) с опорой на вопросы учителя. Знание элементов книги: 

титульный лист, оглавление, предисловие (введение), послесловие. Закрепление умения 

давать нравственную оценку ситуаций, поведения и поступков героев. Участие в 

подготовке уроков-утренников и конференций по прочитанным книгам, в создании 

литературных альбомов и книг-сборников. Знакомство с рекомендательными списками 

литературы, каталожными карточками.  
Чтение слов: в начале года – 40-45 сл., промежуточная 65-70 сл., в конце года -70 – 

80 слов. 
Содержание программы (136 ч, 4 ч в неделю): 
Вводный урок – 1 ч. 
Самое великое чудо на свете – 3 ч. 
Рукописные книги древней Руси. 

      Первопечатник Иван Федоров. 
Устное народное творчество – 15 ч. 
Русские народные песни. 

      Докучные сказки. 
      Сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Иван-царевич и Серый Волк», «Сивка-
Бурка». 

Поэтическая тетрадь №1 – 11 ч. 
Ф. И. Тютчев. «Весенняя гроза», «Листья»; . А. А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка...», 

«Зреет рожь над жаркой нивой...»;  И. С. Никитин. «Полно, степь моя, спать беспробудно...», 

«Встреча зимы»;  И. З. Суриков. «Детство», «Зима». 
Великие русские писатели – 24 ч.   
 А. С. Пушкин. «За весной, красой природы...», «Уж небо осенью дышало...», «В тот год 

осенняя погода...», «Опрятней модного паркета...», «Зимнее утро», «Зимний вечер», «Сказка о 

царе Салтане...»; И. А. Крылов. «Мартышка и очки», «Зеркало и Обезьяна», «Ворона и Лисица»; 

М. Ю. Лермонтов. «Горные вершины», «На севере диком...», «Утес», «Осень»;  Л. Н. Толстой. 

«Детство» (отрывок), «Акула», «Прыжок», «Лев и собачка», «Какая бывает роса на траве», «Куда 

девается вода из моря». 
Поэтическая тетрадь №2- 6 ч.  
 Н. А. Некрасов. «Славная осень!..», «Не ветер бушует над бором», «Дедушка Мазай и 

зайцы»;  К. Д. Бальмонт. «Золотое слово»; И. А. Бунин. «Детство», «Полевые цветы», «Густой 

зеленый ельник у дороги...». 
Литературные сказки- 8 ч.   
Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Аленушкины сказки», «Сказка про храброго Зайца — Длинные 

Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост»; В. М. Гаршин. «Лягушка-путешественница»; 

 В. Ф. Одоевский. «Мороз Иванович». 
Были-небылицы- 10 ч.   
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М. Горький. «Случай с Евсейкой»;  К. Г. Паустовский. «Растрепанный воробей»; 

А. И. Куприн. «Слон». 
Поэтическая тетрадь №3- 7 ч. 
С. Черный. «Что ты тискаешь утенка...», «Воробей», «Слон»; А. А. Блок. «Ветхая избушка», 

«Сны», «Ворона»; С. А. Есенин. «Черемуха». 
Люби живое- 17 ч.   
М. М. Пришвин. «Моя Родина»; И. С. Соколов-Микитов. «Листопадничек»; В. И. Белов. 

«Малька провинилась», «Еще про Мальку»; В. В. Бианки. «Мышонок Пик»;  Б. С. Житков. «Про 

обезьянку»; В. Л. Дуров. «Наша Жучка»; В. П. Астафьев «Капалуха»; В. Ю. Драгунский. «Он 

живой и светится». 
Поэтическая тетрадь №4- 7ч.   

 С. Я. Маршак. «Гроза днем», «В лесу над росистой поляной»;  А. Л. Барто. «Разлука», «В театре»; 

С. В. Михалков. «Если...»;  Е. А. Благинина. «Кукушка», «Котенок». 
Собирай по ягодке-наберешь кузовок – 12 ч.   
Б. В. Шергин. «Собирай по ягодке — наберешь кузовок»; А. П. Платонов. «Цветок на 

земле», «Еще мама»; М. М. Зощенко. «Золотые слова», «Великие путешественники»; Н. Н. Носов. 

«Федина задача», «Телефон»; В. Ю. Драгунский. «Друг детства». 
По страницам детских журналов- 8 ч.   

 Ю. И. Ермолаев. «Проговорился», «Воспитатели»;  Г. Б. Остер. «Вредные советы», «Как 

получаются легенды»; Р. Сеф. «Веселые стихи». 
Зарубежная литература-7ч. 

«Храбрый Персей».  Г. Х. Андерсен. «Гадкий утенок». 
 
3 класс (136 ч, 4 ч. в неделю) 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание- (9 ч) 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 с применением разнообразных приемов. Связь 

между сложением и вычитанием. Использование переместительного и сочетательного свойств 

сложения. Нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого. 

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление- (55 ч)  

Повторение счета группами. Замена сложения умножением и умножения сложением. 

Графические работы.Таблица умножения на 5, 6, 7, 8, 9. Умножение на нуль и деление нуля. 

Умножение и деление суммы на число. Приемы внетабличного умножения и деления. Деление с 

остатком. Проверка умножения и деления.Чтение выражения с использованием математической 

терминологии. Нахождение значений выражений.Решение простейших уравнений на основе 

нахождения неизвестного компонента умножения и деления.Порядок выполнения 

арифметических действий. 

Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление- (29 ч) 

Решение простых и составных задач, включая действия умножения и деления.Увеличение и 

уменьшение отрезка в несколько раз. Деление отрезка на равные части. Длина ломаной линии. 

Нахождение периметра многоугольника, прямоугольника (квадрата). Упражнения на деление 

геометрических фигур на части и составление фигур из частей. Доли величины. Практические 

действия с предметами и геометрическими фигурами по образованию долей. Обозначение и 

сравнение долей. Нахождение доли числа и числа по его доле. 

Числа от1 до 1000. Нумерация- (13ч). 

 Название и запись чисел до 1000. Сравнение чисел. 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание- (12ч) 

Устное и письменное сложение и вычитание.  
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Числа от 1 до 1000. Умножение и деление. Приемы письменных вычислений – 18ч. 

Единицы длины километр, миллиметр. Соотношения между единицами длины: I км = 1000 м, 1 см 

= 10 мм.Соотношение между единицами массы. Единицы времени: час, минута, секунда. 

Обозначения: ч, мин, с.Умножение суммы на число. Умножение на 10 и на 100. Умножение числа, 

оканчивающегося нулем, на однозначное число. Умножение двузначного и трехзначного числа на 

однозначное число. Равенство и неравенство. Деление на однозначное число.Решение текстовых 

задач на все действия. 

3 класс  Английский язык, 34 часа 
Цели и задачи обучения 
     Интегративной целью обучения английскому языку в учебных комплексах серии 

“Rainbow English” является формирование элементарной коммуникативной 

компетенции в совокупности пяти ее составляющих: речевой, языковой, 

социокультурной, учебно-познавательной и компенсаторной  компетенций. 

Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и 

готовность младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное 

общение с носителями изучаемого иностранного языка в соответствующих его 

жизненному опыту ситуациях. Элементарное общение на английском языке в 

начальной школе возможно при условии достижения учащимися достаточного уровня 

владения: 
 речевой компетенцией — готовностью и способностью осуществлять 

элементарное межкультурное общение в четырех видах речевой деятельности 

(аудировании, говорении, чтении и письме);  
 языковой компетенцией — готовностью и способностью применять языковые 

знания (фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки 

оперирования ими для выражения коммуникативного намерения в соответствии с 

темами, сферами и ситуациями общения, представленными в Примерной программе 

по иностранному языку для начальной школы; 
 социокультурной компетенцией — готовностью и способностью учащихся строить 

свое межкультурное общение на основе знаний культуры народа страны/стран 

изучаемого языка, его традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам учащихся начальной школы; 
 компенсаторной компетенцией — готовностью и способностью выходить из 

затруднительного положения в процессе межкультурного общения, связанного с 

дефицитом языковых средств; 
 учебно-познавательной компетенцией — готовностью и способностью 

осуществлять самостоятельное изучение иностранных языков, в том числе с 

использованием современных информационных технологий, владением 

элементарными универсальными учебными умениями. 
 
Коммуникативная цель. Коммуникативная цель является ведущей на уроках 

английского языка на основе учебно-методических комплексов серии “Rainbow 

English”. Однако в процессе ее реализации осуществляется воспитание, общее и 

филологическое образование и личностное развитие школьников. 
Воспитательная цель. В процессе соизучения языков и культур, общепринятых 

человеческих и базовых национальных ценностей, представленных в содержании 

учебников, осуществляется духовно-нравственное воспитание младших школьников, 

предусматривающее принятие ими моральных норм и нравственных установок. 
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Благодаря совместной деятельности, межличностному общению формируется 

эмоционально-оценочное отношение к миру, развивается культура общения. 
Образовательная цель. Использование иностранного языка как средства получения 

информации способствует расширению общего кругозора младших школьников, 

достижению образовательной цели. Наряду с общим образованием (приобретением 

знаний об окружающей их действительности посредством иностранного языка) 

младшие школьники расширяют свой филологический кругозор, знакомятся с новыми 

лингвистическими явлениями и понятиями. 
Развивающая цель. Процесс изучения английского языка организован таким 

образом, что он способствует развитию интеллектуальных и познавательных 

способностей младших школьников, которые учатся воспринимать, запоминать, 

осмысливать новую информацию. В процессе участия в  смоделированных ситуациях 

общения, ролевых играх у младших школьников развиваются речевые способности, 

личностные качества, а также  творческое мышление и воображение. 
 
Раздел II. Общая характеристика учебного предмета 
     Изучение иностранного языка в коррекционной школе начинается с 3 класса. 

Учащиеся данного возраста характеризуются большой восприимчивостью к изучению 

языков, что позволяет им овладевать основами общения на новом для них языке с 

меньшими затратами времени и усилий по сравнению с учащимися других возрастных 

групп. 
     Раннее начало обучения иностранному языку позволяет положительно 

использовать благоприятные возрастные особенности детей. В возрасте 8-9 лет у 

учащихся активно развивается словесно-логическое мышление, память, произвольное 

внимание, происходит формирование устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов, личностного смысла учения. Этот возрастной период 

характеризуется появлением достаточно  осознанной системы представлений о себе, 

об окружающем мире, о нравственно-этических нормах, на основе которых строятся 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. 
     Сама специфика предмета «Иностранный язык»: его деятельностный характер, 

коммуникативная направленность, тесная взаимосвязь со многими предметными 

областями — открывает огромные возможности для создания условий для 

нравственного и интеллектуального развития языковой личности младшего 

школьника, готового и способного к межкультурному общению на иностранном 

языке. Раннее изучение иностранного языка также способствует осознанию 

учащимися своей принадлежности как к определенному лингвоэтносу, так и к 

международному сообществу. Школьники учатся общаться в условиях диалога и 

полилога культур, толерантно воспринимать проявления иной культуры.  
    В то же время обучение английскому языку в начальной школе по УМК 

“Rainbow English” закладывает основу для последующего формирования 

универсальных учебных действий. Учащимися впервые осознаются суть, смысл и 

ценность учебной деятельности. Младшие школьники учатся овладевать знаниями, 

самостоятельно работать над языком, что является основой для последующего 

саморазвития и самосовершенствования и эффективности процесса школьного 

иноязычного образования. 
Содержательными линиями курса иностранного языка являются:  
• основные виды речевой деятельности, включая аудирование, говорение, 

чтение, письмо и соответствующие им коммуникативные умения;  
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• языковые навыки использования лексических, грамматических, 

фонетических и орфографических средств языка;  
• социокультурная осведомленность и умения межкультурного общения;  
• универсальные познавательные действия и специальные учебные умения. 
1.Речевая компетенция 
Предметное содержание устной и письменной речи 
      Предметное содержание речи учащихся в её устной и письменной 

разрабатывается в соответствии с учебными, образовательными, воспитательными и 

развивающими целями учебно-воспитательного процесса для младших школьников, 

отвечает их возрастным особенностям, познавательным интересам и возможностям, а 
также требованиям ФГОС начального школьного образования. Предметное 

содержание устной и письменной речи учитывает интересы младших школьников, их 

возрастные особенности и включает в себя следующие темы: 
Знакомство. Знакомство с одноклассниками, сказочными персонажами. Расспросы 

об имени, фамилии, возрасте людей, их роде деятельности. Основные элементы 

речевого этикета. 
Я и моя семья. Члены семьи, родственники, их возраст, профессии, занятия, 

домашние любимцы. Распорядок дня членов семьи, домашние обязанности, семейные 

праздники, подарки. 
Мир вокруг нас. Природа. Времена года. Цветовые характеристики. Размер и 

местоположение предметов в пространстве. Время. Количество. Природа. Погода 

зимой, весной, осенью, летом. Дикие животные. Домашние животные. Животные на 

ферме. 
Мир моих увлечений. Досуг. Мои друзья. Любимые занятия. Мои любимые сказки. 

Занятия с домашними питомцами. Походы в кино, любимые программы по 

телевизору. Любимое время года. Любимые персонажи книг. Времяпрепровождение 

после занятий. Любимые виды спорта. 
Городские здания, дом, жилище. Мой дом (квартира, комната). Предметы мебели. 

Обстановка. Размеры жилища. Типичное жилище англичан. Английский сад. 

Местоположение строений и зданий в городе. 
Школа, каникулы. Школьный день, друзья в школе. Предметы школьного обихода. 

Распорядок дня школьника. Классная комната. Учебная работа в школе. Школьный 

год. Начальная школа в Англии. Школьные каникулы в России. Планы на летние 

каникулы. Типичное времяпрепровождение во время каникул. 
Путешествия. Путешествия поездом, самолетом, автобусом. Выезд за город. 

Путешествия к морю, в другие города. Планирование поездок. Гостиницы. 
Человек и его мир. Личностные качества и состояние человека. Возраст и 

физические характеристики человека. Профессиональная деятельность людей. 
Повседневные занятия. 

Здоровье и еда. Самочувствие человека. Еда. Овощи и фрукты. Семейные трапезы. 

Любимая еда. Английские названия трапез. Меню и выбор блюд. Посещение кафе. 

Праздничный стол. Поход в магазин, покупки. 
Страны и города, континенты. Страны изучаемого языка. Родная страна. 

Континенты. Отдельные сведения о культуре и истории стран изучаемого языка. 

Города Великобритании. Столица. Сведения о некоторых регионах страны (Озерный 

край, Шотландия). Названия некоторых европейских стран, языков, их флаги и 

символы, отдельные достопримечательности. Россия. Москва. Родной город. 

Отдельные достопримечательности столицы. Символы страны. 
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Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
      Говорение 
Выпускник научится: 
• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, 

диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных 

странах; 
• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 
• рассказывать о себе, своей семье, друге; 
• кратко излагать содержание прочитанного текста. 
     Аудирование 
Выпускник научится: 
• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально / невербально реагировать на услышанное; 
• понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок в 

аудиозаписи, построенных в основном на знакомом языковом материале; 
• использовать зрительные опоры при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 
     Чтение 
Выпускник научится: 
• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 
• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 
• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 
• находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения. 
 Письмо и письменная речь 
Выпускник научится: 
• выписывать из теста слова, словосочетания и предложения; 
• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
• писать поздравительную открытку (с опорой на образец); 
• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу  (с опорой на 

образец). 
 
2. Социокультурная компетенция 
    I. Ученик научится: 
• называть страны изучаемого языка по-английски; 
• узнавать некоторых литературных персонажей известных детских 

произведений, сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом 

языке, небольшие произведения детского фольклора (стихов, песен); 
• соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые 

в стране изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 
II. Ученик получит возможность научиться: 
• называть столицы стран изучаемого языка по-английски; 
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора 

(стихи, песни) на английском языке; 
• осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии 

с поставленной учебной задачей в пределах тематики, изучаемой в начальной школе. 
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3. Учебно-познавательная компетенция 
Результатами овладения учебно-познавательной компетенцией является 

формирование следующих специальных учебных умений: 
• пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией); 
• пользоваться справочными материалами, представленными в виде таблиц, 

схем и правил; 
• вести словарь для записи новых слов; 
• систематизировать слова по тематическому принципу; 
• находить расхождения и сходства между родным и изучаемым языком на 

уровне отдельных грамматических явлений (например, употребление артиклей, 

структура предложения и т. д.); 
• извлекать нужную информацию из текста на основе имеющейся 

коммуникативной задачи. 
4. Языковая компетенция 
Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник начальной школы научится: 
• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

устанавливать звуко-буквенные соответствия; 
• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 
• списывать текст; 
• отличать буквы от знаков транскрипции; вычленять значок апострофа; 
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка; 
• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
• оформлять орфографически наиболее употребительные слова (активный 

словарь). 
Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков (долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными); 
• находить в тексте слова с заданным звуком; 
• вычленять дифтонги; 
• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе, не ставить 

ударение на служебных словах (артиклях, предлогах, союзах); 
• соблюдать основные ритмико-интонационные особенности предложений 

(повествовательное, побудительное, общий и специальные вопросы); 
• членить предложения на смысловые группы и интонационно оформлять их; 
• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 
• соотносить изучаемые слова с их транскрипционным изображением. 
Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в 

речи лексические единицы (приблизительно в объеме 500 единиц), обслуживающие 

ситуации общения в пределах тематики начальной школы, в соответствии с 

коммуникативной задачей; 
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• использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, речевые 

клише, оценочную лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 
• использовать в речи элементы речевого этикета, отражающие культуру 

страны изучаемого языка; 
• узнавать простые словообразовательные деривационные элементы 

(суффиксы: -er, -teen, -y, -ty, -th, -ful, префиксы –un); 
• узнавать сложные слова, определять значение незнакомых сложных слов по 

значению составляющих их основ (bedroom, apple tree etc); 
• узнавать конверсивы, выводить их значение (chocolate — chocolate cake, 

water — to water); 
• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования. 
Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• использовать в речи основные коммуникативные типы предложений 

(повествовательное, побудительное, вопросительное), соблюдая правильный порядок 

слов; 
• оперировать вопросительными словами (who, what, when, where, why, how) в 

продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письме); 
• оперировать в речи отрицательными предложениями; 
• формулировать простые (нераспространенные и распространенные) 

предложения, предложения с однородными членами, сложноподчиненные 

предложения; 
• оперировать в речи сказуемыми разного типа — а) простым глагольным (He 

reads); б) составным именным (He is a pupil. He is ten.); составным глагольным (I can 
swim. I like to swim.); 

• оперировать в речи безличными предложениями (It is spring.); 
• образовывать формы единственного и множественного числа 

существительных, включая случаи man — men, woman — women, mouse — mice, fish 
— fish, deer — deer, sheep — sheep, goose — geese; 

• использовать в речи притяжательный падеж имен существительных; 
• использовать прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях сравнения, включая и супплетивные формы (good — better — 
best; bad — worse — worst); 

• выражать коммуникативные намерения с использованием грамматических 

форм present simple, future simple, past simple (включая правильные и неправильные 

глаголы), оборота to be going to, конструкции there is/there are, конструкции I’d like to... 

, модальных глаголов can и must; 
• использовать вспомогательные глаголы to be и to do для построения 

необходимых вопросительных, отрицательных конструкций; 
• оперировать в речи наречиями времени (always, often, sometimes, never, 

usually, yesterday, tomorrow), степени и образа действия (very, well, badly, much, little); 
• использовать наиболее употребительные предлоги для обозначения 

временных и пространственных соответствий (by, on, in, at, behind, in front of, with, 

from, of, into); 
• использовать в речи личные, указательные, притяжательные и некоторые 

неопределенные местоимения. 
5. Специальные учебные умения (СУУ) 
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Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) 

учебными умениями и навыками: 
• пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарём и экранным переводом отдельных слов; 
• пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил; 
• пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернациализмов; 
•  делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения; 
• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например 

артикли. 
Раздел V. Личностные, метапредметные и предметные результаты 
Личностные результаты 
           В результате изучения английского языка в начальной школе у учащихся 

будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

английского языка в жизни современного человека и его важности для современного 

поликультурного мира. Школьники приобретают начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента 

познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. Содержание учебно-методических комплексов “Rainbow 

English” позволяет заложить основы коммуникативной культуры у младших 

школьников. Они учатся самостоятельно ставить и решать личностно-значимые 

коммуникативные задачи, при этом адекватно используя имеющиеся речевые и 

неречевые средства, соблюдая речевой этикет. Содержание обучения представлено в 

учебно-методических комплексах занимательно и наглядно, с учетом возрастных 

особенностей младших школьников. Работа по УМК данной серии будет 

способствовать дальнейшему формированию у учащихся интереса к английскому 

языку, к истории и культуре страны изучаемого языка. Это будет способствовать 

развитию познавательных мотивов, поможет усилить желание изучать иностранный 

язык в будущем. 
Метапредметные результаты 
       Деятельностный характер освоения содержания учебно-методических 

комплектов серии “Rainbow English” способствует достижению метапредметных 

результатов, то есть формированию универсальных учебных действий. Разделы 

учебников «Учимся самостоятельно» развивают умение учиться, приучают 

самостоятельно ставить учебные задачи, планировать свою деятельность, 

осуществлять рефлексию при сравнении планируемого и полученного результатов. 

Способы презентации нового языкового материала показывают учащимся, каким 

образом необходимо структурировать новые знания, анализировать объекты с целью 

выделения существенных признаков и синтезировать информацию, самостоятельно 

выстраивая целое на основе имеющихся компонентов. Однако наибольшее внимание в 

данных учебно-методических комплектах уделяется развитию коммуникативных 

универсальных учебных действий, а именно: формированию умения с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации, овладению монологической и диалогической формами речи, 

инициативному сотрудничеству речевых партнеров при сборе и обсуждении 

информации, управлению своим речевым поведением. 
Предметные результаты 
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 В сфере коммуникативной компетенции: 
 языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические 

и грамматические);  
• говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных 

ребёнку типичных ситуациях, диалог с вопросами 
и побуждением к действию, монологические высказывания с описаниями себя, 

семьи и других людей, предметов, картинок и персонажей); аудирование (понимание 

на слух речи учителя и других учащихся, восприятие основного содержания 

несложных аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом учащимся языковом 

материале); 
• чтение (воспринимать с пониманием тексты ограниченного объёма, 

соответствующие изученному тематическому материалу 
интересам учащихся с соблюдением правил чтения и осмысленного 

интонирования);  
• письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, 

опора на образец, письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами 

и явлениями, поздравительные открытки, личное письмо ограниченного объёма);    
• социокультурная осведомлённость (англоговорящие страны, литературные 

персонажи, сказки народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведения, правила 

вежливости и речевой этикет).  
В познавательной сфере: 
• умение действовать по образцу при выполнении упражнений и построении 

самостоятельных письменных и устных высказываний; 
• умение работать с текстом с опорой на приобретенные умения (например, 

прогнозировать содержание текста по заголовку, составлять план текста, выделять 

основную информацию). 
В ценностно-ориентационной сфере: 
• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, суждений, 

основе культуры мышления; 
• приобщение к национальным ценностям, ценностям мировой культуры, 

ценностям других народов. 
В эстетической сфере: 
• овладение элементарными средствами выражения чувств, эмоций и 

отношений на иностранном языке; 
• развитие чувства прекрасного, ощущения красоты в процессе знакомства с 

плодами культуры родной страны и страны изучаемого языка. 
В трудовой сфере: 
• умение ставить цели и планировать свой учебный труд. 
       Представляя в обобщенном виде планируемые результаты обучения 

английскому языку по учебно-методическим комплексам серии  “Rainbow English” 

для начальной школы, отметим, что согласно требованиям Примерной программы по 

иностранному языку для начального общего образования у обучающихся: 
• сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция и 

общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного 

языка; 
• расширится лингвистический кругозор; 
• будут заложены основы коммуникативной культуры; 
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• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-
познавательный интерес к предмету «Иностранный язык»; 

• а также необходимые универсальные учебные действия и специальные 

учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 

иностранным языком на следующей ступени образования. 
Содержание программы, 34 часа 

1. Основные элементы речевого этикета (4 часа) 
2. «Мир вокруг нас» (5 часов) 
3. «Человек и его мир. Эмоции. Оценка происходящего» (7 часов) 
4. «Я и моя семья» (4 часа) 
5. «Города и страны. Страны изучаемого языка. Родная страна» (4 часа) 
6. «Мир увлечений, досуг» (4 часа) 
7. «Мы считаем» (6 часов) 

Изобразительное искусство 3 класс (34 ч) 
Рисование с натуры (7 ч) 

Рисование с натуры различных объектов действительности с передачей объема - 
трехмерное линейное и светотеневое изображение. Передача в рисунках пропорций, 

строения, общего пространственного расположения объектов. Определение гармоничного 

сочетания цветов в окраске предметов, использование приемов «перехода цвета в цвет», 

«вливания цвета в цвет». Рисование листьев деревьев, насекомых, машин, игрушек, 

цветов, натюрмортов. 

Рисование на темы, по памяти и представлению (17 ч) 
Совершенствование умений выполнять рисунки композиций на темы окружающей 

жизни, исторических, фантастических сюжетов, иллюстрирование литературных 

произведений. Передача в рисунках общего пространственного расположения объектов, 

их смысловой связи в сюжете и эмоционального отношения к изображаемым событиям. 

Использование цвета как ведущего элемента тематической композиции. 

Декоративная работа (7 ч) 
Углубленное знакомство с народным декоративно-прикладным искусством; 

художественной росписью по металлу (Жостово) и по дереву (Городец), изготовлением 

набивных платков (Павловский Посад). Ознакомление с русской глиняной и деревянной 

игрушкой, искусством лаковой миниатюры (Мстера). Упражнения на выполнение 

простейших приемов кистевой росписи в изображении декоративных цветов, листьев, 

ягод и трав. Выполнение эскизов предметов, в украшениях, которых применяются 

декоративные мотивы, используемые народными мастерами. 

Графический дизайн в исполнении поздравительных открыток и карнавальных 

масок. Составление простейших мозаичных панно из кусочков цветной бумаги на мотивы 

осенней, зимней и весенней природы, на сюжеты русских народных сказок и басен. 

Лепка (3 ч) 
Лепка фигуры человека, зверей и птиц с натуры, по памяти или по представлению. 

Лепка тематических композиций по темам сюжетов быта и труда человека — 
«Почтальон», «Продавщица мороженого», «Столяр за работой» и т. п. 

 
Технология 3 класс  (68 ч.,  2 ч в неделю). 
Информационная мастерская – 10 ч. 
Вспомним и обсудим. Знакомство с компьютером. Компьютер – твой помощник. 

Проверим себя. 
Мастерская скульптора – 6 ч. 
Как работает скульптор? Скульптуры разны времен и народов. Статуэтки. Рельеф и его 

виды. Как придать поверхности фактуру и объем? 
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Мастерская рукодельницы- 20 ч. 
Вышивка и вышивание. Строчка петельного стежка. Пришивание пуговицы. Наши 

проекты. Подарок малышам «Волшебное дерево». История швейной машины. Секреты 

швейной машины. Футляры. Проверим себя. Наши проекты. Подвеска.  
Мастерская инженеров, конструкторов, строителей, декораторов – 22 ч. 
Строительство и украшение дома. Объем и объемные формы. Развертка. Подарочная 

упаковка. Декорирование готовых форм. Конструирование из сложных разверток. Модели 

и конструирование. Наши проекты. Парад военной техники. Наша армия родная. 

Художник-декоратор. Филигрань и квиллинг. Изонить. Художественная техника из 

креповой бумаги. 
Мастерская кукольника- 10 ч. 
Может ли игрушка быть полезной. Театр кукол-марионеток. Игрушка из носка. Игрушка-
неваляшка. Что узнали. Чему научились. 
 

Окружающий мир 3 класс (68 ч, 2 часа в неделю) 
Как устроен мир (7 ч) 
Многообразие природы. Неживая природа. Живая природа (человек, животные, 

растения, грибы, микроорганизмы). Взаимосвязи в природе. 
Роль природы в жизни людей (красота, практическое значение, оздоровительная 

роль, радость познания природы). 
Человек - часть природы. Человек - разумное существо. Внутренний мир человека. 
Человек, семья, общество, народ. Государство, его символика. 
Отрицательное влияние хозяйственной деятельности и поведения людей на природу: 

загрязнение воздуха и воды, сведение лесов, уничтожение растений и животных. 

Животные, вымершие по вине человека. Редкие растения и животные. 
Охрана природы: защита воздуха и воды от загрязнения, восстановление лесов, 

охрана редких растений и животных, создание заповедников; ответственность каждого 

человека за свое поведение в природе. 
Эта удивительная природа (21 ч) 
Тела, вещества, частицы. Твердые, жидкие, газообразные тела и вещества. 
Воздух. Свойства воздуха. Состав воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных, человека. Источники загрязнения воздуха. Влияние загрязнений воздуха на 

организмы. Охрана воздуха от загрязнений. 
Вода. Свойства воды. Очистка воды от примесей с помощью фильтра. Три состояния 

воды. Круговорот воды в природе. Значение воды для растений, животных, человека. 
Источники загрязнения воды. Влияние загрязнений воды на организмы. Охрана 

воды от загрязнений. Необходимость экономии воды при ее использовании. 
Разрушение твердых пород под действием воды, ветра, растений, изменений 

температуры. 
Почва. Состав почвы. Плодородие - главное свойство почвы. Образование перегноя 

из остатков растений, животных. Представление об образовании почвы, роли организмов 

в этом процессе. 
Разрушение почвы под действием ветра, потоков воды в результате непродуманной 

хозяйственной деятельности людей. Охрана  почвы от разрушения. 
Разнообразие растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные цветковые 
Размножение и развитие растений. Разнообразие животных. Растительноядные, 

насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания. Роль хищников в природе. 

Нарушение человеком природных цепей питания и отрицательные последствия этого 

явления. 
Размножение и развитие животных: насекомых (на примере бабочки), рыб, 

земноводных, пресмыкающихся, птиц млекопитающих. Забота о потомстве у животных. 
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Охрана растений и животных. Некоторые виды, включенные в Красную книгу 

нашей страны, а также другие охраняемые виды данной местности. Роль заповедников, 

ботанических садов, зоопарков в охране растений и животных. 
«Великий круговорот жизни». Основные звенья этого круговорота: организмы-

производители, организмы-потребители и организмы-разрушители. 
Мы и наше здоровье (10 ч) 
Организм человека. Органы. Их функции в организме. Системы органов. Науки о 

человеке: анатомия человека, физиология человека, гигиена. 
Органы восприятия: глаза - орган зрения; уши - орган слуха; нос -орган обоняния; 

язык - орган вкуса; кожа - орган осязания. Мозг, его функции. 
Кожа, ее функции. Гигиена кожи. Первая помощь при небольших повреждениях 

кожи (порез, ушиб, ожог, обморожение). 
Скелет и мышцы человека. Осанка. Значение физического труда и физкультуры для 

укрепления мышц. 
Наше питание: продукты питания растительного и животного происхождения, 

органы пищеварения, использование организмом питательных веществ. Гигиена питания. 
Дыхание человека. Движение крови в теле человека. Удаление из организма вредных 

продуктов жизнедеятельности. 
Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их 

предупреждения. Табак и алкоголь - враги здоровья. 
Наша безопасность (8 ч) 
Огонь, вода и газ. Меры безопасности при обращении с огнем, азом, Действия во 

время пожара, аварии водопровода, утечки газа.  
Меры безопасности на улице, дороге, общественном трат порте. 
Дорожные знаки: предупреждающие, запрещающие, предписывающие, 

информационные, указательные 
Опасные места в доме и ближайших окрестностях.  
Чему учит экономика (12 ч) 
Для чего нужна экономика. Потребности человека. Товары и услуги. 
Три кита экономики: природные богатства, капитал, труд. Бережное отношение к 

природным богатствам. Труд - главная потребность человека. 
Полезные ископаемые, их разнообразие, значение для человека. Необходимость 

бережного использования полезных ископаемых при добыче, перевозке, переработке. 
Растениеводство и животноводство - составные части сельского хозяйства. 
Промышленность. Основные отрасли промышленности. Деньги. Виды обмена: 

бартер, купля - продажа. Цена товара. Государственный бюджет. Семейный бюджет. 

Доходы и расходы. Прибыль. 
Экономика и экология. Промышленность и загрязнение окружающей среды. 

Экологические прогнозы. 
Путешествие по городам и странам (10 ч) 
Золотое кольцо России: Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов, Углич, 

Ярославль, Кострома, Суздаль, Владимир. 
Наши ближайшие соседи: Норвегия, Финляндия, Прибалтийские страны, Польша, 

Белоруссия, Украина, Грузия, Азербайджан, Казахстан, Монголия, Китай, Северная 

Корея, Япония, США. 
Страны Европы, их столицы. Особенности и достопримечательности. 
Знаменитые места, достопримечательности Азии, Африки, Австралии, Америки. 

Музыка 3 класс   
 

Тема раздела: «Россия – Родина моя» (5 ч.) 
        Мелодия  - душа музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Интонационно-образная природа музыкального искусства. 
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Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Песенность, как 

отличительная черта русской музыки. Углубляется понимание мелодии как основы 

музыки – ее души. 
Природа и музыка. Звучащие картины. Выразительность и изобразительность в 

музыке. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент). Романс. Лирические образы в 

романсах и картинах русских композиторов и художников.  
 «Виват, Россия!» (кант). «Наша слава – русская держава». Знакомство учащихся с 

жанром канта. Народные музыкальные традиции Отечества. Интонации музыкальные и 

речевые. Сходство и различие. Песенность, маршевость. Солдатская песня. 

Патриотическая тема в русских народных песнях. Образы защитников Отечества в 

различных жанрах музыки.  
Кантата Прокофьева «Александр Невский». Обобщенное представление исторического 

прошлого в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Кантата 

С.С.Прокофьева «Александр Невский».Образы защитников Отечества в различных 

жанрах музыки.  
        Опера «Иван Сусанин». Обобщенное представление исторического прошлого в 

музыкальных образах. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Образ 

защитника Отечества в опере М.И.Глинки «Иван Сусанин».   
Тема раздела: «День, полный событий» (3 ч.) 

Образы природы в музыке. Утро.  Звучание окружающей жизни, природы, настроений, 

чувств и характера человека. Песенность. Выразительность и изобразительность в 

музыкальных произведениях П.Чайковского «Утренняя молитва» и Э.Грига «Утро».  
Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение 

эмоций и отражение мыслей. Портрет в музыке. 
Детские образы. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонационная 

выразительность. Детская тема в произведениях М.П.Мусоргского.  
Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (4 ч.) 

Древнейшая песнь материнства   Введение учащихся в художественные образы 

духовной музыки. Музыка религиозной традиции. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ матери в 

музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 
Образ матери в музыке, поэзии, ИЗО. Р/КОбразы матери у донских 

казаков.Интонационно-образная природа музыкального искусства. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве 
Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье.  
Народные музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье. 
Святые  земли Русской. Княгиня Ольга. Князь Владимир. Народная и 

профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве композиторов. Святые земли 

Русской.  
Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3 ч.) 

       «Настрою гусли на старинный лад» (былины).  Былина о Садко и Морском царе. 
Музыкальный и поэтический фольклор России. Народные музыкальные традиции 

Отечества. Наблюдение народного творчества. Жанр былины. 
 Певцы русской старины.  «Лель, мой Лель…» Музыкальный и поэтический фольклор 

России. Народная и профессиональная музыка. Певцы – гусляры. Образы былинных 

сказителей, народные традиции и обряды в музыке русских композиторов (М.Глинки, 

Н.Римского-Корсакова). 
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Звучащие картины. «Прощание с Масленицей». Музыкальный и поэтический 

фольклор России: обряды. Народная и профессиональная музыка. Народные традиции и 

обряды в музыке русского  композитора  Н.Римского-Корсакова. 
Тема раздела: «В музыкальном театре» (6 ч.) 

 Опера «Руслан и Людмила». Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Формы построения 

музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведения. 

Певческие голоса. Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-
образное развитие в опере М.Глинки «Руслан и Людмила». 
Опера «Орфей и Эвридика».Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Основные средства 

музыкальной выразительности. Интонационно-образное развитие в опере К.Глюка 

«Орфей и Эвридика». 
 Опера «Снегурочка». Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение 

эмоций и отражений мыслей. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении 

человеческих чувств, тем, художественных образов. Музыкальные темы-характеристики 

главных героев. Интонационно-образное развитие в опере Н.Римского-Корсакова 

«Снегурочка»  
 Опера «Садко».  «Океан – море синее». Интонация как внутренне озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражений мыслей. Музыкальное развитие в 

сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. 
Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в 

опере Н.Римского-Корсакова «Снегурочка» и во вступлении к опере «Садко» «Океан – 
море синее». 
Балет «Спящая красавица». Балет. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Интонационно-
образное развитие в балете П.И.Чайковского «Спящая красавица». Контраст. 
 В современных ритмах (мюзиклы). Обобщенное представление об основных образно-
эмоциональных сферах музыки и многообразии музыкальных жанров. Мюзикл. Мюзикл 

как жанр легкой музыки. 
Музыкальное состязание (концерт). Различные виды музыки: инструментальная.  

Концерт. Композитор – исполнитель – слушатель. Жанр инструментального концерта. 
Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие картины. Музыкальные 

инструменты. Выразительные возможности флейты.  
Музыкальные инструменты (скрипка).   Музыкальные инструменты. Выразительные 

возможности скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители Обобщение 

музыкальных впечатлений третьеклассников за 3   четверть. 
Сюита «Пер Гюнт». Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений. Развитие музыки – движение 

музыки. Песенность, танцевальность, маршевость. Контрастные образы сюиты Э.Грига 

«Пер Гюнт». 
«Героическая» (симфония). Мир Бетховена. Симфония.  Формы построения музыки как 

обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений. 

Контрастные образы симфонии Л.Бетховена. Музыкальная форма (трехчастная). Темы, 

сюжеты и образы музыки Бетховена.  
Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (6 ч.) 

«Чудо-музыка». Острый ритм – джаза звуки. Обобщенное представление об основных 

образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. 

Композитор- исполнитель – слушатель. Джаз – музыка ХХ века. Известные джазовые 

музыканты-исполнители.Музыка – источник вдохновения и радости. 
 Сходство и различие музыкальной речи разных композиторов. Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная 
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речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Сходство 

и различие музыкальной речи Г.Свиридова, С.Прокофьева, Э.Грига, М.Мусоргского. 
 Певцы родной природы (Э.Григ, П.Чайковский). Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная речь как 

сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. 
Выразительность и изобразительность в музыке. Сходство и различие музыкальной 

речи Э.Грига и П.Чайковского. 
 
Физкультура  
3 класс (100 ч.) 
Знание о физической культуре – 1 ч 
Легкая атлетика – 11ч. 
Подвижные игры с элементами легкой атлетики – 4 ч. 
Кроссовая подготовка – 10 ч. 
Спортивные игры (футбол) – 2 ч. 
Гимнастика с основами акробатики – 9 ч. 
Подвижные игры с элементами гимнастики и  основами акробатики – 10 ч. 
Спортивные игры (баскетбол) – 20 ч. 
Шашки – 33 ч 

Содержание занятий Всего 

часов 
1. Вводное занятие. Инструктаж по технике и противопожарной 

безопасности 
1 

2. История возникновения шашечной игры. Шашечный кодекс. 1 
3. Гигиена и врачебный контроль, самоконтроль. 1 
4. Основы шашечной теории. Стратегия и тактика. 5 
5. Миттельшпиль (середина игры) 5 
6. Дебют 5 
7. Эндшпиль (окончание). Спортивный режим и ОФП.  6 
8. Шашечная композиция 8 
9. Итоговое занятие. 1 
Итого: 33 

 
 
 

Русский язык 4 класс 
(170 ч, 5 ч в неделю)  

Повторение изученного (16ч) 
Повторение: звуки гласные и согласные, твердые и мягкие согласные, звонкие и глухие 

согласные, деление слова на слоги;ударение,ударные и безударные гласные; состав слова; 

правописание звонких и глухих согласных в корне слова; правописание приставок; 

разделительный ь, ъ; части речи. 
Предложение. Однородные члены предложения (12 ч) 
Текст (4 ч) 
Имя существительное (44 ч). Повторение изученного в I—III классах. 
Три склонения имен существительных. Правописание безударных падежных 

окончаний существительных 1, 2 и 3-го склонения в единственном числе (кроме имен 

существительных на -ия, -ий, -не). 
Сходные и противоположные по значению имена существительные. 
Склонение имен существительных во множественном числе. Употребление 

предлогов с именами существительными в различных падежах. 
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Имя прилагательное (30 ч). Повторение изученного в III классе. Изменение 

имен прилагательных по родам и лицам в зависимости от имен существительных, с кото-
рыми они связаны (кроме притяжательных прилагательных). Имена прилагательные 

сходные и противоположные по значению. 
Правописание безударных окончаний имен прилагательных (кроме 

прилагательных с основой на шипящие и ц). 
Личное местоимение (5ч). Подготовительные упражнения в составлении 

предложений с обозначением и заменой действующего лица другим именем 

существительным или местоимением. Местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и 

множественного числа. Раздельное написание предлогов с местоимениями. 
Глагол (44 ч). Повторение пройденного в III классе. Общее понятие о 

неопределенной форме глагола. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и 

будущем времени (I и II спряжение). Правописание личных окончаний глаголов. 

Правописание глаголов во 2-м лице (-ешь, -ишь). Изменение глаголов в прошедшем 

времени по родам и числам. Сходные и противоположные по значению глаголы. Выбор 

наиболее точного и яркого слова для выражения мысли. Устранение однообразного 

употребления слов в связной речи. 
Повторение изученного (15 ч) 
В течение учебного года провести не менее 10 диктантов и не менее 8 работ по 

развитию речи. 
 

4 класс. 
136 часов, 4 ч в неделю. 

                                    (из 136 часов-33 часа внеклассного чтения
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Летописи, былины, жития. (8 ч) 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Из летописи: «И повесил 

Олег щит свой на вратах Царьграда». События летописи – основные события Древней Руси. 

Сравнение текста летописи и исторических источников. Из летописи: «И вспомнил Олег коня 

своего». Летопись – источник исторических фактов. Сравнение текста летописи с текстом 

произведения А.С.Пушкина «Песнь о вещем Олеге».Поэтический текст былины. «Ильины три 

поездочки». Сказочный характер былины. Прозаический текст былины в пересказе 

Н.Карнауховой. Сравнение поэтического и прозаического текстов. Герой былины – защитник 

государства Российского. Картина В.Васнецова «Богатыри». Сергий Радонежский – святой земли 

русской. В.Клыков. Памятник Сергию Радонежскому. Житие Сергия Радонежского. Детство 

Варфоломея. Юность Варфоломея. Рассказ о битве на Куликовом поле на основе опорных слов и 

репродукций известных картин. Проект: «Создание календаря исторических событий».Оценка 

достижений 

 Чудесный мир классики. (18 ч) 
           Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

П.П.Ершов «Конек-горбунок». Сравнение литературной и народной сказок.  События 

литературной сказки. Герои сказки. Младший брат Иван – настоящий герой сказки. 

Характеристика героя. Сравнение словесного и изобразительного искусства. А.С.Пушкин. Стихи. 

«Няне». «Туча». «Унылая пора! Очей очарованье…» Авторское отношение к изображаемому. 

Интонация стихотворения. Сравнение произведений словесного и изобразительного искусства. 

Заучивание наизусть. 

«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях…» Мотивы народной сказки в литературной. Герои 

пушкинской сказки. Характеристика героев сказки, отношение к ним. Деление сказки на части. 

Составление плана. Пересказ основных эпизодов сказки. 

М.Ю.Лермонтов «Дары Терека». Картины природы в стихотворении. Выразительное чтение. 

«Ашик-Кериб» Турецкая сказка. Сравнение мотивов русской и турецкой сказки. Герои турецкой 

сказки. Характеристика героев, отношение к ним. Л.Н.Толстой «Детство». События рассказа. 

Характер главного героя рассказа Л.Толстого. Басня. «Как мужик камень убрал» Особенности 

басни. Главная мысль. 
А.П.Чехов «Мальчики». Смысл названия рассказа. Главные герои рассказа – герои своего 

времени. Характер героев художественного текста. Оценка достижений 

Поэтическая тетрадь. (6 ч) 
           Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Ф.И.Тютчев «Еще земли печален вид…» «Как неожиданно и ярко…» Отбор средств 

художественной выразительности для создания картины природы. Ритм, порядок слов, знаки 

препинания как отражение особого настроения в лирическом тексте. 

А.А.Фет «Весенний дождь». «Бабочка». Картины природы в лирическом стихотворении. Ритм 

стихотворения. Интонация (тон, паузы, темп) стихотворения. 

Е.А.Баратынский «Весна, весна, как воздух чист!» Передача настроения и чувства в 

стихотворении. 

А.Н.Плещеев «Дети и птичка». Ритм стихотворения. 
И.С.Никитин «В синем небе плывут над полями…» Изменение картин природы в стихотворении. 
Н.А.Некрасов «Школьник». «В зимние сумерки…» Выразительное чтение. 

И.А.Бунин «Листопад». Картина осени в стихах И.А.Бунина. Слово как средство художественной 

выразительности. Сравнения, эпитеты. 

Оценка достижений 

Литературные сказки. (12 ч) 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 
В.Ф.Одоевский «Городок в табакерке». Особенности данного литературного жанра. Заглавие и 

главные герои литературной сказки. Деление текста на части. Составление плана сказки. 

Подробный пересказ. 
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В.М.Гаршин «Сказка о жабе и розе». Особенности данного литературного жанра. Сказка или 

рассказ. Текст-описание в содержании художественного произведения. Герои литературного 

текста. Главная мысль произведения. 
П.П.Бажов «Серебряное копытце». Мотивы народных сказок в авторском тексте. Заглавие. Герои 

художественного произведения. Авторское отношение к героям произведения. 
С.Т.Аксаков «Аленький цветочек». Мотивы народных сказок в литературном тексте. Заглавие. 

Герои художественного текста. Деление текста на части. Составление плана. Выборочный 

пересказ сказки. Словесное иллюстрирование. 
Оценка достижений. 

 Делу время — потехе час. (7 ч) 
 Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Е.л.Шварц «Сказка о потерянном времени». Нравственный смысл произведения. Жанр 

произведения. Инсценирование произведения. 

В.Ю.Драгунский «Главные реки». «Что любит Мишка». Особенности юмористического текста. 

Авторское отношение к изображаемому. Пересказ текста от лица героев. Юмористические 

рассказы В.Ю.Драгунского. 
В.В.Голявкин «Никакой я горчицы не ел». Смысл заголовка. Герои произведения. 

Инсценирование произведения. 
Оценка достижений 

различных вариантов плана. Сравнение рас- сказов (тема, главная мысль, события, 

Страна детства. (6 ч) 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.Б.С.Житков «Как я ловил 

человечков». Особенности развития сюжета. Герой произведения.К.Г.Паустовский «Корзина с 

еловыми шишками». Особенности развития событий: выстраивание их в тексте. Герои 

произведения. Музыкальное сопровождение произведения.М.М.Зощенко «Елка». Герои 

произведения. Составление плана. Пересказ. 

Оценка достижений 

 Поэтическая тетрадь (3 ч) 
   Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

В.Я.Брюсов «Опять сон». «Детская». Тема стихотворений. Развитие чувства в лирическом 

стихотворении. Выразительное чтение. С.А.Есенин «Бабушкины сказки». Тема стихотворений. 

Развитие чувства в лирическом произведении. М.И.Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…». 

«Наши царства». Тема детства в произведениях М.Цветаевой. Сравнение произведений разных 

поэтов на одну и ту же тему. Конкурс чтецов. Оценка достижений 

Природа и мы. (11ч) 
  Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 
Д.Н.Мамин-Сибиряк «Приемыш». Анализ заголовка. Подготовка выборочного пересказа. 

Отношение человека к природе. А.И.Куприн «Барбос и Жулька». Герои произведения о животных. 

Поступок как характеристика героя произведения. М.М.Пришвин «Выскочка». Анализ заголовка. 

Герои произведения. Характеристика героя на основе поступка. 
Е.И.Чарушин «Кабан». Герои произведения. Характеристика героев на основе их поступков. 

В.П.Астафьев «Стрижонок Скрип». Герои рассказа. Деление текста на части. Составление плана. 

Выборочный пересказ. Проект: «Природа и мы».Оценка достижений 

Поэтическая тетрадь  (6 ч) 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Б.Л.Пастернак «Золотая 

осень». Картины осени в лирическом произведении Б.Пастернака. Д.Б.Кедрин «Бабье лето». 

С.А.Клычков. Картины весны и лета в их произведениях. Н.М.Рубцов «Сентябрь». Изображение 

природы в сентябре в лирическом произведении. Средства художественной выразительности. 

С.А.Есенин «Лебедушка». Мотивы народного творчества в авторском произведении. Оценка 

достижений 

Родина. (6 ч) 
          Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 
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И.С.Никитин «Русь». Образ Родины в поэтическом тексте. Ритм стихотворения. 
С.Д.Дрожжин «Родине». Авторское отношение к изображаемому. А.В.Жигулин «О, Родина! В 

неярком блеске…». Тема стихотворения. Авторское отношение к изображаемому. 
Поэтический вечер. Проект: «Они защищали Родину». Оценка планируемых достижений 

 Страна Фантазия. (6 ч) 
    Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Е.С.Велтистов 

«Приключения Электроника». Особенности фантастического жанра. Необычные герои 

фантастического рассказа. Кир Булычев «Путешествие Алисы». Особенности фантастического 

жанра. Сравнение героев фантастических рассказов. Оценка достижений  
Зарубежная литература. (14 ч) 
     Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Планирование работы 

учащихся и учителя по усвоению содержания раздела. Дж.Свифт «Путешествие Гулливера». 

Особое развитие сюжета в зарубежной литературе. Герои приключенческой литературы. 

Особенности их характеров. Г.-Х.Андерсен «Русалочка». Авторская сказка. Рассказ о 

Русалочке. Марк Твен «Приключения Тома Сойера». Особенности повествования. Герои 

приключенческой литературы. Сравнение героев, их поступков. Сельма Лагерлеф. В Назарете. 

Святое Семейство. Иисус и Иуда. Оценка достижений. 

Внеклассное чтение-33часа. 
 
Математика 4  класс  
(136 ч., 4 ч. в неделю)1 

 
Повторение-12 ч. 
Устная и письменная нумерация чисел в пределах миллиона (повторение). Сравнение чисел. 

Неравенство. Сложение и вычитание многозначных чисел. Устные и письменные приемы 

выполнения сложения и вычитания. Нахождение значений выражений в 2—3 действия, 

содержащих сложение и вычитание, со скобками и без них. Диагонали прямоугольника, квадрата. 
Многозначные числа: : 
- Нумерация- 12 ч  
- Величины -16 ч 
- Сложение и вычитание многозначных чисел – 8 ч. 
Умножение и деление многозначных чисел: 
- Умножение на однозначное число – 5 ч. 
- Деление на однозначное число – 20ч. 
- Умножение на числа оканчивающиеся нулем- 8 ч. 
- Деление на числа оканчивающиеся нулем – 10 ч. 
- Умножение на двузначные и трехзначные числа – 11 ч. 
- Деление на двузначные и трехзначные числа -23 ч. 
Переместительное и сочетательное свойства умножения. Свойства умножения с числами 0 и 

1. Распределительное свойство умножения относительно сложения (вычитания). Запись свойств с 

помощью букв. 
Умножение на 10,100 и 1000. Умножение многозначного числа на однозначное, двузначное и 

на трехзначное число. 
Устные приемы умножения. 
Решение уравнений  
Арифметические действии и пределах миллиона. 
Зависимость между различными величинами (ценой, количеством и стоимостью; скоростью, 

временем и расстоянием при равномерном движении). 
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Решение задач на все арифметические действия (различных видов). 
Площадь прямоугольника (квадрата). Единицы измерения площади: см2, дм2, м2. 

Нахождение площади фигуры, составленной из прямоугольников (квадратов).  
Единицы длины, массы, площади, времени. Соотношения между единицами величин. 
Повторение (11 ч) 
Правила порядка выполнения действий. Умножение и деление многозначных чисел. 

Геометрические фигуры. Величины. 
 

Английский язык 4 класс, 34 часа 
1. Что мы видим и что у нас есть (3 часа).  
Политкорректность при характеристике людей, предметов или явлений.  
2. Что мы любим (5 часов).  
Семейные увлечения. Возраст членов семьи. Что мы делаем хорошо, плохо, не умеем 
3. Какого цвета? (4 часа). 
 Время. Местоположение предметов в пространстве. Физические характеристики предметов. 

Цветовая палитра мира. Дикие животные разных континентов. Времена года и погода, их 

описание. Названия месяцев. Красота окружающего мира.  
4. Сколько? (5 часов).  
5. С днем рождения! (4 часа). 
6. Профессии (4 часа). 
7. Животные (4 часа). 

     8. Времена года (5 часов). 

 
Изобразительное искусство  4 класс, 34 часа 

 
 

Рисование с натуры -13 ч. 
Конструктивное рисование с натуры гипсовых моделей геометрических тел, отдельных 

предметов, а также группы предметов (натюрморт) с использованием основ перспективного 

построения (фронтальная и угловая перспектива). Передача освещения предметов графическими и 

живописными средствами. Наброски фигуры человека. Быстрые живописные этюды предметов, 

цветов, чучел зверей и птиц. 
Рисование на темы (композиции)-10 ч 

Совершенствование умений отражать в тематических рисунках явления действительности. 

Изучение композиционных закономерностей. Средства художественной выразительности: 

выделение композиционного центра, передача светотени, использование тоновых и цветовых 

контрастов, поиски гармоничного сочетания цветов, применение закономерностей линейной и 

воздушной перспективы и др. Изображение пейзажа в различных состояниях дня и времени года, 

сюжетных композиций на темы окружающей действительности, истории, иллюстрирование 

литературных произведений. 
Декоративная работа -3 ч 

Народное и современное декоративно-прикладное искусство: народная художественная 

резьба по дереву (рельефная резьба в украшении предметов быта); русский пряник; произведения 

художественной лаковой миниатюры из Палеха на темы сказок; примеры росписи Русского 

Севера в оформлении предметов быта (шкафы, перегородки, прялки и т. д.). Дизайн среды и 

графический дизайн. Выполнение эскизов предметов с использованием орнаментальной и 

сюжетно-декоративной композиции. Разработка эскизов мозаичного панно, сказочного стульчика, 

памятного кубка, праздничной открытки. 
Лепка-3ч 

Лепка фигурных сосудов по мотивам посуды. Скопина, рельефных изразцов.Лепка героев 

русских народных сказок. 
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Аппликации- 4 ч. 
Беседы -1 ч 

Темы бесед: «Ландшафтная архитектура», «Утро, день, вечер. Иллюзия света», 

«Литература, музыка, театр». Остальные беседы проводятся в процессе занятий. 
 

Технология 4 класс 
(34 часа, 1 час в неделю) 

Информационная мастерская (4 часа) 
Вспомним и обсудим! Информация. Интернет. Создание текста на компьютере. Создание 

презентаций. Программа Рower Point. Проверим себя.  
Проект «Дружный класс» (3 часа) 
Презентация класса. Эмблема класса. Папка «Мои достижения». 
Проверим себя 
Студия «Реклама» (4 часа) 
Реклама и маркетинг. Упаковка для мелочей. Коробка для подарка. Упаковка для сюрприза. 

Проверим себя. 
Студия «Декор интерьера» (5 часов) 
Интерьеры разных времён. Художественная техника  
«декупаж» Плетённые салфетки. Цветы из креповой бумаги. Сувениры на проволочных кольцах. 

Изделия из полимеров. Проверим себя. 
Новогодняя студия (3 часа) 
Новогодние традиции. Игрушки из зубочисток. Игрушки из трубочек для коктейля. Проверим 

себя. 
Студия «Мода» (7 часов)  
История одежды и текстильных материалов. Исторический костюм. Одежда народов России. 

Синтетические ткани. Твоя школьная форма. Объёмные рамки. Аксессуары одежды. Вышивка 

лентами. Проверим себя.  
Студия «Подарки» (3 часа) 
День защитника Отечества. Плетёная открытка. Весенние цветы.   
Проверим себя.  
Студия «Игрушки» (5 часов) 
История игрушек.  Игрушка – попрыгушка. Качающиеся игрушки. Подвижная игрушка 

«Щелкунчик» Игрушка с рычажным механизмом. Подготовка портфолио. Проверим себя 
 
 
                                                        Окружающий мир 4 класс (68 ч, 2 ч в неделю) 

 
 Земля и человечество (10 ч) 
Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты и спутники 

планет. Земля — планета Солнечной системы. Луна — естественный спутник Земли. Движение 

Земли в космическом пространстве; причины смены дня и ночи и времен года. Звездное небо — 
великая «книга» природы. 
Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью глобуса и 

географической карты. Распределение солнечного тепла на земле и его влияние на живую 

природу. 
Мир глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счет лет в истории. 

Историческая карта. 
Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических проблемах 

планеты. Охрана окружающей среды — задача всего человечества. Международное 

сотрудничество в области охраны окружающей среды. Всемирное наследие. Международная 

Красная книга. 
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Практические работы: знакомство с картой звездного неба; поиск и показ изучаемых объектов на 

глобусе и географической карте; знакомство с историческими картами. 
 
Природа России (11 ч) 
Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озера и реки нашей 

страны (в форме путешествия по физической карте России). 
Природные зоны нашей страны: зона арктических пустынь, зона тундры, зона лесов, зона степей, 

зона пустынь, субтропики. Карта природных зон России. Особенности природы каждой из зон. 

Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к условиям обитания в разных природных 

зонах. Особенности хозяйственной деятельности людей, связанные с природными условиями. 

Экологические проблемы каждой из природных зон, охрана природы, виды растений и животных, 

внесенные в Красную книгу России. Необходимость бережного отношения к природе в местах 

отдыха населения. Правила безопасного поведения отдыхающих у моря. 
Представление об экологическом равновесии и необходимости его учета в процессе 

хозяйственной деятельности людей. 
Практические работы: поиск и показ на физической карте изучаемых географических объектов; 

поиск и показ изучаемых объектов на карте природных зон России; рассматривание гербарных 

экземпляров растений различных природных зон, выявление признаков их приспособленности к 

условиям жизни. 
 
Родной край — часть большой страны (11 ч) 
Наш край на карте Родины. Карта родного края. 
Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в результате деятельности 

человека. Охрана поверхности края (восстановление земель на месте карьеров, предупреждение 

появления свалок, борьба с оврагами). Водоемы края, их значение в природе и жизни человека. 

Изменение водоемов в результате деятельности человека. Охрана водоемов нашего края. 
Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое значение, места и 

способы добычи. Охрана недр в нашем крае. 
Ознакомление с важнейшими видами почв края (подзолистые, черноземные и т. д.). Охрана почв в 

нашем крае. 
Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного водоема). Разнообразие растений и 

животных различных сообществ. Экологические связи в сообществах. Охрана природных 

сообществ. 
Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями. Растениеводство в 

нашем крае, его отрасли (полеводство, овощеводство, плодоводство, цветоводство). Сорта 

культурных растений. Представление о биологической защите урожая, ее значении для 

сохранения окружающей среды и производства экологически чистых продуктов питания. 
Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного и мелкого рогатого скота, 

свиноводство, птицеводство, рыбоводство, пчеловодство и др.). Породы домашних животных. 
Экскурсии: знакомство с растениями и животными леса, их распознавание в природных условиях 

с помощью атласа-определителя; знакомство с растениями и животными луга, их распознавание в 

природных условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с растениями и животными 

пресного водоема, их распознавание в природных условиях с помощью атласа-определителя. 
Практические работы: знакомство с картой края; рассматривание образцов полезных ископаемых 

своего края, определение их свойств; рассматривание гербарных экземпляров растений различных 

сообществ, их распознавание с помощью атласа-определителя; знакомство с культурными 

растениями края. 
 
Страницы всемирной истории (6 ч) 
Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное общество. 

Древний мир; древние сооружения — свидетельства прошлого. Средние века; о чем рассказывают 

христианский храм, мусульманская мечеть, замок феодала, дом крестьянина. Новое время; 
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 достижения науки и техники, объединившие весь мир; пароход, паровоз, железные дороги, 

электричество, телеграф. Великие географические открытия. Новейшее время. Представление о 

скорости перемен в XX в. Достижения науки и техники. Осознание человечеством 

ответственности за сохранение мира на планете. 
 
Страницы истории Отечества (20 ч) 
Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных славян, их быт, 

нравы, верования. 
Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская власть. Крещение Руси. 

Русь — страна городов. Киев — столица Древней Руси. Господин Великий Новгород. Первое 

свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы Древней Руси. 
Наше Отечество в XIII —XV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона северо-
западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская Русь. Московские князья — 
собиратели русских земель. Дмитрий Донской. Куликовская битва. 
Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы страны в XIII —

XV вв. 
Наше Отечество в XVI —XVII вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского. Утверждение новой царской династии Романовых. Освоение Сибири. 

Землепроходцы. Культура, быт и нравы страны в XVI —XVII в 
Россия в XVIII в. Петр Первый — царь-преобразователь. Новая столица России — Петербург. 

Провозглашение России империей. Россия при Екатерине Второй. Дворяне и крестьяне. Век 

русской славы: А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы России в XVIII в. 
Россия в XIX — начале XX в. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. М. И. Кутузов. 

Царь-освободитель Александр Второй. Культура, быт и нравы России в XIX - начале XX в. 
Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй — последний 

император России. Революции 1917 г. Гражданская война. Образование СССР. Жизнь страны в 

20—30-е гг. Великая Отечественная война 1941 — 1945 гг. Героизм и патриотизм народа. День 

Победы — всенародный праздник. 
Наша страна в 1945—1991 гг. Достижения ученых: запуск первого искусственного спутника 

Земли, полет в космос Ю. А. Гагарина, космическая станция «Мир». 
Преобразования в России в 90-е гг. XX в. Культура  России в XX в. 
Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, поселков, улиц, в 

памяти народа, семьи. 
Экскурсия: знакомство с историческими достопримечательностями родного края (города, села). 
Практическая работа: найти и показать изучаемые объекты на исторических картах. 
 
Современная Россия (10ч) 
Мы — граждане России. Конституция России — наш основной закон. Права человека в 

современной России. Права и обязанности гражданина. Права ребенка. 
Государственное устройство России: Президент, Федеральное собрание, Правительство. 
Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Государственные праздники. 
Многонациональный состав населения России. 
Регионы России: Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север Европейской России, Центр Европейской 

России, Юг Европейской России. Природа, хозяйство, крупные города, исторические места, 

знаменитые люди, памятники культуры в регионах.   
 

Музыка  4 класс 
Тема раздела: «Россия – Родина моя» (4 ч.) 

         Мелодия. «Ты запой мне ту песню…» «Что не выразишь словами, звуком на душу 

навей…». Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о 

Родине (С.Рахманинов «Концерт №3», В.Локтев «Песня о России»).  Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Основные средства музыкальной 
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выразительности (мелодия). Общность интонаций народной музыки («Ты, река ль, моя реченька», 

русская народная песня) и музыки русских композиторов (С.Рахманинова, М.Мусоргского, 

П.Чайковского). Знакомство с жанром вокализ (С.В.Рахманинов «Вокализ»).  
         Как сложили песню. Звучащие картины. «Ты откуда русская, зародилась, музыка?» 

Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни. Рассказ 

М.Горького «Как сложили песню». Выразительность и изобразительность в музыке. Сравнение 

музыкальных произведений разных жанров с картиной К.Петрова-Водкина  «Полдень». 

Размышления учащихся над поэтическими строками: «Вся Россия просится в песню» и «Жизнь 

дает для песни образы и звуки…».  Интонация – источник элементов музыкальной речи. Жанры 

народных песен, их интонационно-образные особенности. 
         «Ты откуда русская, зародилась, музыка?  

Способность музыки в образной форме передать настроения, чувства, характер человека, его 

отношение к природе, к жизни. Интонация – источник элементов музыкальной речи. Жанры 

народных песен, их интонационно-образные особенности. 
 Многообразие  жанров  народных песен.  
«Я пойду по полю белому… На великий праздник собралася  Русь!»  
Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других искусств. 
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Народная и профессиональная музыка.  
Патриотическая тема в русской классике.  Образы защитников  Отечества.  Обобщенное 

представление исторического прошлого в музыкальных образах. Общность интонаций народной 

музыки и музыки русских композиторов (Кантата «Александр Невский» С.Прокофьев, опера 

«Иван Сусанин» М.Глинка).  
Тема раздела: «День, полный событий» (4 ч.) 

        «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…». Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкально-поэтические образы. Лирика в 

поэзии А.С.Пушкина, в музыке русских композиторов (Г.Свиридов, П.Чайковский) и в 

изобразительном искусстве (В.Попков «Осенние дожди»).  
        Зимнее утро, зимний вечер. Образ зимнего утра и зимнего вечера в поэзии А.С.Пушкина и 

музыке русских композиторов.   Выразительность и изобразительность в музыке. Общее и 

особенное в музыкальной и речевой интонациях, их эмоционально-образном строе. 
        «Что за прелесть эти сказки!». Три чуда. Песенность, танцевальность, маршевость. 

Выразительность и изобразительность. Музыкально-поэтические образы в сказке А.С.Пушкина и в 

опере  Н.А.Римского –Корсакова «Сказка о царе Салтане».  
        Ярмарочное гулянье. Святогорский монастырь. Народная и профессиональная музыка. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Музыка в народном стиле ( Хор из оперы «Евгений Онегин» П.Чайковского -  «Девицы, 

красавицы», «Уж как по мосту, мосточку»;  «Детский альбом» П.Чайковского - «Камаринская», 

«Мужик на гармонике играет»;  Вступление к опере «Борис Годунов» М.Мусоргский). 
Тема раздела: «В музыкальном театре» - 3ч. 

 Опера «Иван Сусанин» М.И.Глинки.  
Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров – оперы. 
Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Драматургическое развитие в опере. Контраст.  Основные темы – 
музыкальная характеристика действующих лиц. (Опера «Иван Сусанин» М.Глинка - интродукция, 

танцы из 2 действия, хор из 3 действия). 
Основные средства музыкальной выразительности.  
Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других искусств. 
Линии драматургического развитие в опере «Иван Сусанин» ( Сцена из 4 действия). Интонация 

как внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и отражений мыслей. 
 Опера  «Хованщина» М.П.Мусоргского. 
Народная и профессиональная музыка. Знакомство с творчеством отечественных композиторов. 
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Интонационно-образная природа музыкального искусства. Обобщенное представление 

исторического прошлого в музыкальных образах. Песня – ария. Куплетно-вариационная форма. 

Вариационность. («Рассвет на Москве-реке», «Исходила младешенька» из оперы «Хованщина» 

М.Мусоргского).  
 Учащиеся знакомятся еще с несколькими оперными фрагментами: повторяют вступление 

«Рассвет на Москве-реке» к опере «Хованщина» М. Мусоргского, разучивают песню Марфы 

«Исходила младешенька»,  
 Русский Восток. Сезам, откройся! Восточные мотивы. 
Народная и профессиональная музыка.  
Восточные мотивы в творчестве русских композиторов (М.Глинка, М.Мусоргский). 

Орнаментальная мелодика. 
Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 4ч. 

Композитор – имя ему народ. Музыкальные инструменты России. 
 Основные отличия народной и профессиональной музыки как музыки безымянного автора, 
хранящейся в коллективной памяти народа, и музыки, созданной композиторами. Тембровая 

окраска наиболее популярных в России музыкальных инструментов и их выразительные 

возможности.  
Народная и профессиональная музыка. Народное музыкальное творчество разных стран мира.  

Музыкальные инструменты России, история их возникновения и бытования, их звучание в руках 

современных исполнителей. Музыка в народном стиле. Народная песня – летопись жизни народа 

и источник вдохновения композиторов. Песни разных народов мира о природе, размышления о 

характерных национальных особенностях, отличающих музыкальный язык одной песни от 

другой. 
Оркестр русских народных инструментов. Многообразие русских народных инструментов. 

История возникновения первых музыкальных инструментов. Состав оркестра русских народных 

инструментов.   
«Музыкант-чародей». О музыке и музыкантах.   
Музыкальный фольклор народов России и мира, народные музыкальные традиции родного края. 

Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Народное музыкальное творчество 

разных стран мира..  
 «Музыкант-чародей». Обобщающий урок 2 четверти 
Музыкальный фольклор народов России и мира, народные музыкальные традиции родного края. 
Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Народное музыкальное творчество 

разных стран мира. Проверочная работа. 
Тема раздела: «В концертном зале» - 6ч. 

Музыкальные  инструменты. Вариации на тему рококо. 
Музыкальные инструменты. Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений. Вариации. 
 Накопление музыкальных впечатлений, связанных с восприятием и исполнением музыки таких 

композиторов, как А.Бородин («Ноктюрн»), П.Чайковский («Вариации на тему рококо» для 

виолончели с оркестром). 
 Старый замок.  
Различные виды музыки:  инструментальная. 
 Фортепианная сюита. («Старый замок» М.П.Мусоргский из сюиты «Картинки с выставки»). 
Счастье в сирени живет…  
Различные виды музыки: вокальная, сольная. Выразительность и изобразительность в музыке.  

Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве.  
 Знакомство с жанром романса на примере творчества С.Рахманинова (романс «Сирень» 

С.Рахманинов).   
 Не смолкнет сердце чуткое Шопена… Танцы, танцы, танцы… 
Знакомство с творчеством зарубежных композиторов-классиков: Ф. Шопен. Различные виды 

музыки: вокальная, инструментальная. Формы построения музыки как обобщенное выражение 
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художественно-образного содержания произведений Формы: одночастные, двух-и трехчастные, 

куплетные.  
Интонации народных танцев в музыке Ф.Шопена ( «Полонез №3», «Вальс №10», «Мазурка»). 
Патетическая соната. Годы странствий. 
Знакомство с творчеством зарубежных композиторов-классиков: Л. Бетховен. Формы построения 

музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений. 

Различные виды музыки:  инструментальная.  
Музыкальная драматургия сонаты. (Соната №8 «Патетическая» Л.Бетховен). 
Царит гармония оркестра. 
Особенности звучания различных видов оркестров:  симфонического. Различные виды музыки: 

оркестровая. 
 Накопление и обобщение музыкально-слуховых впечатлений. Исполнение разученных 

произведений, участие в коллективном пении, музицирование на элементарных музыкальных 

инструментах.  
Тема раздела: «В музыкальном театре» - 2ч. 

Балет «Петрушка»   Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более 

сложных жанров –  балета. 
Народные музыкальные традиции Отечества. Народная и профессиональная музыка. Балет. 

(И.Ф.Стравинский «Петрушка»). Музыка в народном стиле.  
Театр музыкальной комедии.   Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления 

более сложных жанров –  оперетта и мюзикл.  Мюзикл, оперетта. Жанры легкой музыки.  
Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» - 4ч. 

 Святые земли Русской. Илья Муромец. 
Святые земли Русской. Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. Стихира.(«Богатырские ворота»М.П.Мусоргский, «Богатырская симфония» 

А.Бородин).  
Кирилл и Мефодий.    
Народные музыкальные традиции Отечества. 
Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Гимн, величание. 

Святые земли Русской. 
Праздников праздник, торжество из торжеств.  
Музыка в народных обрядах и обычаях. Музыкальный фольклор как особая форма 

самовыражения.  
Праздники Русской православной церкви. Пасха. Музыкальный фольклор России. Народные 

музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве композиторов. («Богородице 

Дево, радуйся!»  С.В. Рахманинов). Церковные песнопения: тропарь, молитва, величание. («Ангел 

вопияше» П.Чесноков – молитва). 
 Родной обычай старины. Светлый праздник. 
Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного края. 
Праздники Русской православной церкви. Пасха. Народные музыкальные традиции родного края. 

Духовная музыка в творчестве композиторов. (Сюита для двух фортепиано «Светлый праздник 
Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 1ч. 

Народные праздники. Троица.  
Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного края. 

Народные музыкальные игры.  
Музыкальный фольклор народов России. Праздники русского народа. Троицын день.  

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» - 5ч. 
Прелюдия. Исповедь души. Революционный этюд. 
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Различные жанры фортепианной музыки. («Прелюдия» С.В.Рахманинов, «Революционный этюд» 

Ф.Шопен). Развитие музыкального образа.  
Мастерство исполнителя. Музыкальные инструменты (гитара).  
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Роль исполнителя в донесении музыкального произведения до слушателя. Музыкальное 

исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве. Тембровая окраска наиболее 

популярных в России музыкальных инструментов и их выразительные возможности.  
Музыкальные инструменты. Выразительные возможности гитары. Композитор – исполнитель – 
слушатель. Многообразие жанров музыки. Авторская песня. Произведения композиторов-
классиков («Шутка» И.Бах, «Патетическая соната» Л.Бетховен,  «Утро» Э.Григ) и мастерство 

известных исполнителей («Пожелание друзьям» Б.Окуджава, «Песня о друге» В.Высоцкий). 
 В каждой интонации спрятан человек.  «Зерно»- интонация как возможная основа 

музыкального развития. Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. 
Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Интонационное богатство мира. 

Интонационная выразительность музыкальной речи композиторов: Л.Бетховена «Патетическая 

соната», Э.Грига «Песня Сольвейг», М.Мусоргский «Исходила младешенька». Размышления на 

тему «Могут ли иссякнуть мелодии?» 
Музыкальный сказочник.  Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая.  
Выразительность и изобразительность в музыке. Опера. Сюита. Музыкальные образы в 

произведениях Н.Римского-Корсакова (Оперы «Садко», «Сказка о царе Салтане», сюита 

«Шахеразада»). 
Рассвет на Москве-реке. Обобщение музыкальных впечатлений четвероклассников за 4 

четверть и год. Составление афиши и программы концерта. Исполнение  выученных и 

полюбившихся  песен  всего учебного  года. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Музыкальные образы в 

произведении М.П.Мусоргского.  («Рассвет на Москве-реке» - вступление к опере «Хованщина»). 

Обобщение музыкальных впечатлений четвероклассников за 4 четверть и год. Составление 

афиши и программы концерта. Исполнение  выученных и полюбившихся  песен  всего учебного  

года.  
 
 

Физическая  культура 
 
 Программа учебного предмета «Физическая культура», составлена  на основе программы 

В.И. Лях 1-4 классы, а также на основе: «Комплексной  программы физического  воспитания 1-4 
классы», автором составителем которых является В.И.Лях.иА.А.Зданевич. 

В программе В.И. Ляха и А.А Зданевича программный материал делится на две части – 
базовую и вариативную. 

Вариативная часть включает в себя программный материал по спортивным играм на основе 

спортивных игр.  
Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет увеличения  сложности 

элементов на базе ранее пройденных. 
Распределение учебных тем на прохождение базовой части программного материала по 

физической культуре 1-4 классов составлено в соответствии с комплексной программой 

физического воспитания учащихся (В.И. Лях.иА.А.Зданевич.) 
Цель обучения – формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного 

здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 
Задачи обучения: 
• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению; 
• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; 
• обучение методике движений; 
• развитие координационных (точность воспроизведения и дифференцирование 
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пространственных, временных и силовых параметров движений; равновесие, ритм, быстрота и 

точность реагирования на сигналы, согласование движений, ориентирование в пространстве) и 

кондиционных (скоростные, скоростносиловые, выносливость и гибкость) способностей; 
• формирование элементарных знаний о личной гигиене, влиянии физических упражнений на 

состояние здоровья, работоспособность и развитие физических (координационных и 

кондиционных) способностей; 
• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении 

правил техники безопасности во время занятий; 
• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни; 
• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными 

играми, использование их в свободное время на основе формирования интересов к 

определенным видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или 

иным видам спорта; 
• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, 

отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, содействие развитию 

психических процессов (представление, память, мышление и др.) в ходе двигательной 

деятельности. 
Общая характеристика курса 

 
Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная активность 

человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью 

укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются определенные 

двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 
Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре является 

обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учетом состояния 

здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, особенностей развития 

психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 
 

Содержание курса (102 часа) 
Знания о физической культуре 
Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. История развития физической 

культуры и первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной 

деятельностью. Характеристика основных физических качеств: силы, выносливости, гибкости и 

координации. Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 
Способы физкультурной деятельности 
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Оздоровительные занятия в режиме 

дня: комплексы утренней зарядки, физкультминутки. Подвижные игры во время динамических 

пауз, прогулок и проведение игр, выбор одежды и инвентаря. Комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища. 
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 

Измерение длины и массы тела, показателей осанки и развития физических качеств. Измерение 

частоты сердечных сокращений. 
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 
Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. 

Гимнастика для глаз. 
Спортивно-оздоровительная деятельность 
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Гимнастика с основами акробатики 
Организующие команды и приемы: строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд. 
Акробатические упражнения: упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 
Акробатические комбинации: мост из положения лёжа на спине, опуститься в исходное 

положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 

кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до 

упора на коленях с опорой на руки ,прыжком переход в упор присев ,кувырок вперёд. 
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 
Гимнастическая комбинация: из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув 

ноги, в вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 
Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла.  
Гимнастические упражнения прикладного характера: прыжки со скакалкой, 

передвижение по гимнастической стенке, преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и 
Перелезания,переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 
Подвижные игры на материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания 

с использованием строевых упражнений, упражнений, заданий на координацию движений типа 

«веселые задачи», с «включением» (напряжением) и «выключением» (расслаблением) звеньев 

тела:«Змейка», «Иголка и нитка», «Пройди бесшумно», «Тройка», «Раки», «Через холодный ручей», 

«Петрушка на скамейке», «Не урони мешочек», «Конники-спортсмены», «Запрещенное 

движение», «Отгадай, чей голос», «Что изменилось», «Посадка картофеля», «Прокати быстрее 

мяч», «Кузнечики», «Парашютисты», «Медвежата за медом», «Увертывайся от мяча», «Гонки мячей 

по кругу», «Догонялки на марше», «Альпинисты», эстафеты (типа:«Веревочка под ногами», 

«Эстафета с обручами»). 
Легкая атлетика  
Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с 

изменяющимся направлением движения («змейкой», «по кругу», «спиной вперед»), из разных 

исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим стартовым ускорением. 
Прыжковые упражнения: на месте (на одной, на двух ногах), с продвижением вперед и назад, 

в длину и высоту с места; спрыгивание и запрыгивание на горку матов; в высоту с прямого разбега и 

способом «перешагивание»; в длину с разбега, согнув ноги. 
Броски: большого мяча (1кг.) на дальность разными способами. 
Метание: малого мяча  на дальность и в вертикальную цель. 
Кроссовая подготовка: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности; бег до 400 м., 

равномерный                        6-минутный бег. 
Подвижные игры на материале легкой атлетики: «Два мороза», «Пятнашки», салки «Не 

попади в болото», «Пингвины с мячом», «Зайцы в огороде», «Лисы и куры», «К своим флажкам», 

«Кот и мыши», «Быстро по местам», «Гуси-лебеди», «Не оступись», «Вызов номеров», «Шишки-
желуди-орехи», «Невод», «Третий лишний», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч соседу», 

«Метко в цель», «Космонавты», «Мышеловка», «Салки с ленточками», «Кто дальше бросит», 

«Мяч среднему», «Белые медведи», «Кто обгонит», «Круговая охота», «Капитаны», «Ловля парами», 

«Пятнашки в парах (тройках)», «Подвижная цель», «Не давай мяча водящему». 
Спортивные игры 
Футбол. Удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с места, с 

одного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу и после ведения; остановка катящегося мяча; 

ведение мяча внутренней и внешней частью подъема (по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, 

между стойками и обводка стоек); остановка катящегося мяча внутренней частью стопы; 

подвижные игры типа «Точная передача». 
Баскетбол. Броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за 

головой), после ведения и остановки; ловля мяча на месте и в движении (высоко летящего, низко 

летящего, летящего на уровне головы); передача мяча (снизу, от груди, от плеча); специальные 
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передвижения без мяча — стойка баскетболиста; в стойке игрока, приставными шагами правым и 

левым боком;бег спиной вперед; остановка в шаге и прыжком; прыжок с двух шагов; ведение мяча 

(на месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу); подвижные игры: «Бросай-поймай», 

«Выстрел в небо». 
 
Физкультура 4 класс (99 ч.) 
 Основы знания о физической культуре 1  
Легкая атлетика (14 ч) 
Подвижные игры (8 ч) 
Кроссовая подготовка (12 ч) 
Гимнастика (14 ч) 
Баскетбол (18 ч) 
Шашки -32 
 

Содержание занятий Всего 

часов 
1. Вводное занятие. Инструктаж по технике и противопожарной 

безопасности 
1 

2. История возникновения шашечной игры. Шашечный кодекс. 1 
3. Гигиена и врачебный контроль, самоконтроль. 1 
4. Основы шашечной теории. Стратегия и тактика. 5 
5. Миттельшпиль (середина игры) 5 
6. Дебют 5 
7. Эндшпиль (окончание). Спортивный режим и ОФП.  6 
8. Шашечная композиция 7 
9. Итоговое занятие. 1 
Итого: 32 

 
 
Шашки 
 Интеллектуальная игра “шашки” является одним из наиболее распространенных видов 

спорта в нашей стране и в мире. Этой старинной, подлинно народной игре, посвящают свой досуг 

миллионы людей различных возрастов и профессий. Игра в шашки вырабатывает объективность 

мышления, тренирует память, воспитывает настойчивость, смекалку, трудолюбие, 

целеустремленность, точный расчет, формирует характер, зарождает в человеке творческое 

начало. Игра в шашки помогает ребенку быстрее адаптироваться к школьным условиям, легче 

усвоить учебный материал. Игра в шашки развивает память и усидчивость, способность 

предвидеть и находить нестандартные решения. 
Цель – создание условий для развития личности обучающегося посредством обучения игре в 

русские шашки. 
Задачи программы. 
Обучающие: 
- познакомить с историей появления шашечной игры, шашечным кодексом; 
- научить простейшим комбинационным идеям в середине игры в 1-2 хода, познакомить с 

кодексом новичка; 
- познакомить с правилами шашечной игры, буквенно-цифровым рядом; 
- научить реализовывать материальный перевес в 1 шашку и более; 
- научить простейшим дебютным схемам; 
- научить реализовывать нормальные окончания: квадрат, 4 дамки против одной; 
- познакомить с основами композиционной игры. 
Воспитательные:  
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- формировать культуру общения и поведения в коллективе; 
- прививать навыки здорового образа жизни; 
- прививать чувство эстетичности через эстетику шашечной культуры;  
- помочь ребенку в самореализации, осознания собственного “Я”;  
- воспитывать трудолюбие, самостоятельность, ответственность, активность, волю к победе, 

умение бороться до конца и стойко, критически переносить неудачи и поражения. 
Развивающие: 
- развивать познавательный интерес к русским шашкам как к древней всенародной игре;  
- развивать чувство гармонии, креативность, творческие способности, умение проводить в жизнь 

задуманную мысль, то есть составлять план и реализовывать его; 
- развивать внимание, память, логическое мышление. 

Отличительные особенности 
1. Применение элемента сказки. Обучения  на занятиях применяется элемент сказки – это самый 

действенный и эффективный способ донести до обучающихся в данном возрасте информацию о 

русских шашках. 
2. Разнообразие методов и форм организации игровой (практической) части занятия.  
Сроки реализации программы: один год обучения – 34  учебных часов. 
Формы проведения учебных занятий. 
Групповые. Количество детей в  классе –  до 12  человек. Занятия проводятся  один  раз в неделю, 

по 1 часу. 
Ожидаемые результаты 

К концу обучения дети должны: 
- познакомиться с историей появления шашечной игры, шашечным кодексом; 
- научить простейшим комбинационным идеям в середине игры в 1-2 хода, познакомиться с 

кодексом новичка; 
- знать правила шашечной игры, буквенно-цифровой ряд и нотацию; 
- уметь реализовывать материальный перевес в 1 шашку и более: при численном преимуществе, 

как простейшее средство достижения победы - размен; 
- знать простейшие дебютные схемы: ход сд4 – развитие левого фланга белых (игра за белых); 

“отыгрыш” белыми и черными (первые 5-6 ходов); начальные ходы дебютных систем: “кол”, 

“тычок”; 
- уметь реализовывать нормальные окончания: квадрат, 4 дамки против одной; 
- знать основы композиционной игры; 
- овладеть навыками поведения в коллективе: культурой общения, аккуратностью;  
- уважительным отношением к товарищу. 
Результативность обучения по программе определяется с помощью устного опроса, конкурса по 

решению комбинаций. 
Входной контроль осуществляется только в начале первого учебного года в виде наблюдения за 

игрой и устного опроса. 
Текущий контроль осуществляется в середине учебного года в виде конкурса по решению 

комбинаций. 
Итоги реализации образовательной программы  “Русские шашки” проводятся на открытых 

занятиях для родителей, участия в соревнованиях, турнирах. 
 

Учебно-тематический план 
Содержание занятий Всего часов 

1. Вводное занятие. Инструктаж по технике и противопожарной безопасности 1 
2. История возникновения шашечной игры. Шашечный кодекс. 1 
3. Гигиена и врачебный контроль, самоконтроль. 1 
4. Основы шашечной теории. Стратегия и тактика. 5 
5. Миттельшпиль (середина игры) 5 
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6. Дебют 5 
7. Эндшпиль (окончание). Спортивный режим и ОФП.  7 
8. Шашечная композиция 8 
9. Итоговое занятие. 1 
Итого: 34 

Содержание программы 
1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности и противопожарной безопасности, 

правила поведения на занятиях. Практическое занятие.  
2. История возникновения шашечной игры. Шашечный кодекс. Разновидности шашек. Появление 

шашек на Руси. Правила игры. Нотация. Шашечная азбука: доска, шашки, ходы, бой, дамка. 

Практические занятия.  
3. Миттельшпиль (середина игры). Сила центральных шашек перед бортовыми. Изолированные 

шашки (нападение на слабую шашку). Игра в середине партии. Отсталые шашки (а1, h2). Фланги. 

Ударные колонны. “Золотые шашки”. Последовательность захвата центральных полей (f4, затем 

с5). Определение комбинации. Финальные удары. Простейшие элементы комбинации: устранение 

“мешающих шашек и “доставка” недостающих, подрыв дамочных, слабых полей, вскрытие. 

Расчет и план игры. Простейшие приемы. Идея и механизм комбинаций. Борьба против 

центральных шашек соперника. Важность колонны q1, f2, Е3 (b8, C7,d6). Способы постановки 

“кола” и “тычка” для атаки в центре. Практические занятия.  
4. Стратегия и тактика. Основы шашечной теории. Сущность и цель игры в русских шашках. 

Фланги. Элементы шашечной позиции. Понятие о комбинации. (1, 2-хходдовки) и позиционные 

приемы (оппозиция, размен). Основные стадии партии: начало, середина, окончание. Связь теории 

с практикой; кодекс новичка. Позиционные приемы игры. Понятия. Тактические приемы игры. 

Общие вопросы теории, понятия, термины. Практические занятия. 
5. Дебют. Значение дебютов. Идеи дебютов. Начало партии. Цель хода сд4. Развитие левого 

фланга белых (игра за белых). Порядок введения шашек в игру. Знакомство с дебютами: 

“отыгрыш” белыми и черными (первые 5-6 ходов); начальные ходы дебютных систем: “кол”, 

“тычок”. Практические занятия.  
6. Эндшпиль (окончание). Нормальные окончания. Петля, двойная петля, четыре дамки против 

одной, меньшая сторона на главной дороге и без неё (квадрат), три дамки против одной. Понятия: 

“размен”, “скользящий размен”, “оппозиция”, “запирание”, “столбняк”, “петля”, “застава”, “вилка” 

(распорка), “распутье”, “трамплин”. Дамочные окончания (1х1, 2х1, 3х1). Спортивный режим и 

гигиена: гимнастика, сон, питание, купание, двигательная активность. Физическая подготовка. 

Личная гигиена шашиста. Методы закаливания. Практические занятия. 
7. Шашечная композиция. Композиция – область шашечного творчества. Основные виды (жанры) 

композиции: проблемы, этюды, задачи, комбинации. Практические занятия.  
8. Итоговое занятие. 

 
Программа коррекционно-развивающих занятий 
 
    Программа по коррекционному курсу «Волшебный мир книг» 
Пояснительная записка 

 
Программа внеурочной деятельности «Волшебный мир книг» (далее – программа) 

составлена на основе авторской программы внеурочной деятельности под  редакцией   

Виноградовой Н.Ф., (программа внеурочной деятельности «В мире книг», автор Ефросинина Л.А. 

// Сборник программ внеурочной деятельности: 1-4 классы / под ред. Виноградовой. - М.: Вентана-
Граф, 2011. - 168с.).  

Основной вид деятельности -  реализуемый данной программой,способствует расширению 

читательского пространства, реализации дифференцированного обучения и развитию 

индивидуальных возможностей каждого ребёнка, воспитанию ученика-читателя. 
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Преемственность программы позволяет от класса к классу проводить системную работу по 

интеллектуальному развитию и обогащению читательского опыта младшего школьника. 

Программа способствует овладению обучающимися универсальными учебными действиями 

(познавательными, коммуникативными, регулятивными, личностными) и читательскими 

умениями. 
Содержание программы создаёт возможность для воспитания грамотного и 

заинтересованного читателя, знающего литературу своей страны и готового к восприятию 

культуры и литературы народов других стран. Ученик-читатель овладевает основами 

самостоятельной читательской деятельности. В процессе общения с книгой развиваются память, 

внимание, воображение. 
Программа «Волшебный мир книг» - это создание условий для использования полученных 

знаний и умений на уроках литературного чтения для самостоятельного чтения и работы с книгой. 

Содержание занятий поможет младшему школьнику общаться с детскими книгами: 

рассматривать, читать, получать необходимую информацию о книге как из её аппарата, так и из 

других изданий (справочных, энциклопедических). 
 

Цели и задачи  программы 
 создание на практике условий для развития читательских умений и интереса к чтению книг; 
 расширение литературно-образовательного пространства учащихся начальных классов; 
 формирование личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных учебных 

умений. 
Программа «Волшебный мир книг» рассчитана на 4 года обучения для варианта 7.1. и на  5 

лет для варианта 7.2. Специфика организации занятий по программе «Волшебный мир книг» 

заключается в создании условий для углубления знаний, полученных на уроках литературного 

чтения, и применения их в самостоятельной читательской деятельности. На  занятиях 

предполагается практическая работа с разными типами книг детскими периодическими и 

электронными изданиями. 
В программу включены занятия библиографического характера, которые познакомят 

начинающего читателя с авторами детских книг, обогатят его читательский опыт и эрудицию.  
Программа «Волшебный мир книг» реализуется  в объеме 1 часа в неделю во внеурочное 

время в объеме 33 часа в год - 1 класс,  1 класс второго года обучения и 34 часа в год – 3-4 класс 

по варианту 7.1 и 2 класс по варианту 7.2. 
Формы организации занятий: 
 литературные игры, 
 конкурсы-кроссворды 
 библиотечные уроки 
 путешествия по страницам книг 
 проекты 
 уроки-спектакли. 
Предполагаемый  результат деятельности: 

В результате освоения программы формируются умения, соответствующие требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 
Предметные умения: 
 осознавать значимость чтения для личного развития; 
 формировать потребность в систематическом чтении; 
 использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); 
 уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; 
 пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 
Регулятивные умения: 
 уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 
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 уметь самостоятельно работать с новым произведением; 
 уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, литературных играх; 
 уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты. 
Познавательные учебные умения: 
 прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата книги; 
 отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 
 ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым библиотечным фондом); 
 составлять краткие аннотации к прочитанным книгам; 
 пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями. 
Коммуникативные учебные умения: 
 участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения; 
 оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этическую позицию; 
 высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги; 
 участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 
 соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т. д. 
Универсальные учебные действия: 

 находить книгу в открытом библиотечном фонде; 
 выбирать нужную книгу по теме, жанру и авторской принадлежности; 
 сравнивать книги одного автора разных лет издания по оформлению; 
 формулировать и высказывать своё впечатление о прочитанной 
 книге и героях; 
 характеризовать книгу, определять тему и жанр, выбирать книгу на 
 заданную тему; 
 сравнивать книгу-сборник с книгой-произведением; 
 слушать и читать книгу, понимать прочитанное; 
 пользоваться аппаратом книги; 
 овладевать правилами поведения в общественных местах (библиотеке); 
 систематизировать по темам детские книги в домашней библиотеке. 

 
Содержание программы 

1 класс 1 год обучения  (вариант7.2.)  
(33 ч) 

Тема 1:  Здравствуй, книга (2 ч) 
Учебная книга. Элементы структуры учебной книги (обложка, титульный лист, оглавление). 

Аппарат ориентировки. Правила пользования книгой. Игра «Что в твоём рюкзаке живёт?». 
Книга-произведение (большеформатная, в типовом оформлении). 
Обложка книги: информация о книге (название книги), иллюстрация (определение темы и жанра). 

Классификация книг по темам и жанрам (работа в группах). 
Домашняя библиотека, классная библиотека, школьная библиотека. 
Правила поведения в библиотеке. 
Тема 2:  Книги о Родине и родной природе (2 ч) 
Книги о Родине и родной природе детских писателей (книга-произведение и книга-сборник). 
Структура книги, справочный аппарат книги. 
Тема 3:  Писатели детям (3 ч) 
Книги детских писателей-классиков (А. Барто, К. Чуковский, С. Маршак, Я. Аким, Л. Пантелеев). 
Детские книги с рассказами современных писателей (М. Пляцковский, С. Георгиев, М. 

Дружинина, С. Степанов и др.). 
Тема 4:  Народная мудрость. Книги-сборники (3 ч) 
Книги-сборники малых жанров фольклора. Особенности детских книг с фольклорными 

произведениями для детей (оформление, тексты). 
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Тема 5:  По страницам книг В. Сутеева (3 ч) 
Книги В. Сутеева (книги-сборники, книги-произведения). Структура книги-сборника. 
В. Сутеев — автор и художник-оформитель. 
Игра «По страницам сказок В. Сутеева». 
Тема 6:  Сказки народов мира (3 ч) 
Книги-сборники «Русские народные сказки». Книги-произведения. 
Сказки народов России и народов мира. Оформление выставки книг. 
Тема 7:  Книги русских писателей-сказочников (3 ч) 
Сборник сказочных историй А.Н. Толстого «Приключения Буратино». 
Слушание и чтение историй из книги А.Н. Толстого «Приключения Буратино». 
Тема 8:  Детские писатели (3 ч) 
Книги С. Маршака для детей. Сказки, стихотворения, загадки. 
К. Чуковский детям: книги-произведения, книги-сборники. 
Книги Е. Чарушина для детей. Герои книг Е. Чарушина. 
Тема 9:  Сказки зарубежных писателей (3 ч) 
Книги сказок Ш. Перро. Книга-произведение. Книга Ш. Перро «Красная шапочка» в разных 

изданиях. 
Автор, переводчик, оформитель. Справочный аппарат книги. 
Тема 10:  Книги-сборники стихотворений для детей (2 ч) 
Стихотворения о детях и для детей. Книги-сборники А. Барто, В. Берестова, С.Михалкова. 
Поиск нужного произведения в книге-сборнике по содержанию. Игра «Кто быстрее найдёт 

произведение в книге?». 
Тема 11:  Дети — герои книг (3 ч) 
Дети — герои сказок. Русские народные сказки: «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», 

«Терёшечка»; сказка А.Н. Толстого «Приключения Буратино», Ш. Перро «Красная шапочка». 
Парад героев сказок.  
Тема 12:  Книги о животных (3 ч) 
Книга В. Чаплиной «Питомцы зоопарка» и книга-сборник И. Акимушкина «Жизнь животных» 

(работа в группах). 
Час читателя: самостоятельное чтение произведений о животных из детских журналов. Работа в 

группах. 
Творческая работа: сочинение рассказа «Мой маленький друг». 
Универсальные учебные действия: 
 находить книгу в открытом библиотечном фонде; 
 выбирать нужную книгу по теме, жанру и авторской принадлежности; 
 сравнивать книги одного автора разных лет издания по оформлению; 
 формулировать и высказывать своё впечатление о прочитанной книге и героях; 
 

Содержание программы. 
1 класс (второго года обучения по вар 7.2.) 

(33 ч) 
Тема 1:  Здравствуй, книга (2 ч) 
Классификация книг по темам и жанрам (работа в группах). 
Домашняя библиотека, классная библиотека, школьная библиотека. 
Правила поведения в библиотеке. 
Тема 2:  Книги о Родине и родной природе (2 ч) 
Читальный зал: культура самостоятельной работы с выбранной книгой (рассматривание, чтение 

или слушание). 
Тема 3:  Писатели детям (3 ч) 
Выставка книг детских писателей. Слушание и рассматривание одной из детских книг. 

Художники-иллюстраторы детских книг. 
Инсценирование картин-эпизодов из выбранной книги. 
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Тема 4:  Народная мудрость. Книги-сборники (3 ч) 
Игры «Посчитайся», «Отгадай загадку». 
Творческая работа «Сочини загадку». 
Тема 5:  По страницам книг В. Сутеева (3 ч) 
Библиографическая справка (информация) об авторе в структуре книги-сборника. 

Самостоятельная поисковая работа в группах. 
Тема 6:  Сказки народов мира (3 ч) 
Подготовка проведения конкурса «Герои народных сказок», инсценирование. 
Домики-сказки (коллективная проектная деятельность). 
Тема 7:  Книги русских писателей-сказочников (3 ч) 
Инсценирование отдельных историй. 
Творческая работа «Встреча с Буратино» (работа в группах). 
Тема 8:  Детские писатели (3 ч) 
Книги-сборники произведений современных детских писателей. 
Детские журналы «Мурзилка», «Понимашка». Произведения детских писателей на страницах 

журналов. 
Тема 9:  Сказки зарубежных писателей (3 ч) 
Книга Дж. Харриса «Сказки дядюшки Римуса». Книга-сборник историй. Герои книги. Слушание и 

чтение отдельных историй. 
Инсценирование отдельных картин-эпизодов из выбранной книги. 
Тема 10:  Книги-сборники стихотворений для детей (2 ч) 
Конкурс «Слушаем и читаем стихи детских поэтов». 
Литературная игра «Послушай и назови». 
Тема 11:  Дети — герои книг (3 ч) 
Дети — герои рассказов (В. Осеева «Мушка», Е. Пермяк «Первая рыбка», В. Осеева «Совесть», Н. 

Носов «Мишкина каша», В. Драгунский «Денискины рассказы»). Игра «Диалоги героев». 
Дети — герои стихотворений (А. Барто «В школу», С. Михалков «Фома»,    Е. Благинина 

«Тюлюлюй», Я. Аким «Жадина»). Конкурс юмористических стихов. 
Тема 12:  Книги о животных (3 ч) 
Книги-сборники о животных. 
Н. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы»: слушание, рассматривание. 
Обсуждение произведения и главного героя — дедушки Мазая. 
Универсальные учебные действия: 
 сравнивать книгу-сборник с книгой-произведением; 
 слушать и читать книгу, понимать прочитанное; 
 пользоваться аппаратом книги; 
 овладевать правилами поведения в общественных местах (библиотеке); 
 систематизировать по темам детские книги в домашней библиотеке. 

2 класс(34 ч) 
Книга, здравствуй (3 ч) 
Роль книги в жизни человека. Учебная книга и её справочный аппарат. 
Конкурс «Пословицы о книге и учении». Оформление рукописной книги. 
Художественные книги. Художники-оформители. Иллюстрации 
в книге и их роль. Правила работы с книгой. 
Читальный зал: самостоятельное чтение выбранной книги. 
 Книгочей — любитель чтения (3ч) 
Библиотека. Библиотечный формуляр. 
Поиск книги по каталогам. Алфавитный каталог. Назначение библиотечного каталога. Работа с 

каталожной карточкой. 
Викторина «Что вы знаете о книге?». 
Игра «Я — библиотекарь». 
Книги о твоих ровесниках (4 ч) 
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Библиотечный урок «Дети — герои детских книг». Выставка книг. 
Книги-сборники В. Осеевой, Е. Пермяка, В. Драгунского, Н. Носова и других детских писателей. 
Читальный зал. Чтение и рассматривание книги В. Железникова 
«Таня и Юсник» или В. Крапивина «Брат, которому семь лет». Конкурс- 
кроссворд «Имена героев детских книг». 
Презентация книг о детях-ровесниках (устные отзывы). 
Читальный зал. Чтение произведений о детях на страницах детских 
газет и журналов. Детские журналы (электронная версия). 
Библиотечные плакаты «Герои-ровесники» (работа в группах). 
Живой журнал «Парад героев-сверстников» (инсценирование отдельных эпизодов из рассказов о 

детях). 
Крупицы народной мудрости. Книги-сборники (4 ч) 
Книги-сборники малых жанров фольклора. Пословицы. Темы посло- 
виц. Путешествие по тропинкам фольклора. 
Загадки. Темы загадок. Игра «Отгадай загадку». 
Скороговорки. Конкурс «Чистоговорщики». 
Проект «Живой цветок народной мудрости» (работа в группах). 
 Писатели-сказочники (4 ч) 
Выставка книг с литературными сказками. Обзор выставки. 
Книги писателей-сказочников. Поиск книги в открытом библиотечном фонде. Чтение выбранной 

книги. 
Герои сказок. Викторина. 
Творческая работа «Лукошко сказок» (проектная деятельность). 
 Книги о детях (4 ч) 
Книги-сборники о детях и для детей (В. Осеева, Н. Носов, С. Михалков и др.). 
Книги о животных (В. Бианки, Э. Шим, Г. Скребицкий, Н. Сладков и др.). 
Книги-сборники стихотворений для детей (Я. Аким, С. Маршак, С. Михалков, А. Барто). 
 Старые добрые сказки (4 ч) 
Книги сказок народов мира. Сборники сказок. Выставка. 
Переводчики, пересказчики и обработчики сказок народов других 
стран. Справочный аппарат книги-сборника. Каталожная карточка. 
Сказки народов мира с «бродячими» сюжетами (русская народная сказка «Снегурочка», японская 

народная сказка «Журушка» и др.). Поисковая работа. 
Читальный зал: народные сказки на страницах детских журналов. 
Книги о тех, кто подарил нам жизнь (3 ч) 
Книги о семье, маме, детях. Выставка книг о тех, кто защищал свою Родину. Жанры произведений 

о семье: стихотворения, пословицы, 
сказки, рассказы, колыбельные песни. Рукописная книга. 
Литературная игра «По страницам учебника»: чтение произведений о семье по учебнику или 

наизусть. 
Мини-проекты (работа в группах): «Они писали о семье», «Рассказы о семье», «Пословицы о 

семье», «Стихотворения о семье». Рукописная книга «Семья». 
Защитникам Отечества посвящается (3 ч) 
Книги о защитниках Отечества. Былины и сказы о защитниках Отечества. 
Выставка книг детских писателей о защитниках Отечества. 
Библиотечный урок: встреча с участниками или героями Великой Отечественной войны, которые 

живут рядом. 
Работа с книгой А. Гайдара «Сказка о Военной тайне, Мальчише-Кибальчише и о его твёрдом 

слове»: чтение, рассматривание. 
Рукописная книга «Защитники Отечества в твоей семье»: фотографии, письма, воспоминания, 

рисунки. 
По страницам любимых книг (2 ч) 
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Книги разных жанров, тем, типов и авторской принадлежности. 
Библиотечный урок: книги-сборники по авторам, жанрам, темам. 
Проектная деятельность: презентация любимых книг (по оформлению, содержанию и поступкам 

героев). 
Коллективная творческая работа: комиксы и весёлые истории. 
Оформление еженедельника «Летнее чтение» или «Дневник читателя». 
Универсальные учебные действия: 
 знать структурные элементы библиотеки: абонемент, читальный зал; 
 ориентироваться в мире книг (отбирать книги по авторской при- 
 надлежности в открытом библиотечном фонде); 
 пользоваться алфавитным каталогом для отбора нужной книги; 
 заполнять каталожную карточку; 
 систематизировать книги по авторской принадлежности; 
 составлять список прочитанных книг; 
 выделять особенности учебной книги; 
 работать самостоятельно с книгой по алгоритму «Работаем с книгой»; 
 аргументировать мнение о выбранной книге (устный отзыв); 
 классифицировать книги по авторской принадлежности, теме, жанру. 

 
3 класс (34 ч.) 
Тема 1. История книги. Библиотеки (4 ч) 
Книги-сборники о былинных героях. Былины, сказы, легенды. Сказители, былинщики. 
Библия. Детская библия (разные издания). 
Летописи. Рукописные книги. Первопечатник Иван Фёдоров. 
Система библиотечного обслуживания: запись в библиотеку, абонемент и читальный зал. 

Культура читателя. 
Библиотечные каталоги и правила пользования ими. Каталожная 
карточка. Игра «Обслужи одноклассников». 
Отбор книги и работа с ней в читальном зале. Отзыв о книге. 
Тема  2. По дорогам сказок. Сказки народные и литературные (4 ч) 
Волшебные сказки (народные и литературные): книга-сборник 
«Сказки А.С. Пушкина» и сборник народных сказок «На острове Буяне». 
Сравнение сказок с загадками: русская народная сказка «Дочь-семилетка», братья Гримм «Умная 

дочь крестьянская», А. Платонов «Умная внучка». Рассматривание и сравнение книг. 
Конкурс-кроссворд «Волшебные предметы». 
Тема 3. Книги-сборники. Басни и баснописцы (3 ч) 
Книги-сборники басен И. Крылова. Аппарат книги-сборника басен: 
титульный лист, аннотация, оглавление. 
Русские баснописцы И. Хемницер, А. Измайлов, И. Дмитриев. 
Чтение басен с «бродячими» сюжетами. Басни Эзопа и Л.Н. Толстого. 
Конкурс чтецов. Инсценирование басен (работа в группах). 
Тема  4. Книги о родной природе (3 ч) 
Сборники стихотворений о родной природе. Слушание стихотворений, обмен мнениями. 
Книга «Родные поэты» (аппарат, оформление). 
Проект «Краски и звуки стихов о природе». Рукописная книга. 
Тема  5. Книги Л.Н. Толстого для детей (3 ч) 
Книги Л.Н. Толстого: работа с каталогом, составление выставки книг. 
Книга «Азбука Л.Н. Толстого» и сборник «Для детей». 
Составление таблицы жанров произведений Л.Н. Толстого (работа в группах).  
Проектная деятельность по группам: «Сказки Л.Н. Толстого», 
«Сказки в обработке Л.Н. Толстого». 
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Тема  6. Животные — герои детской литературы (4 ч) 
Книги-сборники о животных. Структура книги-сборника: титульный 
лист, аннотация, иллюстрация, название книги, тип книги. 
Читальный зал: работа с книгой А. Куприна «Ю-ю» или Дж. Лон- 
дона «Бурый волк»: оформление, перевод. Отзыв о прочитанной книге. 
Библиотечный урок: знакомство с книгой-легендой энциклопедией 
А. Брема «Жизнь животных». 
Художники-оформители книг о животных. 
Реклама книги «Заинтересуй друга!» (конкурс отзывов). 
Тема  7. Дети — герои книг (3 ч) 
Книги о детях (Л. Пантелеев, А. Гайдар, В. Драгунский и др.). 
Книга-произведение А. Гайдара «Тимур и его команда», книга-сборник рассказов Л. Пантелеева 

«Честное слово». 
Литературная игра «Кто они, мои сверстники — герои книг?». 
По страницам книги В. Железникова «Жизнь и приключения чудака». 
Обсуждение прочитанных книг (беседа, дискуссии, споры). 
Проект «Расскажи о любимом писателе». 
Тема  8. Книги зарубежных писателей (2 ч) 
Книги зарубежных писателей (Ц. Топелиус, Дж. Лондон, Э. Сетон-Томпсон, Дж. Чиарди). 
Систематический каталог: практическая работа. Список книг зарубежных писателей для детей. 
Библиографические справочники: отбор информации о зарубежных писателях (работа в группах). 

Переводчики книг. 
Тема  9. Книги о детях войны (3 ч) 
Книга Л. Воронковой «Девочка из города» (издания разных лет). Чтение, обсуждение содержания, 

слушание отдельных глав. Аппарат книги, иллюстрации и оформление. 
Аннотация. Каталожная карточка. 
Работа в читальном зале. Книга В. Железникова «Девушка в военном». 
Творческая работа «Дети войны с тобой рядом»: встречи, сбор материалов, оформление «Книги 

памяти». 
Тема  10. Газеты и журналы для детей (3 ч) 
Что такое периодика. Детские газеты и журналы. Структура газет 
и журналов. Издатели газет и журналов. 
История изданий для детей: журналы «Мурзилка», «Костёр», «Пять углов», «Чудеса планеты 

Земля»; детские газеты «Пионерская правда», «Читайка», «Шапокляк». 
Электронные периодические издания «Детская газета», «Антошка». 
Создание классной газеты или журнала (работа в группах). 
Тема  11. «Книги, книги, книги…» (2 ч) 
Книги, их типы и виды. Практическая работа в библиотеке. 
Справочная литература. Энциклопедии для детей. 
Сбор информации о Л.Н. Толстом и Х.К. Андерсене. Библиографические справочники. 
Библиотечная мозаика: урок-игра «Что узнали о книгах?». 
 
Универсальные учебные действия: 
 работать с книгой-сборником басен И. Крылова; 
 сравнивать басни по структуре и сюжету; 
 выделять книги-произведения и книги-сборники из группы пред- 
 ложенных книг или открытого библиотечного фонда; 
 собирать информацию для библиографической справки об авторе; 
 составлять таблицу жанров произведений писателя; 
 выполнять поисковую работу по проекту; 
 презентовать результаты проектной деятельности и любимую книгу; 
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 готовить отзыв о книге и обсуждать разные точки зрения; 
 находить по каталогу нужную книгу; 
 заполнять каталожную карточку на выбранную книгу; 
 писать отзыв о книге или героях книги; 
 пользоваться библиографическим справочником; 
 рассматривать и читать детские газеты и журналы; 
 находить нужную информацию в газетах и журналах; 
 собирать информацию для проекта «История детской газеты или 
 журнала»; 
 готовить материал для классной и школьной газеты; 
 пользоваться электронными газетами и журналами. 

4 класс  
 (34 ч, 1 час в неделю) 

 
Тема  1. Страницы старины седой (5 ч) 
Былины, былинщики. Былинные богатыри. «Былина о Святогоре» 
в стихотворной форме и прозаической форме. Выставка книг. 
Библиотечный урок. История книги. Рукописные книги. 
Тема  2. Крупицы народной мудрости (4 ч) 
Сборники произведений фольклора. 
Героические песни о Родине. Песня-слава «Русская земля». 
Героические песни о героях России: «Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский во главе ополчения», 

«Суворов приказывает армии переплыть море». 
Тема  3. Мифы народов мира (2 ч) 
Книги с мифами народов мира: древнерусские, древнегреческие, ки- 
тайские и т. д. Выставка книг. 
Работа с системным каталогом. 
Тема  4. Русские писатели-сказочники (3 ч) 
Библиотека сказок. Книги со сказками А.С. Пушкина, В. Жуковского, 
М. Лермонтова, П. Ершова, В. Гаршина. Фольклорные корни сказок. 
Час читателя. Сказка сказок П.П. Ершова «Конёк-Горбунок». 
Тема  5. «Книги, книги, книги…» (4 ч) 
Библиотечный урок. Храм книги. Библиотека. Первые библиотеки. 
Правила пользования библиотекой. Экскурсия в детскую библиотеку. 
Книга. Элементы книги. Справочный аппарат. Классификация книг по структуре, изданиям, 

авторам (работа в группах). 
Тема  6. Книги о детях и для детей (3 ч) 
Дети — герои книг Н. Гарина-Михайловского, К. Станюковича, 
Х.К. Андерсена, Марка Твена, В. Гюго, А. Гайдара, Е. Ильиной и др. Выставка книг. 
Фантастика и приключения. Поиск книг по каталогу, составление списка. 
Тема  7. Словари, справочники, энциклопедии (3 ч) 
«Хранители слов» — словари: орфографический, толковый, словарь 
синонимов, этимологический. Выставка словарей. Игра-конкурс «Объясни слово». 
Тема  8. Родные поэты (3 ч) 
Книги-сборники русских поэтов о родной природе. Структура книги. 
Чтение и слушание стихотворений о Родине А.С. Пушкина, 
М.Ю. Лермонтова, И. Никитина. 
Тема  9. Писатели о писателях. Очерки и воспоминания (4 ч) 
Книги-сборники «Очерки и воспоминания». Очерки о природе, людях, событиях. 
Очерки С. Михалкова «Слово о Крылове», К. Чуковского «Николай 
Алексеевич Некрасов»: чтение, выбор информации, определение жанра и темы. 
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Мир книг (3 ч) 
Типы и виды книг: поисковая работа в библиотеке. 
Книги о животных. Э. Сетон-Томпсона «Герои-животные». Очерк 
В. Пескова «В гостях у Сетон-Томпсона». 
Час читателя: знакомство с книгой В. Бульванкера «От кота до кита». 
 
 

Занимательная математика 
 Актуальность программы определена тем, что младшие школьники должны иметь 

мотивацию к обучению математики, стремиться развивать свои интеллектуальные возможности.  

Данная программа позволяет учащимся ознакомиться со многими интересными вопросами 

математики на данном этапе обучения, выходящими за рамки школьной программы, расширить 

целостное представление о проблеме данной науки. Решение математических задач, связанных с 

логическим мышлением закрепит интерес детей к познавательной деятельности, будет 

способствовать развитию мыслительных операций и общему интеллектуальному развитию.  
Не менее важным фактором  реализации данной программы является  и стремление развить у 

учащихся умений самостоятельно работать, думать, решать творческие задачи, а также 

совершенствовать навыки  аргументации собственной позиции по определенному вопросу.  
Содержание программы соответствует познавательным возможностям младших школьников и 

предоставляет им возможность работать на уровне повышенных требований, развивая  учебную 

мотивацию. 
 Содержание занятий представляет собой введение в мир элементарной математики, а также 

расширенный углубленный вариант наиболее актуальных вопросов базового предмета – 
математика. Занятия  должны содействовать развитию у детей математического образа мышления: 
краткости речи, умелому использованию символики, правильному применению математической 

терминологии и т.д. 
Творческие работы, проектная деятельность и другие технологии, используемые в системе работы 

кружка, должны быть основаны на любознательности детей, которую и следует поддерживать и 

направлять.     Данная практика поможет ему успешно овладеть не только общеучебными 

умениями и навыками, но и осваивать более сложный уровень знаний по предмету, достойно 

выступать на олимпиадах и участвовать в различных конкурсах.  
Все вопросы и задания рассчитаны на работу учащихся на занятии. Для эффективности работы 

кружка  желательно, чтобы работа проводилась в малых группах с опорой на индивидуальную 

деятельность, с последующим общим обсуждением полученных результатов.  
Специфическая  форма  организации позволяет учащимся ознакомиться со многими интересными 

вопросами математики на данном этапе обучения, выходящими за рамки школьной программы, 

расширить целостное представление о проблеме данной науки. Дети получают профессиональные 

навыки, которые способствуют дальнейшей социально-бытовой и профессионально-трудовой 

адаптации в обществе. Решение математических задач, связанных с логическим мышлением 

закрепит интерес детей к познавательной деятельности, будет способствовать развитию 

мыслительных операций и общему интеллектуальному развитию.  

     Образовательная деятельность осуществляется по общеобразовательным программам  

дополнительного образования  в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей, состоянием их соматического и психического здоровья и стандартами ФГОС. 

Цель и задачи программы: 
Цель:  
-развивать математический образ мышления 
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Задачи: 
-расширять кругозор учащихся в различных областях элементарной математики; 
-расширять математические знания в области многозначных чисел; 
содействовать умелому использованию символики; 
-учить правильно применять математическую терминологию; 
-развивать умения отвлекаться от всех качественных сторон и явлений, сосредоточивая внимание 

на количественных сторонах; 
-уметь делать доступные выводы и обобщения, обосновывать собственные мысли. 

Предполагаемые результаты: 
·  усвоить основные базовые знания по математике; её ключевые понятия; 
·  помочь учащимся овладеть способами исследовательской деятельности; 
·  формировать творческое мышление; 
·  способствовать улучшению качества решения задач различного уровня сложности учащимися; 

успешному выступлению на олимпиадах, играх, конкурсах. 
Основные виды деятельности учащихся: 
·  решение занимательных задач; 
·  оформление математических газет; 
·  участие в математической олимпиаде, интернет- проектах; 
·  знакомство с научно-популярной литературой, связанной с математикой; 
·  проектная деятельность; 
·  самостоятельная работа; 
·  работа в парах, в группах; 
·  творческие работы. 
Содержание курса. 

2 класс  (34 ч) 
1. Углы. Многоугольники. Многогранники-3ч 
2. Развиваем мышление, память.- 3ч 
3. Учимся быть внимательными.-3 ч 
4 Плоские и объёмные геометрические фигуры.-3 ч 
5 Единицы длины.- 3ч. 
6 Весёлые задачки.-3 ч. 
7 Выпуск математической газеты-1.  
8 Из истории математики.- 3 ч 
9 Путешествие в мир чисел.- 3ч. 

                 10.Решение ребусов и логических задач- 3 ч. 
                 11. Задачи на разрезание.- 2 ч. 
      12. Задачи-смекалки- 3 ч. 
                 13. Выпуск математической газеты- 1 ч. 
3 класс (34 ч) 

1. Шар. Сфера. Круг. Окружность- 4ч. 
2. Взаимное расположение фигур на плоскости.- 4ч. 
3. Выпуск математической газеты- 1 ч. 
4. Немного истории. Детям о времени- 3ч. 
5. Развиваем память, внимание, мышление.- 5 ч. 
6. Логические задачи. Высказывания. Истинные и ложные высказывания.- 4 ч. 
7. Из истории математики- 4 ч. 
8. Выпуск математической газеты.- 1 ч. 
9. Задачи – смекалки, логические задачи.- 4 ч 
10. Решение задач с многовариантными решениями.- 4 ч. 


