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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  
 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Адаптированная образовательная программа начального общего образова-

ния для обучающихся с ЗПР, вариант 7.2. (далее - Программа) МАОУ СОШ № 

57 разработана в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и с учетом Фе-

деральной адаптированной образовательной программы начального общего об-

разования (далее – ФАОП НОО). 

Определение данного варианта АООП НОО для обучающихся с ЗПР осу-

ществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комис-

сии (далее - ПМПК), сформулированных по результатам его комплексного об-

следования, с учетом ИПРА. 

Цель Программы: обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обуча-

ющихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального удовлетворе-

ния особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечиваю-

щих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Задачи Программы: 

- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее разви-

тие личности обучающихся с ЗПР (нравственное, эстетическое, социально-лич-

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

обществе нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной 

деятельностью сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

- достижение планируемых результатов освоения ФАОП НОО для обучаю-

щихся ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей, а также индиви-

дуальных особенностей и возможностей; 

- создание благоприятных условий для удовлетворения особых образова-

тельных потребностей обучающихся с ЗПР; 

- минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятель-

ности обучающихся с ЗПР для освоения ими ФАОП НОО; 

- обеспечение доступности получения начального общего образования; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего об-

разования; 

- 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 спор-

тивно-оздоровительной работы, организацию художественного творчества с ис-

пользованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организаци-

онные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, 

творческих и других соревнований; 

- участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (закон-

ных представителей) и общественности в проектировании и развитии внутриш-

кольной социальной среды. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Подходы к формированию АОП НОО для обучающихся с ЗПР 

В основу реализации Программы заложены дифференцированный и дея-

тельностный подходы. 

Дифференцированный подход к реализации Программы предполагает учет 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР как неоднородной 

по составу группы, отличающейся по возможностям освоения содержания обра-

зования. Это обусловливает необходимость создания и реализации в рамках од-

ного вариантов АОП НОО разработку и реализацию индивидуальных учебных 

планов.  

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации 

АООП НОО обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучаю-

щимся с ЗПР возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях оте-

чественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной дея-

тельности.  

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что раз-

витие личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется 

характером организации доступной им деятельности (предметно-практической и 

учебной). Основным средством реализации деятельностного подхода в образо-

вании является обучение как процесс организации познавательной и предметно-

практической деятельности обучающихся, в т.ч. за счёт специальных учебных 

предметов, чем обеспечивается овладение содержанием образования. 

Принципы формирования Программы: 

а) принципы государственной политики Российской Федерации в области 

образования (гуманистический характер образования, единство образователь-

ного пространства на территории Российской Федерации, светский характер об-

разования, общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников); 

б) принцип учета типологических и индивидуальных образовательных по-

требностей обучающихся; 

в) принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

г) принцип развивающей направленности образовательного процесса, ори-

ентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

д) онтогенетический принцип; 

е) принцип преемственности, предполагающий при проектировании АОП 

НОО ориентировку на ФАОП основного общего образования обучающихся с 

ОВЗ, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с ОВЗ; 

ж) принцип целостности содержания образования; 

з) принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися всеми видами доступной им предметно-
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практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

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

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

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и актив-

ной деятельности в реальном мире; 

к) принцип сотрудничества с семьей; 

л) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной дея-

тельности не допускается использование технологий, которые могут нанести 

вред физическому и (или) психическому здоровью обучающихся, приоритет ис-

пользования здоровьесберегающих педагогических технологий.  

Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий 

должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными прави-

лами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденными постановлением Главного государственного сани-

тарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 г. № 2 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 29.01.2021 г., регистрацион-

ный № 62296), действующими до 01.03.2027 г. (далее - Гигиенические норма-

тивы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологиче-

ские требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного государствен-

ного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 (зареги-

стрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2020 г., реги-

страционный № 61573), действующими до 01.01.2027 г. (далее - Санитарно-эпи-

демиологические требования). 

 

1.1.3. Общая характеристика Программы 

1.1.3.1. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР - это дети, имеющее недостатки в психологическом раз-

витии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу 

группа школьников.  

Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, 

конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, 

неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. 

Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный 

диапазон выраженности нарушений - от состояний, приближающихся к уровню 

возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной 

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

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами 

психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в 

организации деятельности и/или поведения.  

Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени 

выраженные недостатки в формировании высших психических функций, 

замедленный темп либо неравномерное становление познавательной 

деятельности, трудности произвольной саморегуляции.  

Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой 

ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, 

умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР за-

висит не только от характера и степени выраженности первичного (как правило, 

биологического по своей природе) нарушения, но и от качества предшествую-

щего обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик: 

 от практически нормально развивающихся, испытывающих временные и 

относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и 

сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно-

поведенческой сфер личности; 

- от обучающихся, способных при специальной поддержке на равных 

обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, 

нуждающихся при получении ООО в систематической и комплексной 

(психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с 

ЗПР определяет необходимость многообразия специальной поддержки в 

получении образования. 

 

1.1.3.2. Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ 

разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического 

развития, определяют особую логику построения учебного процесса и находят 

своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим современ-

ные научные представления об особенностях психофизического развития разных 

групп обучающихся позволяют выделить образовательные потребности, как об-

щие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 

К общим потребностям относятся: 

- получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития; 

- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

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

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным по-

требностям обучающегося с ОВЗ; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

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

дивидуальной работы; 

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обу-

чающегося с педагогическими работниками и одноклассниками; 

- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимо-

действия семьи и образовательной организации; 

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 

пределы образовательной организации. 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучаю-

щихся с ЗПР, относятся: 

- обеспечение особой пространственной и временной организации образо-

вательной среды с учетом функционального состояния ЦНС и нейродинамики 

психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой ра-

ботоспособности, пониженного общего тонуса); 

- комплексное сопровождение, направленное на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции познава-

тельной деятельности и поведения; 

- организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, уме-

ний и навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы («пошаго-

вом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании 

специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему разви-

тию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

- учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспе-

чение индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном про-

странстве для разных групп обучающихся с ЗПР; 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития; 

- обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познава-

тельной деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения 

уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

- постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение ин-

тереса к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

- постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых 

знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в но-

вые ситуации взаимодействия с действительностью; 

- постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 
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- использование преимущественно позитивных средств стимуляции дея-

тельности и поведения; 

- развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 

общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), 

формирование навыков социально одобряемого поведения; 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирова-

ние способности к самостоятельной организации собственной деятельности и 

осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и ис-

пользовать помощь взрослого; 

- обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (со-

трудничество с родителями (законными представителями), активизация ресур-

сов семьи для формирования социально активной позиции, нравственных и об-

щекультурных ценностей). 

 

1.1.3.3. Особенности образования обучающихся с ЗПР  

Вариант 7.2, предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с об-

разованием обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, 

в пролонгированные сроки обучения. 

Сроки получения начального общего образования составляют 5 лет. 

АОП НОО (вариант 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, которые характе-

ризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание мо-

жет проявляться в целом или локально в отдельных функциях (замедленный 

темп либо неравномерное становление познавательной деятельности).  

Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и других познава-

тельных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности дея-

тельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и 

школьную адаптацию в целом.  

Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, 

как правило, сформированы недостаточно.  

Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, 

зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида дея-

тельности, а также от актуального эмоционального состояния.  

Возможна неадаптивность поведения, связанная как с недостаточным пони-

манием социальных норм, так и с нарушением эмоциональной регуляции, гипе-

рактивностью. 

АОП НОО (вариант 7.2) предусматривает обеспечение коррекционной 

направленности всего образовательного процесса при его особой организации: 

пролонгированные сроки обучения, проведение индивидуальных и групповых кор-

рекционных занятий, особое структурирование содержание обучения на основе 

усиления внимания к формированию социальной компетенции. 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный пред-

мет в структуре АОП НОО (вариант 7.2) не является препятствием для продол-

жения освоения данного варианта программы, поскольку у обучающихся с ЗПР 
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может быть специфическое расстройство чтения, письма, арифметических навы-

ков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а также выраженные нарушения вни-

мания и работоспособности, препятствующие освоению программы в полном 

объеме.  

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержа-

ния АОП НОО (вариант 7.2) специалисты, осуществляющие психолого-педаго-

гическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру программы 

коррекционной работы соответствующим направлением работы. 

Для обеспечения возможности освоения обучающимися АОП НОО, вари-

ант 7.2, может быть реализована сетевая форма реализации образовательных 

программ. 
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

 

Самым общим результатом освоения АОП НОО обучающихся с ЗПР 

должно стать полноценное начальное общее образование, развитие социаль-

ных (жизненных) компетенций. 

Планируемые результаты освоения Программы соответствуют современ-

ным целям начального общего образования, представленным во ФГОС НОО как 

система личностных, метапредметных и предметных достижений обучающе-

гося. 

 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения АОП НОО для обучающихся с ЗПР (ва-

риант 7.2) достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности об-

разовательной организации в соответствии с традиционными российскими соци-

окультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, са-

мовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося к 

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

познавательной деятельности (осознание её социальной значимости, ответствен-

ность, установка на принятие учебной задачи). 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ личностные резуль-

таты освоения АОП НОО обучающимися с ЗПР (с учетом индивидуальных 

возможностей и особых образовательных потребностей) должны отра-

жать: 

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этниче-

ской и национальной принадлежности; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир 

в его органичном единстве природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нрав-

ственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 
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10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, нали-

чие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям. 

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повсе-

дневной жизни; 

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее вре-

менно-пространственной организации. 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности по-

знавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий, ко-

торые обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также станов-

ление способности к самообразованию и саморазвитию.  

В результате освоения Программы обучающиеся овладевают рядом меж-

дисциплинарных понятий, а также различными знаково-символическими сред-

ствами, которые помогают обучающимся применять знания, как в типовых, так 

и в новых, нестандартных учебных ситуациях. 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ метапредметные ре-

зультаты освоения АОП НОО обучающимися с ЗПР (с учетом индивидуальных 

возможностей и особых образовательных потребностей) должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения 

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

ществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учеб-

ные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной де-

ятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях не-

успеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуни-

кационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познава-

тельных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и 

объему художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и при-

чинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям на уровне, соответствующем индивидуальным возможностям; 
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7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку со-

бытий; 

8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять вза-

имный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета ин-

тересов сторон и сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объек-

тов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, культур-

ных, технических и других) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными по-

нятиями, отражающими доступные существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

 

Предметные результаты 

сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на примене-

ние знаний и конкретных умений; 

определяют содержание НОО в логике изучения каждого учебного пред-

мета; 

усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России 

и мира в целом, современного состояния науки. 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ предметные резуль-

таты освоения АОП НОО обучающимися с ЗПР (с учетом индивидуальных воз-

можностей и особых образовательных потребностей) должны отражать: 

Филология 

Русский язык. Родной язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообра-

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

нального самосознания; 

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

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и пись-

менной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого эти-

кета; 

5) овладение основами грамотного письма; 

6) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необхо-

димыми для совершенствования их речевой практики; 

7) использование знаний в области русского языка и сформированных грам-

матико-орфографических умений для решения практических задач. 
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Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование пред-

ставлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по 

всем учебным предметам; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня чита-

тельской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой 

чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов; 

5) умение выбирать с помощью взрослого интересующую литературу; 

6) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с исполь-

зованием некоторых средств устной выразительности речи; 

7) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание 

текстов, участие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать 

отношение к поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков 

с учетом принятых в обществе норм и правил; 

8) формирование потребности в систематическом чтении. 

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной и 

письменной речи на иностранном языке на основе своих речевых возможностей 

и потребностей; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

восприятия на элементарном уровне устной и письменной речи на иностранном 

языке, 

3) сформированность основ дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской худо-

жественной литературы. 

Математика и информатика: 

1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, вели-

чинах и геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих пред-

метов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространствен-

ных отношений; 

2) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с чис-

лами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать 

в соответствии с алгоритмом и исследовать, распознавать и изображать геомет-

рические фигуры. 
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Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

1) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром 

живой и неживой природы, между деятельностью человека и происходящими 

изменениями в окружающей среде; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

3) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явле-

ниях окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение 

основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведе-

ния в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природ-

ной и социальной среде; 

4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия соб-

ственных действий и действий, совершаемых другими людьми. 

Основы религиозных культур и светской этики: 

1) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, пони-

мание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обще-

стве; 

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

общества; 

3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о тради-

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

4) осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразитель-

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

ловека; 

2) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, диф-

ференцировать красивое от "некрасивого", высказывать оценочные суждения о 

произведениях искусства; 

воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к произве-

дениям искусства; 

3) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, 

так и в социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отно-

шению к ним собственное эмоционально-оценочное отношение; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в раз-

личных видах художественной деятельности (изобразительной, декоративно-

прикладной и народного искусства, скульптуры, дизайна и других); 

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами изобра-

зительного искусства. 

Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 

жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 
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2) сформированность элементов музыкальной культуры, интереса к музы-

кальному искусству и музыкальной деятельности, элементарных эстетических 

суждений; 

3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в про-

цессе активной музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкаль-

ных произведений; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произве-

дений, в импровизации. 

5) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 

произведений различных жанров. 

Технология: 

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

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

работки в зависимости от их свойств; 

2) формирование организационных трудовых умений (правильно распола-

гать материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной 

работы и санитарно-гигиенические требования и т.д.) 

3) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми тех-

нологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил тех-

ники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для решения практиче-

ских задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной дея-

тельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. 

Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека, физического развития, повышения 

работоспособности; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедея-

тельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, по-

движные игры и т.д.); 

3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, величи-

ной физических нагрузок. 

 

Результаты освоения программы коррекционной работы 
Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформи-

рованность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных 

отношений обучающихся с ЗПР в различных средах. 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО от-

ражают: 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия» 

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

логической, описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об 

окружающей действительности; 

- обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие лек-

сической системности, формирование семантических полей; 

- развитие и совершенствование грамматического строя речи, связной речи; 

- коррекция недостатков письменной речи (чтения и письма). 

Психокоррекционные занятия: 

- формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, 

мнемических и интеллектуальных процессов; 

- гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитив-

ного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самосто-

ятельности, формирование навыков самоконтроля; 

- развитие способности к эмпатии, сопереживанию; 

- формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в 

семье, классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе. 

Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей об-

ласти конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в со-

ответствии с его потенциальными возможностями и особыми образовательными 

потребностями. 
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1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕ-

ЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

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

инструментов реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к резуль-

татам освоения АОП НОО и направлена на обеспечение качества образования, 

что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогических 

работников, так и обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основным объектом си-

стемы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планиру-

емые результаты освоения обучающимися АОП НОО. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей си-

стемы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного об-

разования. Её основными функциями являются ориентация образовательного 

процесса на достижение планируемых результатов освоения АОП НОО и обес-

печение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответ-

ствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образо-

вательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности обра-

зовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные исполь-

зуются для оценки состояния и тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результа-

тов освоения АОП НОО призвана решить следующие задачи: 

- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описы-

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

оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения 

системы оценки, предусматривая приоритетную оценку динамики индивидуаль-

ных достижений обучающихся с ЗПР; 

- ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное разви-

тие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов и формирование УУД; 

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АОП 

НОО, позволяющий вести оценку личностных, метапредметных и предметных 

результатов; 

- предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективно-

сти деятельности образовательной организации; 

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучаю-

щихся и развития их социальной (жизненной) компетенции. 

Показатель динамики образовательных достижений - один из основных 

показателей в оценке достижений обучающихся с ЗПР.  

На основе выявления характера динамики образовательных достижений 

обучающихся оценивается эффективность учебного процесса, работы учителя 
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или образовательной организации. 

Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП НОО яв-

ляются значимыми для оценки качества образования обучающихся.  

Принципы оценки образовательных результатов 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов целесооб-

разно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и инди-

видуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение измене-

ний психического и социального развития, индивидуальных способностей и воз-

можностей обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достиже-

ний в освоении содержания АОП НОО, что сможет обеспечить объективность 

оценки в разных образовательных организациях.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса об-

разования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и каса-

ются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов 

их образования. 

Особенности оценки личностных результатов 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социаль-

ными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие социаль-

ных отношений обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку про-

движения обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенци-

ями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

Оценка личностных достижений может осуществляться в процессе прове-

дения мониторинговых процедур, содержание которых разрабатывает образова-

тельная организация с учетом типологических и индивидуальных особенностей 

обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Для оценки продвижения обучающегося с ЗПР в овладении социальными 

(жизненными) компетенциями может применяться метод экспертной оценки, 

который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений 

группы специалистов (экспертов). Данная группа должна объединять всех участ-

ников образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно кон-

тактирует с обучающимся. Состав экспертной группы определяется образова-

тельной организацией и должен включать педагогических работников (учителей, 

учителей-дефектологов, учителей-логопедов, педагогов-психологов, социаль-

ных педагогов, педагогов дополнительного образования).  

Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с 

ЗПР АОП НОО учитывается мнение родителей (законных представителей), по-

скольку основой оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в 

повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и семейной).  
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Результаты анализа представляются в форме удобных и понятных всем чле-

нам экспертной группы условных единицах:  

0 баллов - нет продвижения;  

1 балл - минимальное продвижение;  

2 балла - среднее продвижение;  

3 балла - значительное продвижение.  

Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров 

в описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции обучаю-

щегося.  

Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную 

карту развития обучающегося, что позволяет не только представить полную 

картину динамики целостного развития обучающегося, но и отследить наличие 

или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является ППк. 

Программа оценки личностных результатов включает: 

1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ, которые выступают в качестве критериев оценки со-

циальной (жизненной) компетенции обучающихся.  

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата; 

3) систему балльной оценки результатов; 

4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого 

обучающегося (карта индивидуальных достижений обучающегося) и результаты 

всего класса (журнал итоговых достижений обучающихся класса); 

5) материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов; 

6) локальные акты образовательной организации, регламентирующие все 

вопросы проведения оценки личностных результатов. 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися УУД 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладе-

ние ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и меж-

предметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные за-

дачи и готовность к овладению в дальнейшем АОП основного общего образова-

ния. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения 

обучающегося с ЗПР в овладении регулятивными, коммуникативными и позна-

вательными УУД. 

Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект 

оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и из-

мерен в следующих основных формах: 

- достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направлен-

ных на оценку уровня сформированности конкретного вида УУД; 

- достижение метапредметных результатов может рассматриваться как ин-

струментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 
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выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предме-

тов; 

- достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

Особенности оценки предметных результатов 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР содер-

жанием каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся 

в усвоении знаний и умений, способность их применять в практической деятель-

ности. 

Оценка этой группы результатов начинается со 2-го класса, т.е. в тот период, 

когда у обучающихся уже сформированы некоторые начальные навыки чтения, 

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

обучающихся, и они смогут ее организовывать под руководством учителя. 

Во время обучения на первом и втором годах обучения целесообразно вся-

чески поощрять и стимулировать работу обучающихся, используя только каче-

ственную оценку.  

При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся с 

ЗПР продвигается в освоении того или иного учебного предмета.  

На этом этапе обучения центральным результатом является появление зна-

чимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способ-

ность ее осуществления не только под прямым и непосредственным руковод-

ством и контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во 

взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с ЗПР предметных результа-

тов базируется на принципах индивидуального и дифференцированного подхо-

дов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные 

по содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-развиваю-

щую функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении лично-

сти обучающегося и овладении им социальным опытом. 

Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведётся как в 

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

вых проверочных работ.  

В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапред-

метных и предметных результатов используются разнообразные методы и 

формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и 

устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ 

и самооценка, наблюдения). 

 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой 

(по итогам освоения АОП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР  

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточ-

ной, итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по 

итогам освоения АОП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 
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- особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) 

с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенно-

стей обучающихся с ЗПР; 

- привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов 

общего хода выполнения заданий); 

- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребно-

стей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на ко-

роткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения 

задания; 

3) дополнение письменной инструкции к заданию, при необходимости, за-

читыванием педагогическим работником инструкции вслух в медленном темпе 

с четкими смысловыми акцентами; 

- адаптирование, при необходимости, текста задания с учетом особых обра-

зовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР 

(более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упро-

щение формулировок задания по грамматическому и семантическому оформле-

нию); 

- предоставление, при необходимости, дифференцированной помощи: сти-

мулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлече-

ние внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необ-

ходимости самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструк-

ции к заданию); 

- увеличение времени на выполнение заданий; 

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

нии обучающегося проявлений утомления, истощения; 

- недопущение негативных реакций со стороны педагогического работника, 

создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию обучающе-

гося. 

 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или невозможно-

сти) продолжения обучения на следующем уровне образования, выносятся пред-

метные, метапредметные результаты и результаты освоения программы кор-

рекционной работы. 

Итоговая аттестация на уровне начального общего образования должна про-

водиться с учетом возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР 

в овладении письмом, чтением или счетом.  

Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО должен де-

латься на основании положительной индивидуальной динамики. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ 

КУРСОВ, УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ (В Т.Ч. ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ) 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в т.ч. внеурочной 

деятельности), учебных модулей соответствуют требованиям ФГОС НОО обу-

чающихся с ОВЗ и ФАОП НОО. 

 

2.1.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ 

ЯЗЫК»  

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Федеральная рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на 

уровне начального общего образования обучающихся с ЗПР составлена на ос-

нове требований к результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Учебный предмет «Русский язык» на уровне начального общего образова-

ния является ведущим, обеспечивая языковое и общее речевое развитие обучаю-

щихся. Он способствует повышению коммуникативной компетентности и облег-

чению социализации обучающихся. Приобретённые знания, опыт выполнения 

предметных и универсальных действий на материале русского языка станут фун-

даментом обучения в основной школе, а также будут востребованы в жизни. 

Овладение учебным предметом «Русский язык» представляет большую 

сложность для обучающихся с ЗПР. Это связано с недостатками фонематиче-

ского восприятия, звукового анализа и синтеза, бедностью словаря, трудностями 

порождения связного высказывания, недостаточной сформированностью основ-

ных мыслительных операций и знаково-символической (замещающей) функции 

мышления. 

Программа отражает содержание обучения предмету «Русский язык» с уче-

том особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. В процессе изу-

чения русского языка у обучающихся с ЗПР формируется позитивное эмоцио-

нально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному 

использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь явля-

ются показателем общей культуры человека. На уроках русского языка обучаю-

щиеся получают начальное представление о нормах русского литературного 

языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, 

условиях общения, выборе адекватных языковых средств, для успешного реше-

ния коммуникативных задач. 

Содержание дисциплины ориентировано на развитие языковой способно-

сти, разных видов речевой деятельности и освоение обучающимися системного 

устройства языка. Благодаря освоению материала по данной дисциплине обуча-

ющиеся с ЗПР овладевают грамотой, основными речевыми формами и прави-

лами их применения, умениями организовывать языковые средства в разных ти-

пах высказываний, варьировать их структуру с учётом условий коммуникации, 
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развёртывать их или сокращать, перестраивать, образовывать нужные слово-

формы. При изучении данной дисциплины происходит развитие устной и пись-

менной коммуникации, закладывается фундамент для осмысленного чтения и 

письма. На уроках важно формировать первоначальные представления о един-

стве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания. Представления о связи языка с культурой 

народа осваиваются практическим путём. 

Изучение учебного предмета «Русский язык» вносит весомый вклад в об-

щую систему коррекционно-развивающей работы, направленной на удовлетво-

рение специфических образовательных потребностей обучающегося с ЗПР. 

Если обучение предмету построено с соблюдением специальных дидакти-

ческих принципов, предполагает использование адекватных методов и конкрет-

ных приемов, то у обучающегося с ЗПР пробуждается интерес к языку, желание 

овладеть письмом и чтением, совершенствуется связное (в том числе учебное) 

высказывание, расширяется словарный запас, проявляются возможности осозна-

ния своих затруднений и соответствующие попытки их преодоления. 

Овладение письмом совершенствует мелкую моторику, пространственную 

ориентировку, способствует развитию произвольности и становлению навыков 

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

говой анализ слов, работа с предложением и текстом) у обучающихся с ЗПР раз-

виваются процессы анализа, синтеза, сравнения, обобщения, происходит коррек-

ция недостатков произвольной памяти и внимания. В ходе выполнения заданий 

на анализ звукового состава слова, синтез слов из звуков и слогов, подсчет коли-

чества слов в предложении, использование различных классификаций звуков и 

букв, объяснение значений слов совершенствуется мыслительная деятельность, 

создаются предпосылки становления логического (понятийного) мышления. 

При усвоении учебного предмета «Русский язык» обучающиеся с ЗПР 

учатся ориентироваться в задании и производить его анализ, обдумывать и пла-

нировать предстоящие действия, следить за правильностью выполнения задания, 

давать словесный отчет и оценку проделанной работе, что совершенствует си-

стему произвольной регуляции деятельности. 

Педагогический работник должен поддерживать тесную связь с учителем-

логопедом, осуществляющим профилактику таких расстройств письменной речи 

как дисграфия и дизорфография. Уточнение артикуляции звуков, дифференциа-

ция сходных фонем, работа над слоговой структурой слова, которая обязательно 

проводится на уроках по предмету «Русский язык» и «Литературное чтение», 

способствует улучшению качества устной речи обучающегося с ЗПР. 

 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

1. Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное вос-

приятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъ-

являемом тексте, передача его содержания по вопросам. 

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

овладение диалогической формой речи. Практическое овладение устными моно-

логическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, по-

вествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодар-

ность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной 

интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахожде-

ния необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в яв-

ном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержа-

щейся в тексте. Обобщение содержащейся в тексте информации. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в си-

стеме обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом 

гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо 

под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение 

содержания прослушанного и прочитанного текста. Создание небольших соб-

ственных текстов по интересной детям тематике (на основе впечатлений, лите-

ратурных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента 

видеозаписи). 

 

2. Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его 

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопостав-

ление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение пози-

ционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель 

твёрдости - мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как 

показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обо-

значающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами 

со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу обучающегося. Осо-

знанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение 

с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осо-

знанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихо-

творений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми сло-

вами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля 

при письме под диктовку и при списывании. 

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

на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных 

букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо 

под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произ-

ношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания 

текста. Проверка написанного при помощи сличения с текстом - образом и пос-

логового чтения написанных слов. 

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале 

предложения, точка в конце). Выработка навыка писать большую букву в именах 

людей и кличках животных. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала 

для анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, 

изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения 

в соответствии с заданной интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши); 

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чте-

нии вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повест-

вовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных 

игр, занятий, наблюдений. 

 

3. Систематический курс 

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

согласных звуков. Мягкие и твердые согласные звуки, различение мягких и твёр-

дых согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости - мягкости 

согласных звуков. Звонкие и глухие согласные звуки, различение звонких и глу-

хих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости 

согласных звуков. Ударение, нахождение в слове ударных и безударных гласных 

звуков. Деление слов на слоги. Определение качественной характеристики звука: 

гласный-согласный; гласный ударный-безударный; согласный твёрдый-мягкий, 

парный-непарный; согласный звонкий-глухой, парный-непарный. Произноше-

ние звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение пози-

ционным способом обозначения звуков буквами. 
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Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. Буквы глас-

ных как показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, 

я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. Ис-

пользование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах 

типа «стол», «конь»; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с 

непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса, абзаца. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Знание ал-

фавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использова-

ние алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами: умение 

найти слово в школьном орфографическом словаре по первой букве, умение рас-

положить слова в алфавитном порядке (например, фамилии, имена). 

Состав слова (морфемика). Общее понятие о частях слова: корне, приставке, 

суффиксе, окончании. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфе-

мами окончания, корня, приставки, суффикса. 

Корень, общее понятие о корне слова. Однокоренные слова, овладение по-

нятием «родственные (однокоренные) слова». Выделение корней в однокорен-

ных (родственных) словах. Наблюдение за единообразием написания корней 

(корм -кормить - кормушка, лес - лесник - лесной). Различение однокоренных 

слов и различных форм одного и того же слова. 

Представление о значении суффиксов и приставок. Умение отличать при-

ставку от предлога. Умение подбирать однокоренные слова с приставками и суф-

фиксами. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Разбор слова по составу. 

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

прилагательное, местоимение, глагол, предлог. Деление частей речи на самосто-

ятельные и служебные. 

Имя существительное. Его значение и употребление в речи. Вопросы, раз-

личение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Уме-

ние опознавать имена собственные. 

Род существительных: мужской, женский, средний. Различение имён суще-

ствительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение имен существительных по числам. 

Изменение имен существительных по падежам в единственном числе (скло-

нение). 1, 2, 3-е склонение, определение принадлежности имён существительных 

к 1, 2, 3-му склонению. Определение падежа, в котором употреблено имя суще-

ствительное. Умение правильно употреблять предлоги с именами существитель-

ными в различных падежах. 

Склонение имен существительных во множественном числе. 

Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Его значение и употребление в речи, вопросы. Изме-
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нение имен прилагательных по родам, числам и падежам, в сочетании с суще-

ствительными (кроме прилагательных на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин). Морфологиче-

ский разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, 

значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единствен-

ного и множественного числа. Склонение личных местоимений. Правильное 

употребление местоимений в речи (меня, мною, у него, с ней, о нем). 

Глагол. Его значение и употребление в речи, вопросы. Общее понятие о не-

определенной форме глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы 

«что сделать?» и «что делать?». Время глагола: настоящее, прошедшее, будущее. 

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спря-

жение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладе-

ние). Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. Морфоло-

гический разбор глаголов. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имён существительных и местоимений. 

Отличие предлогов от приставок. 

Лексика. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определе-

ние значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового сло-

варя. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и пере-

носном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и ан-

тонимов. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение выде-

лить словосочетания (пары слов), связанные между собой по смыслу (без пред-

лога и с предлогом); составить предложение с изученными грамматическими 

формами и распространить предложение. 

Предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и не-

восклицательные. Выделение голосом важного по смыслу слова в предложении. 

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные 

члены предложения (без разделения на виды). Нахождение главных членов пред-

ложения. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установ-

ление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочета-

нии и предложении. 

Предложения с однородными членами с союзами и (без перечисления), а, но 

и без союзов. Использование интонации перечисления в предложениях с одно-

родными членами, запятая при перечислении. Умение составить предложения с 

однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. 

Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, состоящие 

из двух простых. Различение простых и сложных предложений. Запятая в слож-

ных предложениях. Умение составить сложное предложение и поставить запя-

тую перед союзами и, а, но. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. Ис-

пользование орфографического словаря. 
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Применение правил правописания: 

сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением; 

сочетания чк-чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном пе-

речне слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, 

рожь, мышь); 

безударные падежные окончания имён существительных (кроме существи-

тельных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имён прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

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

ного числа (пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и воскли-

цательный знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

 

4. Развитие речи 

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит обще-

ние. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собствен-

ного мнения. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бы-

тового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение 

с просьбой). 

Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопро-

сов устно и письменно. Составление диалогов в форме вопросов и ответов. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определённую тему с использованием разных типов речи (повествование, описа-

ние). Составление и запись рассказов повествовательного характера по сюжет-

ным картинкам, с помощью вопросов; составление сюжетных рассказов по гото-

вому плану (в форме вопросов, повествовательных предложений). Введение в 

рассказы элементов описания. Построение устного ответа по учебному матери-

алу (специфика учебно-деловой речи). 
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Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Загла-

вие текста. Последовательность предложений в тексте. Последовательность ча-

стей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирова-

ние порядка предложений и частей текста (абзацев). План текста. Составление 

планов к данным текстам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Зна-

комство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учё-

том точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; ис-

пользование в текстах синонимов и антонимов. 

Понятие об изложении и сочинении. Изложение под руководством учителя, 

по готовому и коллективно составленному плану. Подробный и сжатый рассказ 

(сочинение) по картинке и серии картинок. 

 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» НА УРОВНЕ НОО 

Предметные результаты: 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе националь-

ного самосознания; 

- формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 

- овладение первоначальными представлениями о правилах речевого эти-

кета; 

- овладение основами грамотного письма; 

- овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необхо-

димыми для совершенствования их речевой практики; 

- формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

- использование знаний в области русского языка и сформированных грам-

матико-орфографических умений для решения практических задач. 
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2.1.2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРА-

ТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» (предметная 

область «Русский язык и литературное чтение») на уровне начального общего 

образования обучающихся с ЗПР составлена на основе требований к результатам 

освоения АОП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, феде-

ральной программы воспитания. 

Как и русский язык, литературное чтение предстаёт в качестве одного из 

ведущих предметов, обеспечивающих наряду с достижением предметных ре-

зультатов, становление базового умения, необходимого для успешного изучения 

других предметов и дальнейшего обучения, читательской грамотности и закла-

дывает основы интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-нрав-

ственного развития обучающихся с ЗПР. 

Учебный предмет «Литературное чтение» является одним из основных 

предметов в системе подготовки обучающегося с ЗПР. Овладение читательской 

компетенцией, умение излагать свои мысли необходимо для полноценной соци-

ализации обучающегося с ЗПР. В процессе освоения курса у обучающихся по-

вышается уровень коммуникативной культуры: формируются умения составлять 

диалоги, высказывать собственное мнение, строить монолог в соответствии с ре-

чевой задачей, работать с различными видами текстов, самостоятельно пользо-

ваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, 

справочниках. Позитивное отношение к книгам и чтению способствует форми-

рованию общей культуры. 

Приобретённые обучающимися с ЗПР знания, полученный опыт решения 

учебных задач, а также сформированность предметных и универсальных дей-

ствий в процессе изучения предмета «Литературное чтение» станут фундамен-

том обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. 

 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕ-

НИЕ» 

1. Виды речевой и читательской деятельности. 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказыва-

ние собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания 

звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного про-

изведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-по-

знавательному и художественному произведению. 

2. Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмыслен-

ному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответ-

ствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чте-
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ния, позволяющей осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонацион-

ных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков 

препинания. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (до-

ступных по объёму и жанру произведений). Умение находить в тексте необходи-

мую информацию. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах тек-

ста: художественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. Определение 

целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Про-

гнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. 

Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, высту-

пать по теме, слушать выступления других обучающихся, дополнять ответы по 

ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изоб-

разительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. 

Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллю-

страции. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на 

внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочи-

нений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, эн-

циклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого до-

ступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное 

пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия про-

изведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенно-

стей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с по-

мощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловече-

ских нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осозна-

ние понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литера-

туре разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в 

фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с исполь-

зованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпи-

зода с использованием специфической для данного произведения лексики (по 

вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и выраже-

ний, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы 
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поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по кон-

трасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, ав-

торских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные 

через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, вы-

борочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выде-

ление опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпи-

зода; деление текста на части, озаглавливание каждой части и всего текста, со-

ставление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде 

самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характе-

ристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих со-

ставить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тек-

сте, позволяющих составить данное описание на основе текста). 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание 

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определе-

ние особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информа-

ции). Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные 

слова. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. По-

дробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содер-

жании текста). 

3. Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тек-

сту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать 

свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познава-

тельному, художественному тексту). Использование норм речевого этикета в 

условиях внеучебного общения. 

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их 

многозначности), пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое вы-

сказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной 

теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в 

высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом 

специфики учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из по-

вседневной жизни, от художественного произведения, произведения изобрази-

тельного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Постро-

ение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей моноло-

гического высказывания. 

4. Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение 
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темы, места действия, характеров героев), использование выразительных средств 

языка (сравнение) в мини-сочинениях, рассказ на заданную тему. 

5. Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Про-

изведения классиков отечественной литературы XIX-XX вв., классиков детской 

литературы, произведения современной отечественной (с учётом многонацио-

нального характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприя-

тия обучающихся с ЗПР. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; 

детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

Родине, природе, детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших и 

плохих поступках, юмористические произведения. 

6. Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с по-

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

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, ав-

тор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, 

мысли; отношение автора к герою. 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение осо-

бенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колы-

бельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) - узнавание, различе-

ние, определение основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности 

сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня - общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

7. Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельно-

сти обучающихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное сло-

весное рисование, знакомство с различными способами работы с деформирован-

ным текстом и использование их (установление причинно-следственных связей, 

последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий); 

изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе ху-

дожественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художни-

ков, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 
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3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» НА УРОВНЕ НОО 

Предметные результаты: 

- понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

- осознание значимости чтения для личного развития; формирование пред-

ставлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по 

всем учебным предметам; 

- осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с исполь-

зованием некоторых средств устной выразительности речи; 

- понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 

- 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; 

- достижение необходимого для продолжения образования уровня читатель-

ской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой 

чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов; 

- формирование потребности в систематическом чтении; 

- выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 
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2.1.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНО-

СТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана с учетом программы формирования УУД 

у обучающихся и рабочей программы воспитания. 

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

область «Иностранный язык». 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык» включает:  

- пояснительную записку;  

- содержание обучения;  

- планируемые результаты освоения программы учебного предмета;  

- тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению младшими 

школьниками; место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору со-

держания, планируемым результатам и тематическому планированию. 

Содержание обучения. Построение программы имеет нелинейный характер 

и основано на концентрическом принципе. В каждом классе даются новые эле-

менты содержания и новые требования. В процессе обучения освоенные на опре-

делённом этапе грамматические формы и конструкции повторяются и закрепля-

ются на новом лексическом материале и расширяющемся тематическом содер-

жании речи. 

Рабочая программа определяет обязательную (инвариантную) и вариатив-

ную (по выбору учителя с учетом особенностей и образовательных потребностей 

обучающихся) части. 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные резуль-

таты за период обучения, а также предметные достижения младшего школьника 

за каждый год обучения в начальной школе. 

В тематическом планировании раскрывается программное содержание с 

указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой 

темы учебного предмета, учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности), учеб-

ного модуля и возможность использования по этой теме электронных (цифро-

вых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материа-

лами (мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, элек-

тронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции 

цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспита-

ния различных групп пользователей, представленными в электронном (цифро-

вом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание кото-

рых соответствует законодательству об образовании. 

Цели изучения учебного предмета «Иностранный (английский) язык». 

Образовательные (обучающие) цели: 

- формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции, 

т.е. способности и готовности общаться с носителями изучаемого иностранного 
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языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) 

форме с учётом возрастных возможностей и потребностей младшего школьника; 

- расширение лингвистического кругозора обучающихся за счёт овладения 

новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексиче-

скими, грамматическими) в соответствии c отобранными темами общения; 

- освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, о 

разных способах выражения мысли на родном и иностранном языках; 

- использование для решения учебных задач интеллектуальных операций 

(сравнение, анализ, обобщение и др.); 

- формирование умений работать с информацией, представленной в текстах 

разного типа (описание, повествование, рассуждение), пользоваться при необхо-

димости словарями по иностранному языку. 

Развивающие цели: 

- осознание младшими школьниками роли языков как средства межличност-

ного и межкультурного взаимодействия в условиях поликультурного, много-

язычного мира и инструмента познания мира и культуры других народов; 

- становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего рече-

вого развития; 

- развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям обще-

ния при получении и передаче информации в условиях дефицита языковых 

средств; 

- формирование регулятивных действий: планирование последовательных 

«шагов» для решения учебной задачи; контроль процесса и результата своей де-

ятельности; установление причины возникшей трудности и/ или ошибки, кор-

ректировка деятельности; 

- становление способности к оценке своих достижений в изучении ино-

странного языка, мотивация совершенствовать свои коммуникативные умения 

на иностранном языке. 

Изучение иностранного языка начинается со 2 класса. Обучающиеся дан-

ного возраста характеризуются большой восприимчивостью к овладению язы-

ками, что позволяет им овладевать основами общения на новом для них языке с 

меньшими затратами времени и усилий по сравнению с обучающимися других 

возрастных групп. 

В начальной школе закладывается база для всего последующего иноязыч-

ного образования школьников, формируются основы функциональной грамот-

ности, что придаёт особую ответственность данному этапу общего образования. 

Вклад предмета «Иностранный (английский) язык» в реализацию воспита-

тельных целей обеспечивает: 

- понимание необходимости овладения иностранным языком как средством 

общения в условиях взаимодействия разных стран и народов; 

- формирование предпосылок социокультурной/ межкультурной компетен-

ции, позволяющей приобщаться к культуре, традициям, реалиям стран/ страны 

изучаемого языка, готовности представлять свою страну, её культуру в условиях 
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межкультурного общения, соблюдая речевой этикет и адекватно используя име-

ющиеся речевые и неречевые средства общения; 

- воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством зна-

комств с детским пластом культуры стран изучаемого языка и более глубокого 

осознания особенностей культуры своего народа; 

- воспитание эмоционального и познавательного интереса к художествен-

ной культуре других народов; 

- формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-познава-

тельного интереса к предмету «Иностранный язык». 

 

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

плане 

Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» входит в состав пред-

метной области «Иностранный язык». Является обязательным предметом, изу-

чаемым на всех уровнях общего образования: со 2 по 11 класс.  

На уровне начального общего образования на изучение иностранного языка 

выделяется 204 ч.: 2 класс - 68 ч., 3 класс - 68 ч., 4 класс - 68 ч. 

 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АН-

ГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

 

2 КЛАСС 

Тематическое содержание речи 

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

Моя любимая еда. 

Мир моих увлечений. Любимый цвет, игрушка. Любимые занятия. Мой пи-

томец. Выходной день. 

Мир вокруг меня. Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Названия родной страны и 

страны/ стран изучаемого языка; их столиц. Произведения детского фольклора. 

Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/ 

стран изучаемого языка (Новый год, Рождество). 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи. 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/ или иллюстрации 

с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/ странах изучаемого 

языка: 

- диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разго-

вора, знакомство с собеседником; поздравление с праздником; выражение бла-

годарности за поздравление; извинение; 

- диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение 

фактической информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи.  
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Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных 

монологических высказываний: описание предмета, реального человека или ли-

тературного персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге и т.д. 

Аудирование 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/ невер-

бальная реакция на услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изучен-

ном языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной за-

дачей: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой ин-

формации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

определение основной темы и главных фактов/ событий в воспринимаемом на 

слух тексте с опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает вы-

деление из воспринимаемого на слух текста и понимание информации фактиче-

ского характера (например, имя, возраст, любимое занятие, цвет и т.д.) с опорой 

на иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом мате-

риале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понима-

ние прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом ма-

териале, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости 

от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержа-

ния, с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определе-

ние основной темы и главных фактов/ событий в прочитанном тексте с опорой 

на иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахожде-

ние в прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактиче-

ского характера с опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

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

личного характера. 

Письмо 

Овладение техникой письма (полупечатное написание букв, буквосочета-

ний, слов). 

Воспроизведение речевых образцов, списывание текста; выписывание из 

текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в слово 

или слов в предложение, дописывание предложений в соответствии с решаемой 
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учебной задачей. Заполнение простых формуляров с указанием личной инфор-

мации (имя, фамилия, возраст, страна проживания) в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/ странах изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец коротких поздравлений с праздниками (с 

днём рождения, Новым годом). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Буквы английского алфавита. Корректное называние букв английского ал-

фавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных пе-

ред гласными. Связующее “r” (there is/ there). 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуни-

кации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз/ предло-

жений (повествовательного, побудительного и вопросительного: общий и специ-

альный вопросы) с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных сло-

вах; согласных; основных звукобуквенных сочетаний. Вычленение из слова не-

которых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения английского языка. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 

Графически корректное (полупечатное) написание букв английского алфа-

вита в буквосочетаниях и словах. Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и вос-

клицательного знаков в конце предложения; правильное использование апо-

строфа в изученных сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и 

модального глаголов (например, I’m, isn’t; don’t, doesn’t; can’t), существитель-

ных в притяжательном падеже (Ann’s). 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 200 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 2 класса. 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов 

(doctor, film) с помощью языковой догадки. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи: изученных морфологических форм и синтаксических кон-

струкций английского языка. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердитель-

ные, отрицательные), вопросительные (общий, специальный вопрос), побуди-

тельные (в утвердительной форме). Нераспространённые и распространённые 

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

Предложения с начальным There + to be в Present Simple Tense (There is a cat 

in the room. Is there a cat in the room? - Yes, there is./No, there isn’t. There are four 

pens on the table. Are there four pens on the table? - Yes, there are./No, there aren’t. 

How many pens are there on the table? - There are four pens.). 

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

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

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

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

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

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

porridge.). 

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

Глаголы в Present Simple Tense в повествовательных (утвер- дительных и 

отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) предложе-

ниях. 

Глагольная конструкция have got (I’ve got a cat. He’s/She’s got a cat. Have you 

got a cat? - Yes, I have./No, I haven’t. What have you got?). 

Модальный глагол can: для выражения умения (I can play tennis.) и отсут-

ствия умения (I can’t play chess.); для получения разрешения (Can I go out?). 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли c именами существи-

тельными (наиболее распространённые случаи). 

Существительные во множественном числе, образованные по правилу и ис-

ключения (a book - books; a man - men). 

Личные местоимения (I, you, he/she/it, we, they). Притяжательные местоиме-

ния (my, your, his/her/its, our, their). Указательные местоимения (this - these). 

Количественные числительные (1–12). 

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

(in, on, near, under). 

Союзы and и but (c однородными членами). 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

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

торых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение бла-

годарности, извинение, поздравление (с днём рождения, Новым годом, Рожде-

ством). 

Знание небольших произведений детского фольклора страны/ стран изучае-

мого языка (рифмовки, стихи, песенки); персонажей детских книг. 

Знание названий родной страны и страны/ стран изучаемого языка и их сто-

лиц. 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять 

значение незнакомого слова или новое значение знакомого слова по контексту). 
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Использование в качестве опоры при порождении собственных высказыва-

ний ключевых слов, вопросов; иллюстраций. 

 

3 КЛАСС 

Тематическое содержание речи 

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

день (распорядок дня). 

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

нятия. Любимая сказка. Выходной день. Каникулы. 

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

Моя малая родина (город, село). Дикие и домашние животные. Погода. Времена 

года (месяцы). 

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

чаемого языка. Их столицы, достопримечательности и интересные факты. Про-

изведения детского фольклора. Литературные персонажи детских книг. Празд-

ники родной страны и страны/ стран изучаемого языка. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи. 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/ или иллюстрации 

с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/ странах изучаемого 

языка: 

- диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разго-

вора, знакомство с собеседником; поздравление с праздником; выражение бла-

годарности за поздравление; извинение; 

- диалога-побуждения к действию: приглашение собеседника к совместной 

деятельности, вежливое согласие/ не согласие на предложение собеседника; 

- диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение 

фактической информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи. 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/ или иллюстрации устных 

монологических высказываний: описание предмета, реального человека или ли-

тературного персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге и т. д. 

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

ного содержания прочитанного текста. 

Аудирование 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/ невер-

бальная реакция на услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изучен-

ном языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной за-

дачей: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой ин-

формации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

определение основной темы и главных фактов/ событий в воспринимаемом на 
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слух тексте с опорой на иллюстрации и с использованием языковой, в т.ч. кон-

текстуальной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает вы-

деление из воспринимаемого на слух тексте и понимание информации фактиче-

ского характера с опорой на иллюстрации и с использованием языковой, в т.ч. 

контекстуальной, догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом мате-

риале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понима-

ние прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом ма-

териале, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости 

от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержа-

ния, с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определе-

ние основной темы и главных фактов/ событий в прочитанном тексте с опорой и 

без опоры на иллюстрации и с использованием с использованием языковой, в т.ч. 

контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахожде-

ние в прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактиче-

ского характера с опорой и без опоры на иллюстрации, а также с использованием 

языковой, в т.ч. контекстуальной, догадки. 

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

характера. 

Письмо 

Списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, предло-

жений; вставка пропущенного слова в предложение в соответствии с решаемой 

коммуникативной/ учебной задачей. 

Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на них 

изображено. 

Заполнение анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фа-

милия, возраст, страна проживания, любимые занятия) в соответствии с нор-

мами, принятыми в стране/ странах изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец поздравлений с праздниками (с днём рож-

дения, Новым годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 

 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Буквы английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание букв 

английского алфавита. 
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Нормы произношения: долгота и краткость гласных, правильное отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения со-

гласных перед гласными. Связующее “r” (there is/there are). 

Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительного 

и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Различение на слух и адекватное, без ошибок произнесение слов с соблюде-

нием правильного ударения и фраз/ предложений с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей. Чтение гласных в открытом и закрытом слоге в 

односложных словах, чтения гласных в третьем типе слога (гласная + r); соглас-

ных, основных звукобуквенных сочетаний, в частности сложных сочетаний букв 

(например, tion, ight) в односложных, двусложных и многосложных словах. 

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных 

слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием 

полной или частичной транскрипции. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и вос-

клицательного знаков в конце предложения; правильное использование знака 

апострофа в сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модаль-

ного глаголов, существительных в притяжательном падеже. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи не менее 350 лексических единиц (слов, словосочетаний, рече-

вых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содер-

жания речи для 3 класса, включая 200 лексических единиц, усвоенных на первом 

году обучения. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи слов, образован-

ных с использованием основных способов словообразования: аффиксации (об-

разование числительных с помощью суффиксов -teen, -ty, -th) и словосложения 

(sportsman). 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов 

(doctor, film) с помощью языковой догадки. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи родственных слов с использованием основных способов сло-

вообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и словосло-

жения (football, snowman) 

Предложения с начальным There + to be в Past Simple Tense (There was an old 

house near the river.). 

Побудительные предложения в отрицательной (Don’t talk, please.) форме. 
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Правильные и неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествователь-

ных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специаль-

ный вопросы) предложениях. 

Конструкция I’d like to … (I’d like to read this book.). 

Конструкции с глаголами на -ing: to like/enjoy doing smth (I like riding my 

bike.). 

Существительные в притяжательном падеже (Possessive Case; Ann’s dress, 

children’s toys, boys’ books). 

Слова, выражающие количество с исчисляемыми и неисчисляемыми суще-

ствительными (much/many/a lot of). 

Личные местоимения в объектном (me, you, him/her/it, us, them) падеже. Ука-

зательные местоимения (this - these; that - those). Неопределённые местоимения 

(some/any) в повествовательных и вопросительных предложениях (Have you got 

any friends? -Yes, I’ve got some.). 

Наречия частотности (usually, often). 

Количественные числительные (13-100). Порядковые числительные (1-30). 

Вопросительные слова (when, whose, why). 

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

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

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

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

торых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение бла-

годарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рожде-

ством. 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), пер-

сонажей детских книг. 

Краткое представление своей страны и страны/ стран изучаемого языка 

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

родного города/ села; цвета национальных флагов). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в т.ч. контекстуальной, 

догадки. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказыва-

ний ключевых слов, вопросов; иллюстраций. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания 

основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения 

в тексте запрашиваемой информации. 

 

4 КЛАСС 

Тематическое содержание речи 

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

Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). 
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Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые за-

нятия. Занятия спортом. Любимая сказка/ история/рассказ. Выходной день. Ка-

никулы. 

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

ера. Моя школа, любимые учебные предметы. Мои друзья, их внешность и черты 

характера. Моя малая родина (город, село). Путешествия. Дикие и домашние жи-

вотные. Погода. Времена года (месяцы). Покупки. 

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

чаемого языка. Их столицы, основные достопримечательности и интересные 

факты. Произведения детского фольклора. Литературные персонажи детских 

книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи. 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/ или иллюстрации 

с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/ странах изучаемого 

языка: 

- диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; завер-

шение разговора (в т.ч. по телефону), прощание; знакомство с собеседником; по-

здравление с праздником, выражение благодарности за поздравление; выраже-

ние извинения; 

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

вежливое согласие выполнить просьбу; приглашение собеседника к совместной 

деятельности, вежливое согласие/ несогласие на предложение собеседника; 

- диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение 

фактической информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи.  

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных 

монологических высказываний: описание предмета, внешности и одежды, черт 

характера реального человека или литературного персонажа; рассказ/ сообщение 

(повествование) с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации. 

Создание устных монологических высказываний в рамках тематического 

содержания речи по образцу (с выражением своего отношения к предмету речи). 

Пересказ основного содержания прочитанного текста с опорой на ключевые 

слова, вопросы, план и/ или иллюстрации. 

Краткое устное изложение результатов выполненного несложного проект-

ного задания. 

Аудирование 

Коммуникативные умения аудирования. 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/ невер-

бальная реакция на услышанное (при непосредственном общении). 
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Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутентичных 

текстов, построенных на изученном языковом материале, в соответствии с по-

ставленной коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять основную тему и главные факты/ события в воспринимаемом 

на слух тексте с опорой и без опоры на иллюстрации и с использованием языко-

вой, в т.ч. контекстуальной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает уме-

ние выделять запрашиваемую информацию фактического характера с опорой и 

без опоры на иллюстрации, а также с использованием языковой, в т.ч. контексту-

альной, догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка, сообщение информационного харак-

тера. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения и соответству-

ющей интонацией, понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом ма-

териале, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости 

от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержа-

ния, с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определе-

ние основной темы и главных фактов/ событий в прочитанном тексте с опорой и 

без опоры на иллюстрации, с использованием языковой, в т.ч. контекстуальной, 

догадки. Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

нахождение в прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации 

фактического характера с опорой и без опоры на иллюстрации, с использованием 

языковой, в т.ч. контекстуальной, догадки. 

Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных тек-

стов, содержащих отдельные незнакомые слова, понимание основного содержа-

ния (тема, главная мысль, главные факты/ события) текста с опорой и без опоры 

на иллюстрации и с использованием языковой догадки, в т.ч. контекстуальной. 

Прогнозирование содержания текста на основе заголовка Чтение несплош-

ных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в них информации. 

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

характера, текст научно-популярного характера, стихотворение. 

Письмо 

Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропу-

щенных букв в слово или слов в предложение в соответствии с решаемой ком-

муникативной/ учебной задачей. 

Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информации 

(имя, фамилия, возраст, местожительство (страна проживания, город), любимые 
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занятия) в соответствии с нормами, принятыми в стране/ странах изучаемого 

языка. 

Написание с опорой на образец поздравления с праздниками (с днём рожде-

ния, Новым годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 

Написание электронного сообщения личного характера с опорой на образец. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных пе-

ред гласными. Связующее “r” (there is/there are). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного 

и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуни-

кации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблю-

дением их ритмико-интонационных особенностей, в т.ч. соблюдение правила от-

сутствия ударения на служебных словах; интонации перечисления. 

Правила чтения: гласных в открытом и закрытом слоге в односложных сло-

вах, гласных в третьем типе слога (гласная + r); согласных; основных звукобук-

венных сочетаний, в частности сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в 

односложных, двусложных и многосложных словах. 

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных 

слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием 

полной или частичной транскрипции, по аналогии. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков 

препинания: точки, вопросительного и восклицательного знака в конце предло-

жения; запятой при обращении и перечислении; правильное использование знака 

апострофа в сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модаль-

ного глаголов, существительных в притяжательном падеже (Possessive Case). 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи не менее 500 лексических единиц (слов, словосочетаний, рече-

вых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содер-

жания речи для 4 класса, включая 350 лексических единиц, усвоенных в преды-

дущие два года обучения. 

Распознавание и образование в устной и письменной речи родственных слов 

с использованием основных способов словообразования: аффиксации (образова-

ние существительных с помощью суффиксов -er/-or, -ist (worker, actor, artist) и 

конверсии (to play - a play). 

Использование языковой догадки для распознавания интернациональных 

слов (pilot, film). 
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Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических кон-

струкций английского языка. 

Глаголы в Present/Past Simple Tense, Present Continuous Tense в повествова-

тельных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специ-

альный вопросы) предложениях. 

Модальные глаголы must и have to. 

Конструкция to be going to и Future Simple Tense для выражения будущего 

действия (I am going to have my birthday party on Saturday. Wait, I’ll help you.). 

Отрицательное местоимение no. 

Степени сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу и ис-

ключения: good - better - (the) best, bad - worse - (the) worst. 

Наречия времени. 

Обозначение даты и года. Обозначение времени (5 o’clock; 3 am, 2 pm). 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

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

торых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение бла-

годарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рожде-

ством, разговор по телефону). 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), пер-

сонажей детских книг. 

Краткое представление своей страны и страны/ стран изучаемого языка на 

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

флагов; основные достопримечательности). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять 

значение незнакомого слова или новое значение знакомого слова из контекста). 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказыва-

ний ключевых слов, вопросов; картинок, фотографий. 

Прогнозирование содержание текста для чтения на основе заголовка. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания 

основного содержания прочитанного / прослушанного текста или для нахожде-

ния в тексте запрашиваемой информации. 

 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» НА УРОВНЕ 

НОО 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение учебного предмета «Иностранный (английский) язык» будет 

способствовать достижению следующих личностных образовательных ре-

зультатов: 
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гражданско-патриотическое воспитание: 

- становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентично-

сти; 

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и род-

ного края; 

- уважение к своему и другим народам; 

- первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений; 

духовно-нравственное воспитание: 

- признание индивидуальности каждого человека; 

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

-неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физиче-

ского и морального вреда другим людям; 

эстетическое воспитание: 

- уважительное отношение и интерес к художественной культуре, воспри-

имчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов; 

- стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельно-

сти; 

физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоцио-

нальное благополучие: 

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

раза жизни в окружающей среде (в т.ч. информационной); 

- бережное отношение к физическому и психическому здоровью; 

трудовое воспитание: 

- осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное по-

требление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различ-

ных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям; 

экологическое воспитания: 

- бережное отношение к природе; 

- неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

- первоначальные представления о научной картине мира; 

- познавательные интересы, активность, инициативность, любознатель-

ность и самостоятельность в познании. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение иностранного языка будет способствовать работе над рядом 

метапредметных результатов: познавательных УУД, коммуникативных 

УУД, регулятивных УУД, совместной деятельности. 

Познавательные УУД 
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У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические дей-

ствия как часть познавательных УУД: 

- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавли-

вать аналогии; 

- объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, дан-

ных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алго-

ритма; 

- выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) за-

дачи на основе предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследователь-

ские действия как часть познавательных УУД: 

- определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

- с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее под-

ходящий (на основе предложенных критериев); 

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть 

целое, причина следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе ре-

зультатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравне-

ния, исследования); 

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия 

в аналогичных или сходных ситуациях; 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с ин-

формацией как часть познавательных УУД: 

- выбирать источник получения информации; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике ин-

формацию, представленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основании предложенного педагогическим работником способа её про-

верки; 

- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила инфор-

мационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

- анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, ин-

формацию в соответствии с учебной задачей; 
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- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информа-

ции. 

В результате изучения предмета «Иностранный (английский) язык» на 

уровне НОО у обучающихся будут сформированы познавательные УУД: 

Коммуникативные УУД 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как 

часть коммуникативных УУД: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответ-

ствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ве-

дения диалога и дискуссии; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повество-

вание); 

- готовить небольшие публичные выступления; 

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

выступления; 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной дея-

тельности как часть коммуникативных УУД: 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на 

основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 

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

зультат совместной работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- ответственно выполнять свою часть работы; 

- оценивать свой вклад в общий результат; 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные об-

разцы. 

Регулятивные УУД 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганиза-

ции как часть регулятивных УУД: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения резуль-

тата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий; 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганиза-

ции как часть регулятивных УУД: 

Самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/ неудач учебной деятельности; 

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

2 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение: 

- вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-рас-

спрос) в стандартных ситуациях неофициального общения, используя вербаль-

ные и/ или зрительные опоры в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм 

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

плик со стороны каждого собеседника); 

- создавать устные связные монологические высказывания объёмом не ме-

нее 3 фраз в рамках изучаемой тематики с опорой на картинки, фотографии и/или 

ключевые слова, вопросы. 

Аудирование: 

- воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников; 

- воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изу-

ченном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание 

в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основ-

ного содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического ха-

рактера, используя зрительные опоры и языковую догадку (время звучания тек-

ста/ текстов для аудирования - до 40 секунд). 

Смысловое чтение: 

- читать вслух учебные тексты объёмом до 60 слов, построенные на изучен-

ном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей ин-

тонации, демонстрируя понимание прочитанного; 

- читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном 

языковом материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основ-

ного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, используя зри-

тельные опоры и языковую догадку (объём текста для чтения - до 80 слов). 

Письмо: 

- заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соот-

ветствии с нормами, принятыми в стране/ странах изучаемого языка; 

- писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками (с днём 

рождения, Новым годом). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи: 

- знать буквы алфавита английского языка в правильной последовательно-

сти, фонетически корректно их озвучивать и графически корректно воспроизво-

дить (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

- применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в одно-

сложных словах, вычленять некоторые звукобуквенные сочетания при анализе 

знакомых слов; озвучивать транскрипционные знаки, отличать их от букв; 

- читать новые слова согласно основным правилам чтения; 
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- различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация: 

- правильно писать изученные слова; 

- заполнять пропуски словами; дописывать предложения; 

- правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и вос-

клицательный знаки в конце предложения) и использовать знак апострофа в со-

кращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов. 

Лексическая сторона речи: 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 лек-

сических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситу-

ации общения в рамках тематики, предусмотренной на первом году обучения; 

- использовать языковую догадку в распознавании интернациональных 

слов. 

Грамматическая сторона речи: 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные ком-

муникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрица-

тельные), вопросительные (общий, специальный, вопросы), побудительные (в 

утвердительной форме); 

- распознавать и употреблять нераспространённые и распространённые про-

стые предложения; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

начальным It; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

начальным There + to be в Present Simple Tense; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые предло-

жения с простым глагольным сказуемым (He speaks English.); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

составным глагольным сказуемым (I want to dance. She can skate well.); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

глаголом-связкой to be в Present Simple Tense в составе таких фраз, как I’m Dima, 

I’m eight. I’m fine. I’m sorry. It’s… Is it…? What’s …?; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

краткими глагольными формами; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи повелительное 

наклонение: побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, 

please.); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее про-

стое время (Present Simple Tense) в повествовательных (утвердительных и отри-

цательных) и вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную кон-

струкцию have got (I’ve got … Have you got …?); 
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- распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный глагол 

сan/can’t для выражения умения (I can ride a bike.) и отсутствия умения (I can’t 

ride a bike.); can для получения разрешения (Can I go out?); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённый, 

определённый и нулевой артикль с существительными (наиболее распространён-

ные случаи употребления); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи множественное 

число существительных, образованное по правилам и исключения: a pen - pens; 

a man - men; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные и притя-

жательные местоимения; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные ме-

стоимения this - these; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные 

числительные (1-12); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные 

слова who, what, how, where, how many; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места 

on, in, near, under; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы and и but 

(при однородных членах). 

Социокультурные знания и умения: 

- владеть отдельными социокультурными элементами речевого поведенче-

ского этикета, принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях обще-

ния: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, 

поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством; 

- знать названия родной страны и страны/ стран изучаемого языка и их сто-

лиц. 

 

3 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение: 

- вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуж-

дение, диалог-расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения, с 

вербальными и/или зрительными опорами в рамках изучаемой тематики с со-

блюдением норм речевого этикета, принятого в стране/ странах изучаемого 

языка (не менее 4 реплик со стороны каждого собеседника); 

- создавать устные связные монологические высказывания (описание; по-

вествование/ рассказ) в рамках изучаемой тематики объёмом не менее 4 фраз с 

вербальными и/ или зрительными опорами; 

- передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/ 

или зрительными опорами (объём монологического высказывания - не менее 4 

фраз). 
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Аудирование: 

- воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников вер-

бально/ невербально реагировать на услышанное; 

- воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изу-

ченном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание 

в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основ-

ного содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического ха-

рактера, со зрительной опорой и с использованием языковой, в т.ч. контексту-

альной, догадки (время звучания текста/текстов для аудирования - до 1 ми-нуты). 

Смысловое чтение: 

- читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изучен-

ном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей ин-

тонацией, демонстрируя понимание прочитанного; 

- читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные не-

знакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зави-

симости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного со-

держания, 

- с пониманием запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без 

опоры, а также с использованием языковой, в т.ч. контекстуальной, догадки 

(объём текста/текстов для чтения - до 130 слов). 

Письмо: 

- заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фа-

милия, возраст, страна проживания, любимые занятия и т.д.; 

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

Рождеством с выражением пожеланий; 

- создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них изображено. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи: 

- применять правила чтения гласных в третьем типе слога (гласная + r); 

- применять правила чтения сложных сочетаний букв (например, -tion, -ight) 

в односложных, двусложных и многосложных словах (international, night); 

- читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

- различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация: 

- правильно писать изученные слова; 

- правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и вос-

клицательный знаки в конце предложения, апостроф). 

Лексическая сторона речи: 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 350 лек-

сических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 200 лексиче-

ских единиц, освоенных на первом году обучения; 
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- распознавать и образовывать родственные слова с использованием основ-

ных способов словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -

ty, -th) и словосложения (football, snowman). 

Грамматическая сторона речи: 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные 

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

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

начальным There + to be в Past Simple Tense (There was a bridge across the river. 

There were mountains in the south.); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкции с 

глаголами на -ing: to like/enjoy doing something; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию I’d 

like to …; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильные и не-

правильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопрос) предложе-

ниях; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительные 

в притяжательном падеже (Possessive Case); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи cлова, выражаю-

щие количество c исчисляемыми и неисчисляемыми существительными 

(much/many/a lot of); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия частот-

ности usually, often; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные место-

имения в объектном падеже; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные ме-

стоимения that - those; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённые 

местоимения some/any в повествовательных и вопросительных предложениях; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи во-просительные 

слова when, whose, why; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные 

числительные (13-100); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядковые чис-

лительные (1-30); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог направ-

ления движения to (We went to Moscow last year.); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места 

next to, in front of, behind; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги вре-

мени: at, in, on в выражениях at 4 o’clock, in the morning, on Monday. 
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Социокультурные знания и умения: 

- владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, 

принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, 

прощание, знакомство, просьба, выражение благодарности, извинение, поздрав-

ление с днём рождения, Новым годом, Рождеством); 

- кратко представлять свою страну и страну/ страны изучаемого языка на 

английском языке. 

 

4 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение: 

- вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуж-

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

дением норм речевого этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка (не 

менее 4-5 реплик со стороны каждого собеседника); 

- вести диалог - разговор по телефону с опорой на картинки, фотографии 

и/или ключевые слова в стандартных ситуациях неофициального общения с со-

блюдением норм речевого этикета в объёме не менее 4-5 реплик со стороны каж-

дого собеседника; 

- создавать устные связные монологические высказывания (описание, рас-

суждение; повествование/ сообщение) с вербальными и/ или зрительными опо-

рами в рамках тематического содержания речи для 4 класса (объём монологиче-

ского высказывания - не менее 4-5 фраз); 

- создавать устные связные монологические высказывания по образцу; вы-

ражать своё отношение к предмету речи; 

- передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными 

и/или зрительными опорами в объёме не менее 4-5 фраз. 

- представлять результаты выполненной проектной работы, в т.ч. подбирая 

иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления, в объёме не 

менее 4-5 фраз. 

Аудирование: 

- воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников, вер-

бально/ невербально реагировать на услышанное; 

- воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные 

тексты, построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной про-

никновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой ин-

формации фактического характера со зрительной опорой и с использованием 

языковой, в т.ч. контекстуальной, догадки (время звучания текста/ текстов для 

аудирования - до 1 минуты). 

Смысловое чтение: 

- читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изучен-

ном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей ин-

тонацией, демонстрируя понимание прочитанного; 
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- читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с раз-

личной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставлен-

ной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с понима-

нием запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без опоры, с исполь-

зованием языковой, в т.ч. контекстуальной, догадки (объём текста/текстов для 

чтения - до 160 слов; 

- прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 

- читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы и т.д.) и пони-

мать представленную в них информацию. 

Письмо: 

- заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фа-

милия, возраст, место жительства (страна проживания, город), любимые занятия 

и т.д.; 

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

Рождеством с выражением пожеланий; 

- писать с опорой на образец электронное сообщение личного характера 

(объём сообщения - до 50 слов). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи: 

- читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

- различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация: 

- правильно писать изученные слова; 

- правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и вос-

клицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятая при перечислении). 

Лексическая сторона речи: 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 лек-

сических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 350 лексиче-

ских единиц, освоенных в предшествующие годы обучения; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием основ-

ных способов словообразования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: teacher, 

actor, artist), словосложения (blackboard), конверсии (to play - a play). 

Грамматическая сторона речи: 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present Continuous 

Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных), вопросительных 

(общий и специальный вопрос) предложениях; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию to 

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

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные гла-

голы долженствования must и have to; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное 

местоимение no; 
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- распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени сравне-

ния прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: good - 

better - (the) best, bad - worse - (the) worst); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия времени; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение даты 

и года; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение вре-

мени. 

Социокультурные знания и умения: 

- владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, 

принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, 

прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с 

днём рождения, Новым годом, Рождеством); 

- знать названия родной страны и страны/ стран изучаемого языка; 

- знать некоторых литературных персонажей; 

- знать небольшие произведения детского фольклора (рифмовки, песни); 

- кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучае-

мой тематики. 
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2.1.4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМА-

ТИКА» 

 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана с учетом программы формирования УУД 

у обучающихся и рабочей программы воспитания. 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» (далее - рабочая 

программа) включает: 

- пояснительную записку,  

- содержание обучения,  

- планируемые результаты освоения программы учебного предмета, 

- тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению младшими 

школьниками; место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору со-

держания, планируемым результатам и тематическому планированию. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предла-

гаются для обязательного изучения в каждом классе начальной школы. 

Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем УУД - позна-

вательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать 

средствами учебного предмета «Математика» с учётом возрастных особенностей 

младших школьников. В 1 и 2 классах предлагается пропедевтический уровень 

формирования УУД.  

В познавательных УУД выделен специальный раздел «Работа с информа-

цией». С учётом того, что выполнение правил совместной деятельности строится 

на интеграции регулятивных и коммуникативных УУД, их перечень дан в спе-

циальном разделе - «Совместная деятельность».  

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные резуль-

таты за период обучения, а также предметные достижения младшего школьника 

за каждый год обучения в начальной школе. 

В тематическом планировании раскрывается программное содержание с 

указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой те-

мы учебного предмета, учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности), учеб-

ного модуля и возможность использования по этой теме электронных (цифро-

вых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материа-

лами (мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, элек-

тронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции 

цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспита-

ния различных групп пользователей, представленными в электронном (цифро-

вом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание кото-

рых соответствует законодательству об образовании. 
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Цели изучения математики на уровне НОО: 

- освоение начальных математических знаний - понимание значения вели-

чин и способов их измерения; использование арифметических способов для раз-

решения сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и практи-

ческие задачи средствами математики; работа с алгоритмами выполнения ариф-

метических действий; 

- формирование функциональной математической грамотности младшего 

школьника, которая характеризуется наличием у него опыта решения учебно-по-

знавательных и учебно- практических задач, построенных на понимании и при-

менении математических отношений («часть-целое», «больше-меньше», «равно-

неравно», «порядок»), смысла арифметических действий, зависимостей (работа, 

движение, продолжительность события); 

- обеспечение математического развития младшего школьника - формиро-

вание способности к интеллектуальной деятельности, пространственного вооб-

ражения, математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргумен-

тацию, различать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, вести 

поиск информации (примеров, оснований для упорядочения, вариантов и др.); 

- становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению мате-

матики и умственному труду; важнейших качеств интеллектуальной деятельно-

сти: теоретического и пространственного мышления, воображения, математиче-

ской речи, ориентировки в математических терминах и понятиях; прочных навы-

ков использования математических знаний в повседневной жизни. 

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов 

лежат следующие ценности математики, коррелирующие со становлением 

личности младшего школьника: 

- понимание математических отношений выступает средством познания за-

кономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и явле-

ний, происходящих в природе и в обществе (хронология событий, протяжён-

ность по времени, образование целого из частей, изменение формы, размера и 

т.д.); 

- математические представления о числах, величинах, геометрических фи-

гурах являются условием целостного восприятия творений природы и человека 

(памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

- владение математическим языком, элементами алгоритмического мышле-

ния позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность (аргу-

ментировать свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; 

опровергать или подтверждать истинность предположения). 

Младшие школьники проявляют интерес к математической сущности 

предметов и явлений окружающей жизни - возможности их измерить, опреде-

лить величину, форму, выявить зависимости и закономерности их расположения 

во времени и в пространстве.  

Осознанию младшим школьником многих математических явлений помо-

гает его тяга к моделированию, что облегчает освоение общего способа решения 
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учебной задачи, а также работу с разными средствами информации, в т.ч. и гра-

фическими (таблица, диаграмма, схема). 

В начальной школе математические знания и умения применяются школь-

ником при изучении других учебных предметов (количественные и простран-

ственные характеристики, оценки, расчёты и прикидка, использование графиче-

ских форм представления информации).  

Приобретённые обучающимся умения строить алгоритмы, выбирать рацио-

нальные способы устных и письменных арифметических вычислений, приёмы 

проверки правильности выполнения действий, а также различение, называние, 

изображение геометрических фигур, нахождение геометрических величин 

(длина, периметр, площадь) становятся показателями сформированной функ-

циональной грамотности младшего школьника и предпосылкой успешного даль-

нейшего обучения в основном звене школы. 

Приобретённые младшим школьником знания, опыт выполнения предмет-

ных и универсальных действий на математическом материале, первоначальное 

овладение математическим языком станут фундаментом обучения на уровне ос-

новного общего образования, а также будут востребованы в жизни. 

 

Место учебного предмета «Математика» в учебном плане 

Учебный предмет «Математика» входит в предметную область «Матема-

тика и информатика». 

Общее количество часов, отведённых на изучение математики – 540 ч. (4 ч. 

в неделю в каждом классе): в 1 классе - 132 ч., во 2-4 классах - по 136 ч. 

 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

 

Основное содержание обучения в представлено разделами: «Числа и вели-

чины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные 

отношения и геометрические фигуры», «Математическая информация». 

 

1 КЛАСС 

Числа и величины 

Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счёта. Десяток. Счёт 

предметов, запись результата цифрами. Число и цифра 0 при измерении, вычис-

лении. 

Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение. Однозначные и двузначные 

числа. Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 

Длина и её измерение. Единицы длины: сантиметр, дециметр; установление 

соотношения между ними. 

Арифметические действия 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов дей-

ствий, результатов действий сложения, вычитания. Вычитание как действие, об-

ратное сложению. 
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Текстовые задачи 

Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по 

образцу. Зависимость между данными и искомой величиной в текстовой задаче. 

Решение задач в одно действие. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве: слева/ 

справа, сверху/ снизу, между; установление пространственных отношений. 

Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, прямоуголь-

ника, отрезка. Построение отрезка, квадрата, треугольника с помощью линейки 

на листе в клетку; измерение длины отрезка в сантиметрах. 

Математическая информация 

Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы объ-

ектов (количество, форма, размер). Группировка объектов по заданному при-

знаку. 

Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, продолжение 

ряда. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные отно-

сительно заданного набора математических объектов. 

Чтение таблицы (содержащей не более 4-х данных); извлечение данного из 

строки, столбца; внесение одного-двух данных в таблицу. Чтение рисунка, схемы 

с одним-двумя числовыми данными (значениями данных величин). 

Двух-трёхшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением 

длины, изображением геометрической фигуры. 

Изучение содержания учебного предмета «Математика» в 1 классе спо-

собствует освоению на пропедевтическом уровне ряда УУД. 

Познавательные УУД 

- наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем 

мире; 

- обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий; 

- понимать назначение и необходимость использования величин в жизни; 

- наблюдать действие измерительных приборов; 

- сравнивать два объекта, два числа; 

- распределять объекты на группы по заданному основанию; 

- копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному за-

мыслу; 

- приводить примеры чисел, геометрических фигур; 

- вести порядковый и количественный счет (соблюдать последователь-

ность). 

Работа с информацией: 

- понимать, что математические явления могут быть представлены с помо-

щью разных средств: текст, числовая запись, таблица, рисунок, схема; 

- читать таблицу, извлекать информацию, представленную в табличной 

форме. 
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Коммуникативные УУД 

- характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, последова-

тельность из нескольких чисел, записанных по порядку; 

- комментировать ход сравнения двух объектов; 

- описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое отно-

шение, представленное в задаче; описывать положение предмета в пространстве. 

Различать и использовать математические знаки; 

- строить предложения относительно заданного набора объектов. 

Регулятивные УУД 

- принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности; 

- действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией; 

- проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с по-

мощью учителя устанавливать причину возникшей ошибки и трудности; 

- проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполне-

ния действия. 

Совместная деятельность: 

- участвовать в парной работе с математическим материалом; выполнять 

правила совместной деятельности: договариваться, считаться с мнением парт-

нёра, спокойно и мирно разрешать конфликты. 

 

2 КЛАСС 

Числа и величины 

Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, сравнение. Запись 

равенства, неравенства. Увеличение/ уменьшение числа на несколько единиц/ 

десятков; разностное сравнение чисел. 

Величины: сравнение по массе (единица массы - килограмм); измерение 

длины (единицы длины - метр, дециметр, сантиметр, миллиметр), времени (еди-

ницы времени - час, минута). Соотношение между единицами величины (в пре-

делах 100), его применение для решения практических задач. 

Арифметические действия 

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с пере-

ходом через разряд. Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100. 

Переместительное, сочетательное свойства сложения, их применение для вычис-

лений. Взаимосвязь компонентов и результата действия сложения, действия вы-

читания. Проверка результата вычисления (реальность ответа, обратное дей-

ствие). 

Действия умножения и деления чисел в практических и учебных ситуациях. 

Названия компонентов действий умножения, деления. 

Табличное умножение в пределах 50. Табличные случаи умножения, деле-

ния при вычислениях и решении задач. Переместительное свойство умножения. 

Взаимосвязь компонентов и результата действия умножения, действия деления. 

Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания; его 

нахождение. 
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Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения. Порядок вы-

полнения действий в числовом выражении, содержащем действия сложения и 

вычитания (со скобками/ без скобок) в пределах 100 (не более трех действий); 

нахождение его значения. Рациональные приемы вычислений: использование 

переместительного и сочетательного свойства. 

Текстовые задачи 

Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой мо-

дели. План решения задачи в два действия, выбор соответствующих плану ариф-

метических действий. Запись решения и ответа задачи. Решение текстовых задач 

на применение смысла арифметического действия (сложение, вычитание, умно-

жение, деление). Расчётные задачи на увеличение/ уменьшение величины на не-

сколько единиц/в несколько раз. Фиксация ответа к задаче и его проверка (фор-

мулирование, проверка на достоверность, следование плану, соответствие по-

ставленному вопросу). 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, пря-

мой угол, ломаная, многоугольник. Построение отрезка заданной длины с помо-

щью линейки. Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданными 

длинами сторон, квадрата с заданной длиной стороны. Длина ломаной. Измере-

ние периметра данного/ изображенного прямоугольника (квадрата), запись ре-

зультата измерения в сантиметрах. 

Математическая информация 

Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков набора мате-

матических объектов: чисел, величин, геометрических фигур. Классификация 

объектов по заданному или самостоятельно установленному признаку. Законо-

мерность в ряду чисел, геометрических фигур, объектов повседневной жизни. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, содержащие коли-

чественные, пространственные отношения, зависимости между числами/величи-

нами. Конструирование утверждений с использованием слов «каждый», «все». 

Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа на вопрос ин-

формации, представленной в таблице (таблицы сложения, умножения; график 

дежурств, наблюдения в природе и пр.). 

Внесение данных в таблицу, дополнение моделей (схем, изображений) го-

товыми числовыми данными. 

Алгоритмы (приёмы, правила) устных и письменных вычислений, измере-

ний и построения геометрических фигур. 

Правила работы с электронными средствами обучения (электронной фор-

мой учебника, компьютерными тренажёрами). 

 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Познавательные УУД 

- наблюдать математические отношения (часть-целое, больше-меньше) в 

окружающем мире; 
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- характеризовать назначение и использовать простейшие измерительные 

приборы (сантиметровая лента, весы); 

- сравнивать группы объектов (чисел, величин, геометрических фигур) по 

самостоятельно выбранному основанию; 

- распределять (классифицировать) объекты (числа, величины, геометриче-

ские фигуры, текстовые задачи в одно действие) на группы; 

- обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 

- вести поиск различных решений задачи (расчётной, с геометрическим со-

держанием); 

- воспроизводить порядок выполнения действий в числовом выражении, со-

держащем действия сложения и вычитания (со скобками/ без скобок); 

- устанавливать соответствие между математическим выражением и его тек-

стовым описанием; 

- подбирать примеры, подтверждающие суждение, вывод, ответ. 

Работа с информацией: 

- извлекать и использовать информацию, представленную в текстовой, гра-

фической (рисунок, схема, таблица) форме, заполнять таблицы; 

- устанавливать логику перебора вариантов для решения простейших ком-

бинаторных задач; 

- дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми данными. 

Коммуникативные УУД 

- комментировать ход вычислений; 

- объяснять выбор величины, соответствующей ситуации измерения; 

- составлять текстовую задачу с заданным отношением (готовым решением) 

по образцу; 

- использовать математические знаки и терминологию для описания сюжет-

ной ситуации; конструирования утверждений, выводов относительно данных 

объектов, отношения; 

- называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие задан-

ным свойством; 

- записывать, читать число, числовое выражение; приводить примеры, ил-

люстрирующие смысл арифметического действия. 

- конструировать утверждения с использованием слов «каждый», «все». 

Регулятивные УУД 

- следовать установленному правилу, по которому составлен ряд чисел, ве-

личин, геометрических фигур; 

- организовывать, участвовать, контролировать ход и результат парной ра-

боты с математическим материалом; 

- проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполне-

ния действия, обратного действия; 

- находить с помощью учителя причину возникшей ошибки и трудности. 

Совместная деятельность: 

- принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, 

составленных учителем или самостоятельно; 
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- участвовать в парной и групповой работе с математическим материалом: 

обсуждать цель деятельности, ход работы, комментировать свои действия, вы-

слушивать мнения других участников, готовить презентацию (устное выступле-

ние) решения или ответа; 

- решать совместно математические задачи поискового и творческого харак-

тера (определять с помощью измерительных инструментов длину, определять 

время и продолжительность с помощью часов; выполнять прикидку и оценку ре-

зультата действий, измерений); 

- совместно с учителем оценивать результаты выполнения общей работы. 

 

3 КЛАСС 

Числа и величины 

Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представление в виде 

суммы разрядных слагаемых. Равенства и неравенства: чтение, составление. Уве-

личение/ уменьшение числа в несколько раз. Кратное сравнение чисел. 

Масса (единица массы - грамм); соотношение между килограммом и грам-

мом; отношение «тяжелее/ легче на/ в». 

Стоимость (единицы - рубль, копейка); установление отношения «дороже/ 

дешевле на/ в». Соотношение «цена, количество, стоимость» в практической си-

туации. 

Время (единица времени - секунда); установление отношения «быстрее/ 

медленнее на/ в». Соотношение «начало, окончание, продолжительность собы-

тия» в практической ситуации. 

Длина (единица длины - миллиметр, километр); соотношение между вели-

чинами в пределах тысячи. 

Площадь (единицы площади - квадратный метр, квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр). 

Арифметические действия 

Устные вычисления, сводимые к действиям в пределах 100 (табличное и 

внетабличное умножение, деление, действия с круглыми числами). 

Письменное сложение, вычитание чисел в пределах 1000. 

Действия с числами 0 и 1. 

Письменное умножение в столбик, письменное деление уголком. Письмен-

ное умножение, деление на однозначное число в пределах 100. Проверка резуль-

тата вычисления (прикидка или оценка результата, обратное действие, примене-

ние алгоритма, использование калькулятора). 

Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения при вы-

числениях. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Порядок действий в числовом выражении, значение числового выражения, 

содержащего несколько действий (со скобками/ без скобок), с вычислениями в 

пределах 1000. 

Однородные величины: сложение и вычитание. 
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Текстовые задачи 

Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, представление на 

модели, планирование хода решения задачи, решение арифметическим спосо-

бом. Задачи на понимание смысла арифметических действий (в т.ч. деления с 

остатком), отношений (больше/ меньше на/ в), зависимостей (купля-продажа, 

расчёт времени, количества), на сравнение (разностное, кратное). Запись реше-

ния задачи по действиям и с помощью числового выражения. Проверка решения 

и оценка полученного результата. 

Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, десятая часть в практиче-

ской ситуации; сравнение долей одной величины. Задачи на нахождение доли 

величины. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части, со-

ставление фигуры из частей). 

Периметр многоугольника: измерение, вычисление, запись равенства. 

Измерение площади, запись результата измерения в квадратных сантимет-

рах. Вычисление площади прямоугольника (квадрата) с заданными сторонами, 

запись равенства. Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданным 

значением площади. Сравнение площадей фигур с помощью наложения. 

Математическая информация 

Классификация объектов по двум признакам. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения: конструирование, 

проверка. Логические рассуждения со связками «если …, то …», «поэтому», 

«значит». 

Извлечение и использование для выполнения заданий информации, пред-

ставленной в таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружаю-

щего мира (например, расписание уроков, движения автобусов, поездов); внесе-

ние данных в таблицу; дополнение чертежа данными. 

Формализованное описание последовательности действий (инструкция, 

план, схема, алгоритм). 

Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решения учеб-

ных и практических задач. 

Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых зада-

ний на доступных электронных средствах обучения (интерактивной доске, ком-

пьютере, других устройствах). 

 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД 

- сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические 

фигуры); 

- выбирать приём вычисления, выполнения действия; 

- конструировать геометрические фигуры; 

- классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фигуры, 

текстовые задачи в одно действие) по выбранному признаку; 
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- прикидывать размеры фигуры, её элементов; 

- понимать смысл зависимостей и математических отношений, описанных в 

задаче; 

- различать и использовать разные приёмы и алгоритмы вычисления; 

- выбирать метод решения (моделирование ситуации, перебор вариантов, 

использование алгоритма); 

- соотносить начало, окончание, продолжительность события в практиче-

ской ситуации; 

- составлять ряд чисел (величин, геометрических фигур) по самостоятельно 

выбранному правилу; 

- моделировать предложенную практическую ситуацию; 

- устанавливать последовательность событий, действий сюжета текстовой 

задачи. 

Работа с информацией: 

- читать информацию, представленную в разных формах; 

- извлекать и интерпретировать числовые данные, представленные в таб-

лице, на диаграмме; 

- заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять данными чертеж; 

- устанавливать соответствие между различными записями решения задачи; 

- использовать дополнительную литературу (справочники, словари) для 

установления и проверки значения математического термина (понятия). 

Коммуникативные УУД 

- использовать математическую терминологию для описания отношений и 

зависимостей; 

- строить речевые высказывания для решения задач; составлять текстовую 

задачу; 

- объяснять на примерах отношения «больше/ меньше на … », «больше/ 

меньше в … », «равно»; 

- использовать математическую символику для составления числовых вы-

ражений; 

- выбирать, осуществлять переход от одних единиц измерения величины к 

другим в соответствии с практической ситуацией; 

- участвовать в обсуждении ошибок в ходе и результате выполнения вычис-

ления. 

Регулятивные УУД 

- проверять ход и результат выполнения действия; 

- вести поиск ошибок, характеризовать их и исправлять; 

- формулировать ответ (вывод), подтверждать его объяснением, расчётами; 

- выбирать и использовать различные приёмы прикидки и проверки пра-

вильности вычисления; проверять полноту и правильность заполнения таблиц 

сложения, умножения. 
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Совместная деятельность: 

- при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания (нахо-

дить разные решения; определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, 

измерительных инструментов длину, массу, время); 

- договариваться о распределении обязанностей в совместном труде, выпол-

нять роли руководителя, подчинённого, сдержанно принимать замечания к своей 

работе; 

- выполнять совместно прикидку и оценку результата выполнения общей 

работы. 

4 КЛАСС 

Числа и величины 

Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение упоря-

дочение. Число, большее или меньшее данного числа на заданное число разряд-

ных единиц, в заданное число раз. 

Величины: сравнение объектов по массе, длине, площади, вместимости. 

Единицы массы - центнер, тонна; соотношения между единицами массы. 

Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), соотношение между 

ними. 

Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), пло-

щади (квадратный метр, квадратный сантиметр), вместимости (литр), скорости 

(километры в час, метры в минуту, метры в секунду); соотношение между еди-

ницами в пределах 100 000. 

Доля величины времени, массы, длины. 

Арифметические действия 

Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах милли-

она. Письменное умножение, деление многозначных чисел на однозначное/ дву-

значное число в пределах 100 000; деление с остатком. Умножение/ деление на 

10, 100,1000. 

Свойства арифметических действий и их применение для вычислений. По-

иск значения числового выражения, содержащего несколько действий в преде-

лах 100 000. Проверка результата вычислений, в т.ч. с помощью калькулятора. 

Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического действия: 

запись, нахождение неизвестного компонента. 

Умножение и деление величины на однозначное число. 

Текстовые задачи 

Работа с текстовой задачей, решение которой содержит 2-3 действия: ана-

лиз, представление на модели; планирование и запись решения; проверка реше-

ния и ответа. Анализ зависимостей, характеризующих процессы: движения (ско-

рость, время, пройденный путь), работы (производительность, время, объём ра-

боты), купли-продажи (цена, количество, стоимость) и решение соответствую-

щих задач. Задачи на установление времени (начало, продолжительность и окон-

чание события), расчёта количества, расхода, изменения. Задачи на нахождение 

доли величины, величины по её доле. Разные способы решения некоторых видов 
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изученных задач. Оформление решения по действиям с пояснением, по вопро-

сам, с помощью числового выражения. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Наглядные представления о симметрии. 

Окружность, круг: распознавание и изображение; построение окружности 

заданного радиуса. Построение изученных геометрических фигур с помощью 

линейки, угольника, циркуля. Пространственные геометрические фигуры (тела): 

шар, куб, цилиндр, конус, пирамида; различение, называние. 

Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), со-

ставление фигур из прямоугольников/ квадратов. 

Периметр, площадь фигуры, составленной из двух-трёх прямоугольников 

(квадратов). 

Математическая информация 

Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности; составле-

ние и проверка логических рассуждений при решении задач. 

Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, представлен-

ные на диаграммах, схемах, в таблицах, текстах. Сбор математических данных о 

заданном объекте (числе, величине, геометрической фигуре). Поиск информации 

в справочной литературе, сети Интернет. Запись информации в пред-ложенной 

таблице, на столбчатой диаграмме. 

Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры, их ис-

пользование под руководством педагога и самостоятельно. Правила безопасной 

работы с электронными источниками информации (электронная форма учеб-

ника, электронные словари, образовательные сайты, ориентированные на детей 

младшего школьного возраста). 

Алгоритмы решения учебных и практических задач. 

 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД 

- ориентироваться в изученной математической терминологии, использо-

вать её в высказываниях и рассуждениях; 

- сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические 

фигуры), записывать признак сравнения; 

- выбирать метод решения математической задачи (алгоритм действия, 

приём вычисления, способ решения, моделирование ситуации, перебор вариан-

тов); 

- обнаруживать модели изученных геометрических фигур в окружающем 

мире; 

- конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным свой-

ством (отрезок заданной длины, ломаная определённой длины, квадрат с задан-

ным периметром); 

- классифицировать объекты по 1-2 выбранным признакам; 

- составлять модель математической задачи, проверять её соответствие 

условиям задачи; 
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- определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета 

(электронные и гиревые весы), температуру (градусник), скорость движения 

транспортного средства (макет спидометра), вместимость (с помощью измери-

тельных сосудов). 

Работа с информацией: 

- представлять информацию в разных формах; 

- извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице, на 

диаграмме; 

- использовать справочную литературу для поиска информации, в т.ч. Ин-

тернет (в условиях контролируемого выхода). 

Коммуникативные УУД 

- использовать математическую терминологию для записи решения пред-

метной или практической задачи; 

- приводить примеры и контрпримеры для подтверждения/ опровержения 

вывода, гипотезы; 

- конструировать, читать числовое выражение; 

- описывать практическую ситуацию с использованием изученной термино-

логии; 

- характеризовать математические объекты, явления и события с помощью 

изученных величин; 

- составлять инструкцию, записывать рассуждение; 

- инициировать обсуждение разных способов выполнения задания, поиск 

ошибок в решении. 

Регулятивные УУД 

- контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма арифме-

тического действия, решения текстовой задачи, построения геометрической фи-

гуры, измерения; 

- самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

- находить, исправлять, прогнозировать трудности и ошибки и трудности в 

решении учебной задачи. 

Совместная деятельность: 

- участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе реше-

ния, распределять работу между членами группы (например, в случае решения 

задач, требующих перебора большого количества вариантов), согласовывать 

мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа; 

- договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы 

с величинами (составление расписания, подсчёт денег, оценка стоимости и веса 

покупки, рост и вес человека, приближённая оценка расстояний и временных ин-

тервалов; взвешивание; измерение температуры воздуха и воды), геометриче-

скими фигурами (выбор формы и деталей при конструировании, расчёт и раз-

метка, прикидка и оценка конечного результата). 
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3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение учебного предмета «Математика» на уровне НОО будет спо-

собствовать достижению следующих личностных образовательных резуль-

татов: 

- осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизнен-

ным ситуациям, для развития общей культуры человека; развития способности 

мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и доказывать или опровергать 

их; 

- применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять 

способность договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать лич-

ную ответственность и объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

- осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной 

среде; 

- применять математику для решения практических задач в повседневной 

жизни, в т.ч. при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, 

взрослым и пожилым людям; 

- работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических 

отношений в реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду 

и уверенность своих силах при решении поставленных задач, умение преодоле-

вать трудности; 

- оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности 

применения математики для рационального и эффективного решения учебных и 

жизненных проблем; 

- оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения 

трудностей; стремиться углублять свои математические знания и умения; 

- пользоваться разнообразными информационными средствами для реше-

ния предложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения математики на уровне НОО у обучающегося бу-

дут сформированы познавательные УУД, коммуникативные УУД, регуля-

тивные УУД, совместная деятельность. 

Познавательные УУД 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические дей-

ствия как часть познавательных УУД: 

- устанавливать связи и зависимости между математическими объектами 

(часть-целое; причина-следствие; протяжённость); 

- применять базовые логические универсальные действия: сравнение, ана-

лиз, классификация (группировка), обобщение; 
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- приобретать практические графические и измерительные навыки для 

успешного решения учебных и житейских задач; 

- представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, ариф-

метической записи, текста в соответствии с предложенной учебной проблемой. 

У обучающегося будут сформированы следующие исследовательские дей-

ствия как часть познавательных УУД: 

- проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных раз-

делов курса математики; 

- понимать и адекватно использовать математическую терминологию: раз-

личать, характеризовать, использовать для решения учебных и практических за-

дач; 

- применять изученные методы познания (измерение, моделирование, пере-

бор вариантов) 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с ин-

формацией как часть познавательных УУД: 

- находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графиче-

скую информацию в разных источниках информационной среды; 

- читать, интерпретировать графически представленную информацию 

(схему, таблицу, диаграмму, другую модель); 

- представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), 

формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной 

задачи; 

- принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные 

средства и источники информации. 

У обучающегося будут сформированы следующие коммуникативные 

УУД: 
- конструировать утверждения, проверять их истинность; строить логиче-

ское рассуждение; 

- использовать текст задания для объяснения способа и хода решения мате-

матической задачи; формулировать ответ; 

- комментировать процесс вычисления, построения, решения; 

- объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии; 

- в процессе диалогов по обсуждению изученного материала - задавать во-

просы, высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить 

доказательства своей правоты, проявлять этику общения; 

- создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида - описа-

ние (например, геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении 

задачи), инструкция (например, измерение длины отрезка); 

- ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять де-

формированные; составлять по аналогии; 

- самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изучен-

ным. 

Регулятивные УУД 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации 
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как часть регулятивных УУД: 

- планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность 

учебных действий; 

- выполнять правила безопасного использования электронных средств, 

предлагаемых в процессе обучения. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля 

как часть регулятивных УУД: 

- осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; объек-

тивно оценивать их; 

- выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 

- находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск 

путей преодоления ошибок. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самооценки орга-

низации как часть регулятивных УУД: 

- предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусмат-

ривать способы их предупреждения (формулирование вопросов, обращение к 

учебнику, дополнительным средствам обучения, в т.ч. электронным); 

- оценивать рациональность своих действий, давать им качественную харак-

теристику. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной дея-

тельности как часть регулятивных УУД: 

- участвовать в совместной деятельности: распределять работу между чле-

нами группы (например, в случае решения задач, требующих перебора большого 

количества вариантов, приведения примеров и контрпримеров); согласовывать 

мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа, анализа ин-

формации; 

- осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, 

предвидеть возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать 

пути их предупреждения. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1 КЛАСС 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20; 

- пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объ-

екта; 

- находить числа, большие/ меньшие данного числа на заданное число; 

- выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 

(устно и письменно) без перехода через десяток; 

- называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) 

и вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность); 

- решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выде-

лять условие и требование (вопрос); 
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- сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение 

длиннее/ короче (выше /ниже, шире/ уже); 

- знать и использовать единицу длины - сантиметр; измерять длину отрезка, 

чертить отрезок заданной длины (в см); 

- различать число и цифру; 

- распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник 

(квадрат), отрезок; 

- устанавливать между объектами соотношения: слева/ справа, дальше/ 

ближе, между, перед/ за, над/ под; 

- распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения отно-

сительно заданного набора объектов/ предметов; 

- группировать объекты по заданному признаку; находить и называть зако-

номерности в ряду объектов повседневной жизни; 

- различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать 

данное/ данные из таблицы; 

- сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); 

- распределять объекты на две группы по заданному основанию. 

 

2 КЛАСС 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100; 

- находить число большее/ меньшее данного числа на заданное число (в пре-

делах 100); большее данного числа в заданное число раз (в пределах 20); 

- устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового 

выражения (со скобками/без скобок), содержащего действия сложения и вычи-

тания в пределах 100; 

- выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 

100 - устно и письменно; умножение и деление в пределах 50 с использованием 

таблицы умножения; 

- называть и различать компоненты действий умножения (множители, про-

изведение); деления (делимое, делитель, частное); 

- находить неизвестный компонент сложения, вычитания; 

- использовать при выполнении практических заданий единицы величин 

длины (сантиметр, дециметр, метр), массы (килограмм), времени (минута, час); 

стоимости (рубль, копейка); преобразовывать одни единицы данных величин в 

другие; 

- определять с помощью измерительных инструментов длину; определять 

время с помощью часов; выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

сравнивать величины длины, массы, времени, стоимости, устанавливая между 

ними соотношение «больше /меньше на»; 

- решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (крат-

кая запись, рисунок, таблица или другая модель); планировать ход решения тек-

стовой задачи в два действия, оформлять его в виде арифметического дей-

ствия/действий, записывать ответ; 
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- различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; ломаную, 

многоугольник; выделять среди четырехугольников прямоугольники, квадраты; 

- на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник; чертить прямой 

угол, прямоугольник с заданными длинами сторон; использовать для выполне-

ния построений линейку, угольник; 

- выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; 

- находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх звеньев, периметр пря-

моугольника (квадрата); 

- распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со сло-

вами «все», «каждый»; проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и 

делать выводы; 

- находить общий признак группы математических объектов (чисел, вели-

чин, геометрических фигур); 

- находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фигур); 

- представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи чис-

лами, заполнять строку/ столбец таблицы, указывать числовые данные на ри-

сунке (изображении геометрических фигур); 

- сравнивать группы объектов (находить общее, различное); 

- обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 

- подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ; 

- составлять (дополнять) текстовую задачу; 

- проверять правильность вычислений. 

 

3 КЛАСС 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000; 

- находить число большее/ меньшее данного числа на заданное число, в за-

данное число раз (в пределах 1000); 

- выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 

100 - устно, в пределах 1000 - письменно); умножение и деление на однозначное 

число (в пределах 100 - устно и письменно); 

- выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; деление с остат-

ком; 

- устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения 

числового выражения (со скобками/ без скобок), содержащего арифметические 

действия сложения, вычитания, умножения и деления; 

- использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свой-

ства сложения; 

- находить неизвестный компонент арифметического действия; 

- использовать при выполнении практических заданий и решении задач еди-

ницы: длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, 

килограмм), времени (минута, час, секунда), стоимости (копейка, рубль); преоб-

разовывать одни единицы данной величины в другие; 
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- определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных 

инструментов длину, массу, время; выполнять прикидку и оценку результата из-

мерений; определять продолжительность события; 

- сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, уста-

навливая между ними соотношение «больше/ меньше на/ в»; 

- называть, находить долю величины (половина, четверть); 

- сравнивать величины, выраженные долями; 

- знать и использовать при решении задач и в практических ситуациях (по-

купка товара, определение времени, выполнение расчётов) соотношение между 

величинами; выполнять сложение и вычитание однородных величин, умножение 

и деление величины на однозначное число; 

- решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, планиро-

вать ход решения, записывать решение и ответ, анализировать решение (искать 

другой способ решения), оценивать ответ (устанавливать его реалистичность, 

проверять вычисления); 

- конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить пря-

моугольник, многоугольник на заданные части; 

- сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых зна-

чений); 

- находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника 

(квадрата), используя правило/ алгоритм; 

- распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со сло-

вами: «все», «некоторые», «и», «каждый», «если…, то…»; формулировать утвер-

ждение (вывод), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые), в т.ч. с 

использованием изученных связок; 

- классифицировать объекты по одному-двум признакам; 

- извлекать и использовать информацию, представленную в таблицах с дан-

ными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, расписа-

ние, режим работы), в предметах повседневной жизни (например, ярлык, эти-

кетка); 

- структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы по об-

разцу; 

- составлять план выполнения учебного задания и следовать ему; выполнять 

действия по алгоритму; 

- сравнивать математические объекты (находить общее, различное, уни-

кальное); 

- выбирать верное решение математической задачи. 

 

4 КЛАСС 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 

- находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в за-

данное число раз; 
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- выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многознач-

ными числами письменно (в пределах 100 - устно); умножение и деление много-

значного числа на однозначное, двузначное число письменно (в пределах 100 - 

устно); деление с остатком - письменно (в пределах 1000); 

- вычислять значение числового выражения (со скобками/ без скобок), со-

держащего действия сложения, вычитания, умножения, деления с многознач-

ными числами; 

- использовать при вычислениях изученные свойства арифметических дей-

ствий; 

- выполнять прикидку результата вычислений; осуществлять проверку по-

лученного результата по критериям: достоверность (реальность), соответствие 

правилу/ алгоритму, а также с помощью калькулятора; 

- находить долю величины, величину по ее доле; 

- находить неизвестный компонент арифметического действия; 

- использовать единицы величин для при решении задач (длина, масса, 

время, вместимость, стоимость, площадь, скорость); 

- использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени 

(секунда, минута, час; сутки, неделя, месяц, год, век), вместимости (литр), стои-

мости (копейка, рубль), площади (квадратный метр, квадратный дециметр, квад-

ратный сантиметр), скорости (километр в час, метр в секунду); 

- использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях 

соотношения между скоростью, временем и пройденным путем, между произво-

дительностью, временем и объёмом работы; 

- определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, 

температуру (например, воды, воздуха в помещении), скорость движения транс-

портного средства; определять с помощью измерительных сосудов вместимость; 

выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

- решать текстовые задачи в 1-3 действия, выполнять преобразование задан-

ных величин, выбирать при решении подходящие способы вычисления, сочетая 

устные и письменные вычисления и используя, при необходимости, вычисли-

тельные устройства, оценивать полученный результат по критериям: достовер-

ность/реальность, соответствие условию; 

- решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на по-

купки, движение и т.п.), в т.ч., с избыточными данными, находить недостающую 

информацию (например, из таблиц, схем), находить и оценивать различные спо-

собы решения, использовать подходящие способы проверки; 

- различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг; 

- изображать с помощью циркуля и линейки окружность заданного радиуса; 

- различать изображения простейших пространственных фигур: шара, куба, 

цилиндра, конуса, пирамиды; распознавать в простейших случаях проекции 

предметов окружающего мира на плоскость (пол, стену); 
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- выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей со-

ставной фигуры на прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь 

фигур, составленных из двух-трех прямоугольников (квадратов); 

- распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения; при-

водить пример, контрпример; 

- формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения 

(одно-/ двухшаговые) с использованием изученных связок; 

- классифицировать объекты по заданным/самостоятельно установленным 

одному-двум признакам; 

- извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач инфор-

мацию, представленную в простейших столбчатых диаграммах, таблицах с дан-

ными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, кален-

дарь, расписание), в предметах повседневной жизни (например, счет, меню, 

прайс-лист, объявление); 

- заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 

- использовать формализованные описания последовательности действий 

(алгоритм, план, схема) в практических и учебных ситуациях; дополнять алго-

ритм, упорядочивать шаги алгоритма; 

- выбирать рациональное решение; 

- составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; 

- конструировать ход решения математической задачи; 

- находить все верные решения задачи из предложенных. 
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2.1.5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖА-

ЮЩИЙ МИР» 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» на уровне начального 

общего образования обучающихся с ЗПР составлена на основе требований к ре-

зультатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Учебный предмет «Окружающий мир» предметной области «Обществозна-

ние и естествознание» несет в себе большой развивающий потенциал: у обучаю-

щихся формируются предпосылки научного мировоззрения, познавательные ин-

тересы и способности, создаются условия для самопознания и саморазвития. 

Вместе с тем эмоциональная окрашенность большинства тем, яркость иллюстра-

ций учебников и пособий, возможность видеосопровождения и наличие компь-

ютерных программ, которые можно использовать в качестве обучающих, делает 

этот учебный предмет потенциально привлекательным для обучающихся. 

Общая цель учебного предмета «Окружающий мир» заключается в форми-

ровании начальных знаний о природе и обществе - предпосылок для изучения 

широкого спектра учебных предметов в основной школе. 

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о при-

роде, предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует 

потребностям и интересам обучающихся младшего школьного возраста с ЗПР. 

Обучающиеся с ЗПР овладевают основами практико-ориентированных зна-

ний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно-следствен-

ные связи в окружающем мире, на многообразном материале природы и куль-

туры родного края. Курс обладает широкими возможностями для формирования 

у обучающихся фундамента экологической, и культурологической грамотности 

и соответствующих компетентностей - умений проводить наблюдения в при-

роде, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, 

правила здорового образа жизни. Это позволит обучающимся освоить основы 

адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природ-

ной и социальной среде. А это ключ к осмыслению личного опыта, позволяя сде-

лать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, да-

вая обучающемуся с ЗПР возможность найти свое место в ближайшем окруже-

нии, попытаться прогнозировать направление своих личных интересов в гармо-

нии с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем 

свое личное и социальное благополучие, что особенно важно для обучающихся 

с ЗПР. 

Существенная особенность учебного предмета состоит в том, что в нем за-

ложена содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей 

всех дисциплин начального образования. 
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2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ 

МИР» 

1. Человек и природа 

Природа - это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные 

объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки 

предметов (цвет, форма, сравнительные размеры). Расположение предметов в 

пространстве (право, лево, верх, низ). Примеры явлений природы: смена времён 

года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, 

ветер, дождь, гроза. 

Вещество - то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разно-

образие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, при-

родный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с 

веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце - ближайшая к нам звезда, источник света и тепла 

для всего живого на Земле. Земля - планета, общее представление о форме и раз-

мерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки 

и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные 

объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг 

Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на 

основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее пред-

ставление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхно-

сти родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд, болото); исполь-

зование человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на 

основе наблюдений). 

Воздух - смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, жи-

вотных, человека. Охрана, бережное использование воздуха. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, зна-

чение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды 

в природе. Охрана, бережное использование воды. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отноше-

ние людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 

примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни 

человека. Охрана, бережное использование почв. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, 

плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, 

вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, 
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травы. Дикорастущие, культурные и комнатные растения. Роль растений в при-

роде и жизни людей, бережное отношение человека к дикорастущим растениям, 

уход за комнатными и культурными растениями. Растения родного края, назва-

ния и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных 

(воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, 

птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных. Размножение 

животных. Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни лю-

дей. Охрана и бережное отношение человека к диким животным, уход за домаш-

ними животными. Животные родного края, их названия, краткая характеристика 

на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём - единство живой и неживой природы (солнечный свет, воз-

дух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в при-

родном сообществе: растения - пища и укрытие для животных; животные - рас-

пространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные сооб-

щества. Природные сообщества родного края (2-3 примера на основе наблюде-

ний). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

(климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влия-

ние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек - часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этиче-

ское и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком 

законов жизни природы посредством практической деятельности. Народный ка-

лендарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд лю-

дей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на при-

роду (в том числе на примере окружающей местности). Правила поведения в 

природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, рас-

тительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в 

охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные представители 

растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Лич-

ная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Человек. Ребенок, взрослый, пожилой человек. Мужчины и женщины, маль-

чики и девочки. Общее представление о строении тела человека. Системы орга-

нов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нерв-

ная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена: уход за 

кожей, ногтями, волосами, зубами. Здоровый образ жизни, соблюдение режима, 

профилактика нарушений деятельности органов чувств, опорно-двигательной, 

пищеварительной, дыхательной, нервной систем. Измерение температуры тела 

человека, частоты пульса. Понимание состояния своего здоровья, личная ответ-

ственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружаю-

щих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья, забота о них. 
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2. Человек и общество 

Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-

нравственные и культурные ценности российского общества, отраженные в гос-

ударственных праздниках и народных традициях региона. 

Человек - член общества, создатель и носитель культуры. Многонациональ-

ность - особенность нашей страны. Общее представление о вкладе разных наро-

дов в многонациональную культуру нашей страны. Ценность каждого народа для 

него самого и для всей страны. Взаимоотношения человека с другими людьми. 

Культура общения. Уважение к чужому мнению. 

Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоот-

ношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи 

взрослым. Забота о детях, престарелых, больных - долг каждого человека. Родо-

словная. Свои фамилия, имя, отчество, возраст. Имена и фамилии членов семьи. 

Знаковые даты и события в истории семьи, участие семьи в событиях страны и 

региона (стройках, Великой отечественной войне, в работе в тылу) семейные 

праздники, традиции. День Матери. День любви, семьи и верности. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к 

учителю. Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. 

Школьные праздники и торжественные даты. День учителя. Составление режима 

дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаим-

ной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. Правила 

взаимодействия со знакомыми и незнакомыми взрослыми и сверстниками. Куль-

тура поведения в школе и других общественных местах. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 

значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная 

ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное ма-

стерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздуш-

ный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содер-

жание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика 

России: Государственный герб России, Государственный флаг России, Государ-

ственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. Консти-

туция - Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации - глава государства. Ответственность 

главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граж-

дан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной соли-

дарности и упрочения духовно-нравственных связей между соотечественни-

ками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и 

труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, 
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День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Оформление 

плаката или стенной газеты к государственному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва - столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Крас-

ная площадь, Большой театр Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, 

памятник Петру I - Медный всадник, разводные мосты через Неву), города Золо-

того кольца России (по выбору). Главный город родного края: достопримеча-

тельности, история и характеристика отдельных исторических событий, связан-

ных с ним. 

Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обы-

чаи, характерные особенности быта (по выбору). 

Родной край - частица России. Родной город (населённый пункт), регион 

(область, край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, 

театры, спортивные комплексы. Особенности труда людей родного края, их про-

фессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обы-

чаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного края. 

Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: 

Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская 

Федерация. Картины быта, труда, традиций людей в разные исторические вре-

мена. Выдающиеся люди разных эпох. Охрана памятников истории и культуры. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов на 

Земле. Знакомство с 3-4 (несколькими) странами (по выбору): название, распо-

ложение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

3. Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня обучающегося, чередование труда и отдыха в режиме дня; лич-

ная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие со-

хранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за 

сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера 

телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, по-

рез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в 

лесу, на водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные 

правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила взаимо-

действия с незнакомыми людьми. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей - нравственный долг 

каждого человека. 
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3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» НА УРОВНЕ НОО 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по окружающему миру 

характеризуют готовность обучающихся руководствоваться традицион-

ными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценно-

стями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и должны 

отражать приобретение первоначального опыта деятельности обучаю-

щихся, в части: 

гражданско-патриотического воспитания: 

- становление ценностного отношения к своей Родине - России; понимание 

особой роли многонациональной России в современном мире; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентично-

сти, принадлежности к российскому народу, к своей национальной общности; 

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и род-

ного края; проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей 

страны, уважения к своему и другим народам; 

- первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание 

прав и ответственности человека как члена общества; 

духовно-нравственного воспитания: 

- проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их 

взглядам, признанию их индивидуальности; 

- принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведе-

ния и правил межличностных отношений, которые строятся на проявлении гу-

манизма, сопереживания, уважения и доброжелательности; 

- применение правил совместной деятельности, проявление способности до-

говариваться, неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям; 

эстетического воспитания: 

- понимание особой роли России в развитии общемировой художественной 

культуры, проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса 

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

- использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей дея-

тельности, в разных видах художественной деятельности; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоцио-

нального благополучия: 

- соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и дру-

гих людей) образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружа-

ющей среде (в т.ч. информационной); 

- приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, береж-

ное отношение к физическому и психическому здоровью; 

трудового воспитания: 
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- осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки 

участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным про-

фессиям; 

экологического воспитания: 

- осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических 

норм поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, прино-

сящих ей вред; 

ценности научного познания: 

- ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной 

картине мира; 

- осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, ак-

тивности, инициативности, любознательности и самостоятельности в обогаще-

нии своих знаний, в т.ч. с использованием различных информационных средств. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения окружающего мира на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универ-

сальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные дей-

ствия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятель-

ность. 

Познавательные УУД 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические дей-

ствия как часть познавательных УУД: 

- понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и со-

циальной среды обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяю-

щейся действительности; 

- на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанав-

ливать связи и зависимости между объектами (часть - целое; причина - след-

ствие; изменения во времени и в пространстве); 

- сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для 

сравнения, устанавливать аналогии; 

- объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, дан-

ных и наблюдениях на основе предложенного алгоритма; 

- выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) за-

дачи на основе предложенного алгоритма. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследователь-

ские действия как часть познавательных УУД: 

- проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или 

выдвинутому предположению) наблюдения, несложные опыты; проявлять инте-

рес к экспериментам, проводимым под руководством учителя; 
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- определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных вопросов; 

- формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнози-

ровать возможное развитие процессов, событий и последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях; 

- моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в при-

роде (живая и неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в соци-

уме (лента времени; поведение и его последствия; коллективный труд и его ре-

зультаты и др.); 

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть 

- целое, причина - следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе ре-

зультатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с ин-

формацией как часть познавательных УУД: 

- использовать различные источники для поиска информации, выбирать ис-

точник получения информации с учётом учебной задачи; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике ин-

формацию, представленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основе предложенного учителем способа её проверки; 

- находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графиче-

скую, аудиовизуальную информацию; 

- читать и интерпретировать графически представленную информацию 

(схему, таблицу, иллюстрацию); 

- соблюдать правила информационной безопасности в условиях контроли-

руемого доступа в Интернет (с помощью учителя); 

- анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую ин-

формацию в соответствии с учебной задачей; 

- фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступле-

ние, высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 

Коммуникативные УУД 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как 

часть коммуникативных УУД: 

- в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать 

выступления участников; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать своё мнение; приводить доказательства своей 

правоты; 

- соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное 

отношение к собеседнику; 

- использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли 

текста о природе, социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей; 
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- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повество-

вание); 

- конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов 

наблюдений и опытной работы, подкреплять их доказательствами; 

- находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изучен-

ных объектах и явлениях природы, событиях социальной жизни; 

- готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией 

(текст, рисунки, фото, плакаты и др.) к тексту выступления. 

Регулятивные УУД 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации 

как части регулятивных УУД: 

- планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия 

по решению учебной задачи; 

- выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля 

как части регулятивных УУД: 

- осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

- находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректи-

ровать свои действия при необходимости (с небольшой помощью учителя); 

- предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусмат-

ривать способы их предупреждения, в т.ч. в житейских ситуациях, опасных для 

здоровья и жизни. 

Совместная деятельность 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самооценки как 

части регулятивных УУД: 

- объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою 

оценку с оценкой учителя; 

- оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необхо-

димости корректировать их. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной дея-

тельности как части регулятивных УУД: 

- понимать значение коллективной деятельности для успешного решения 

учебной (практической) задачи; активно участвовать в формулировании кратко-

срочных и долгосрочных целей совместной деятельности (на основе изученного 

материала по окружающему миру); 

- коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять 

роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и 

оценивать работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не 

допускать конфликтов, при их возникновении мирно разрешать без участия 

взрослого; 

- ответственно выполнять свою часть работы. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

1 КЛАСС 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

- называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профес-

сии членов своей семьи, домашний адрес и адрес своей школы; проявлять ува-

жение к семейным ценностям и традициям, соблюдать правила нравственного 

поведения в социуме и на природе; 

- воспроизводить название своего населённого пункта, региона, страны; 

- приводить примеры культурных объектов родного края, школьных тради-

ций и праздников, традиций и ценностей своей семьи, профессий; 

- различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные чело-

веком, и природные материалы, части растений (корень, стебель, лист, цветок, 

плод, семя), группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); 

- описывать на основе опорных слов наиболее распространённые в родном 

крае дикорастущие и культурные растения, диких и домашних животных; сезон-

ные явления в разные времена года; деревья, кустарники, травы; основные 

группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); выделять их наиболее су-

щественные признаки; 

- применять правила ухода за комнатными растениями и домашними живот-

ными; 

- проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и 

индивидуальные наблюдения (в т.ч. за сезонными изменениями в природе своей 

местности), измерения (в т.ч. вести счёт времени, измерять температуру воздуха) 

и опыты под руководством учителя; 

- использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и об-

ществе; 

- оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отноше-

ние к природе; правила поведения в быту, в общественных местах; 

- соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; во время 

наблюдений и опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами; 

- соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; 

- соблюдать правила безопасного поведения пешехода; 

- соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

- с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным 

дневником и электронными ресурсами школы. 

 

2 КЛАСС 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

- находить Россию на карте мира, на карте России - Москву, свой регион и 

его главный город; 

- узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, 

флаг) и своего региона; 
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- проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям сво-

его народа и других народов, государственным символам России; соблюдать 

правила нравственного поведения в социуме и на природе; 

- распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, ри-

сункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; 

- приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов 

родного края; важных событий прошлого и настоящего родного края; трудовой 

деятельности и профессий жителей родного края; 

- проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения 

и опыты с природными объектами, измерения; 

- приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, иллю-

стрирующие значение природы в жизни человека; 

- описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные 

культурные объекты (достопримечательности родного края, музейные экспо-

наты); 

- описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные 

природные объекты и явления, в т.ч. звёзды, созвездия, планеты; 

- группировать изученные объекты живой и неживой природы по предло-

женным признакам; 

- сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних призна-

ков; 

- ориентироваться на местности по местным природным признакам, 

Солнцу, компасу; 

- создавать по заданному плану развёрнутые высказывания о природе и об-

ществе; 

- использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и об-

ществе; 

- соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, оце-

нивать примеры положительного и негативного отношения к объектам природы, 

проявления внимания, помощи людям, нуждающимся в ней; 

- соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного 

поведения пассажира наземного транспорта и метро; 

- соблюдать режим дня и питания; 

- безопасно использовать мессенджеры Интернета в условиях контролируе-

мого доступа в Интернет; безопасно осуществлять коммуникацию в школьных 

сообществах с помощью учителя в случае необходимости. 

 

3 КЛАСС 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

- различать государственную символику Российской Федерации (гимн, 

герб, флаг); проявлять уважение к государственным символам России и своего 

региона; 



93 
 

- проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям сво-

его народа и других народов; соблюдать правила нравственного поведения в со-

циуме; 

- приводить примеры памятников природы, культурных объектов и досто-

примечательностей родного края; столицы России, городов РФ с богатой исто-

рией и культурой; российских центров декоративно-прикладного искусства; про-

являть интерес и уважение к истории и культуре народов России; 

- показывать на карте мира материки, изученные страны мира; 

- различать расходы и доходы семейного бюджета; 

- распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и 

фотографиям, различать их в окружающем мире; 

- проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с 

природными объектами с использованием простейшего лабораторного оборудо-

вания и измерительных приборов; соблюдать безопасность проведения опытов; 

- группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить 

простейшую классификацию; 

- сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и неживой 

природы; 

- описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

природы, выделяя их существенные признаки и характерные свойства; 

- использовать различные источники информации о природе и обществе для 

поиска и извлечения информации, ответов на вопросы; 

- использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы 

для объяснения простейших явлений и процессов в природе, организме человека; 

- фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе коллек-

тивной деятельности обобщать полученные результаты и делать выводы; 

- создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о 

природе, человеке и обществе, сопровождая выступление иллюстрациями (пре-

зентацией); 

- соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, 

водного и авиатранспорта; 

- соблюдать периодичность двигательной активности и профилактики забо-

леваний; 

- соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома; 

- соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

- безопасно использовать персональные данные в условиях контролируе-

мого доступа в Интернет; ориентироваться в возможных мошеннических дей-

ствиях при общении в мессенджерах. 

 

4 КЛАСС 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего 

народа и других народов, государственным символам России; соблюдать пра-

вила нравственного поведения в социуме; 
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- показывать на физической карте изученные крупные географические объ-

екты России (горы, равнины, реки, озёра, моря, омывающие территорию России); 

- показывать на исторической карте места изученных исторических собы-

тий; 

- находить место изученных событий на «ленте времени»; 

- знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации; 

- соотносить изученные исторические события и исторических деятелей с 

веками и периодами истории России; 

- рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных со-

бытиях истории России, наиболее известных российских исторических деятелях 

разных периодов, достопримечательностях столицы России и родного края; 

- описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя 

их существенные признаки, в т.ч. государственную символику России и своего 

региона; 

- проводить по предложенному/ самостоятельно составленному плану или 

выдвинутому предположению несложные наблюдения, опыты с объектами при-

роды с использованием простейшего лабораторного оборудования и измеритель-

ных приборов, следуя правилам безопасного труда; 

- распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по 

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

- группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоя-

тельно выбирая признак для группировки; проводить простейшие классифика-

ции; 

- сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних при-

знаков и известных характерных свойств; 

- использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простей-

ших явлений и процессов в природе (в т.ч. смены дня и ночи, смены времён года, 

сезонных изменений в природе своей местности, причины смены природных 

зон); 

- называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в 

России и за рубежом (в пределах изученного); 

- называть экологические проблемы и определять пути их решения; 

- создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о 

природе и обществе; 

- использовать различные источники информации для поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы; 

- соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

- осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и 

жизни человека; 

- соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов 

транспортной инфраструктуры населённого пункта, в театрах, кинотеатрах, тор-

говых центрах, парках и зонах отдыха, учреждениях культуры (музеях, библио-

теках и т.д.); 

- соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде; 



95 
 

- осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и верифициро-

ванной информации в Интернете. 
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2.1.6. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ 

РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана с учетом программы формирования УУД 

у обучающихся и рабочей программы воспитания. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» входит 

в предметную область «Основы религиозных культур и светской этики». 

Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» (далее - ОРКСЭ) включает: 

- пояснительную записку,  

- содержание обучения,  

- планируемые результаты освоения программы учебного предмета, 

- тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения ОРКСЭ, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению младшими 

школьниками, место ОРКСЭ в структуре учебного плана. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предла-

гаются для обязательного изучения в 4 классе с учётом возрастных особенностей 

четвероклассников. 

Предметная область ОРКСЭ состоит из учебных модулей по выбору «Ос-

новы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буд-

дийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы религиозных 

культур народов России», «Основы светской этики». Выбор модуля осуществля-

ется по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

Планируемые результаты освоения программы ОРКСЭ включают личност-

ные, метапредметные, предметные результаты за период обучения. Представлен 

перечень универсальных учебных действий (УУД) - познавательных, коммуни-

кативных и регулятивных, которые возможно формировать средствами предмет-

ной области (учебного предмета). 

Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ включают результаты по 

каждому учебному модулю. При конструировании планируемых результатов 

учитываются цели обучения, требования, которые представлены в стандарте, и 

специфика содержания каждого учебного модуля. Общие результаты содержат 

перечень личностных и метапредметных достижений, которые приобретает каж-

дый обучающийся, независимо от изучаемого модуля. 

Поскольку предмет изучается один год (в 4 классе), то все результаты обу-

чения представляются за этот период. 

В тематическом планировании раскрывается программное содержание с 

указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой те-

мы учебного предмета, учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности), учеб-

ного модуля и возможность использования по этой теме электронных (цифро-

вых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материа-
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лами (мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, элек-

тронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции 

цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспита-

ния различных групп пользователей, представленными в электронном (цифро-

вом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание кото-

рых соответствует законодательству об образовании. 

Цель ОРКСЭ: является формирование у обучающегося мотивации к осо-

знанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении куль-

турных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Основные задачи ОРКСЭ: 

- знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буд-

дийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и свет-

ской этики по выбору родителей (законных представителей); 

- развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и 

ценностей в жизни личности, семьи, общества; 

- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и мо-

рали, ранее полученных в начальной школе, формирование ценностно-смысло-

вой сферы личности с учётом мировоззренческих и культурных особенностей и 

потребностей семьи; 

- развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, разно-

мировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного уваже-

ния и диалога. Основной методологический принцип реализации ОРКСЭ - куль-

турологический подход, способствующий формированию у младших школьни-

ков первоначальных представлений о культуре традиционных религий народов 

России (православия, ислама, буддизма, иудаизма), российской светской (граж-

данской) этике, основанной на конституционных правах, свободах и обязанно-

стях человека и гражданина в Российской Федерации. 

Культурологическая направленность предмета способствует развитию у 

обучающихся представлений о нравственных идеалах и ценностях религиозных 

и светских традиций народов России, формированию ценностного отношения к 

социальной реальности, осознанию роли буддизма, православия, ислама, иуда-

изма, светской этики в истории и культуре нашей страны.  

Коммуникативный подход к преподаванию предмета ОРКСЭ предполагает 

организацию коммуникативной деятельности обучающихся, требующей от них 

умения выслушивать позицию партнёра по деятельности, принимать её, согла-

совывать усилия для достижения поставленной цели, находить адекватные вер-

бальные средства передачи информации и рефлексии.  

Деятельностный подход, основывающийся на принципе диалогичности, 

осуществляется в процессе активного взаимодействия обучающихся, сотрудни-

чества, обмена информацией, обсуждения разных точек зрения и т.п. 

Предпосылками усвоения младшими школьниками содержания курса явля-

ются психологические особенности детей, завершающих обучение в начальной 
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школе: интерес к социальной жизни, любознательность, принятие авторитета 

взрослого.  

Психологи подчёркивают естественную открытость детей этого возраста, 

способность эмоционально реагировать на окружающую действительность, 

остро реагировать как на доброжелательность, отзывчивость, доброту других 

людей, так и на проявление несправедливости, нанесение обид и оскорблений. 

Всё это становится предпосылкой к пониманию законов существования в 

социуме и принятию их как руководства к собственному поведению.  

Вместе с тем в процессе обучения необходимо учитывать, что младшие 

школьники с трудом усваивают абстрактные философские сентенции, нрав-

ственные поучения, поэтому особое внимание должно быть уделено эмоцио-

нальной стороне восприятия явлений социальной жизни, связанной с проявле-

нием или нарушением нравственных, этических норм, обсуждение конкретных 

жизненных ситуаций, дающих образцы нравственно ценного поведения. 

В рамках реализации ОРКСЭ в части преподавания учебных модулей по ос-

новам религиозных культур не предусматривается подготовка обучающихся к 

участию в богослужениях, обучение религиозной практике в религиозной об-

щине. 

 

2) СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ (УЧЕБНОГО ПРЕД-

МЕТА) «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

 

Модуль «Основы православной культуры» 

Россия - наша Родина. Введение в православную традицию. Культура и ре-

лигия. Во что верят православные христиане. Добро и зло в православной тради-

ции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. 

Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. Пра-

вославный храм и другие святыни. Символический язык православной культуры: 

христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искус-

ство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и её ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и много-

конфессионального народа России. 

Модуль «Основы исламской культуры» 

Россия - наша Родина. Введение в исламскую традицию. Культура и рели-

гия. Пророк Мухаммад - образец человека и учитель нравственности в исламской 

традиции. Во что верят мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Нрав-

ственные основы ислама. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и от-

ветственность. Милосердие и сострадание. Столпы ислама. Обязанности мусуль-

ман. Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление 

и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Праздники исламских народов 

России: их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и много-

конфессионального народа России. 

Модуль «Основы буддийской культуры» 
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Россия - наша Родина. Введение в буддийскую духовную традицию. Куль-

тура и религия. Будда и его учение. Буддийские святыни. Будды и бодхисатвы. 

Семья в буддийской культуре и её ценности. Буддизм в России. Человек в буд-

дийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские 

святыни. Буддийские священные сооружения. 

Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской куль-

туре. Искусство в буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и много-

конфессионального народа России. 

Модуль «Основы иудейской культуры» 

Россия - наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Куль-

тура и религия. Тора - главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. 

Патриархи еврейского народа. Пророки и праведники в иудейской культуре. 

Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её устройство. Суббота (Шабат) в 

иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной 

жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Еврейский ка-

лендарь: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и тра-

диции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и много-

конфессионального народа России. 

Модуль «Основы религиозных культур народов России» 

Россия - наша Родина. Культура и религия. Религиозная культура народов 

России. Мировые религии и иудаизм. Их основатели. Священные книги христи-

анства, ислама, иудаизма, буддизма. Хранители предания в религиях. Человек в 

религиозных традициях народов России. Добро и зло. Священные сооружения. 

Искусство в религиозной культуре. Религия и мораль. Нравственные заповеди 

христианства, ислама, иудаизма, буддизма. Обычаи и обряды. Праздники и ка-

лендари в религиях. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, 

труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы обще-

ства и отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и много-

конфессионального народа России. 

Модуль «Основы светской этики» 

Россия - наша Родина. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как 

одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культуре Отече-

ства, в культурах разных народов России. Государство и мораль гражданина, ос-

новной закон (Конституция) в государстве как источник российской светской 

(гражданской) этики. Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринима-

тельства. Что значит быть нравственным в наше время. Нравственные ценности, 

идеалы, принципы морали. Нормы морали. Семейные ценности и этика семей-

ных отношений. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы нрав-

ственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и много-

конфессионального народа России. 
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3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕД-

МЕТА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Основы религиозных культур и свет-

ской этики» в 4 классе у обучающегося будут сформированы следующие лич-

ностные результаты: 

- понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать 

чувство гордости за свою Родину; 

- формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осозна-

вать свою этническую и национальную принадлежность; 

- понимать значение гуманистических и демократических ценностных ори-

ентаций; осознавать ценность человеческой жизни; 

- понимать значение нравственных норм и ценностей как условия жизни 

личности, семьи, общества; 

- осознавать право гражданина РФ исповедовать любую традиционную ре-

лигию или не исповедовать никакой религии; 

- строить своё общение, совместную деятельность на основе правил комму-

никации: умения договариваться, мирно разрешать конфликты, уважать другое 

мнение, независимо от принадлежности собеседников к религии или к атеизму; 

- соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в рос-

сийском обществе, проявлять уважение к духовным традициям народов России, 

терпимость к представителям разного вероисповедания; 

- строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил; проявлять 

в повседневной жизни доброту, справедливость, доброжелательность в общении, 

желание при необходимости прийти на помощь; 

- понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-нравственной 

культуре, стремиться анализировать своё поведение, избегать негативных по-

ступков и действий, оскорбляющих других людей; 

- понимать необходимость бережного отношения к материальным и духов-

ным ценностям. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения ОРКСЭ на уровне НОО у обучающегося будут 

сформированы познавательные УУД, коммуникативные УУД, регулятивные 

УУД, совместная деятельность. 

Познавательные УУД 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические дей-

ствия как часть познавательных УУД: 

- ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности обще-

ства - мораль, этика, этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность, а 

также используемых в разных религиях (в пределах изученного); 
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- использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях 

и светской этике (наблюдение, чтение, сравнение, вычисление); 

- применять логические действия и операции для решения учебных задач: 

сравнивать, анализировать, обобщать, делать выводы на основе изучаемого фак-

тического материала; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; обосновы-

вать свои суждения, приводить убедительные доказательства; 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные об-

разцы. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работы с инфор-

мацией: 

- воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчёрки-

вать её принадлежность к определённой религии и/ или к гражданской этике; 

- использовать разные средства для получения информации в соответствии 

с поставленной учебной задачей (текстовую, графическую, видео); 

- находить дополнительную информацию к основному учебному материалу 

в разных информационных источниках, в т.ч. в Интернете (в условиях контроли-

руемого входа); 

- анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источ-

никах, с помощью учителя, оценивать её объективность и правильность. 

У обучающегося будут сформированы коммуникативные УУД: 
- использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиоз-

ных притч, сказаний, произведений фольклора и художественной литературы, 

анализа и оценки жизненных ситуаций, раскрывающих проблемы нравственно-

сти, этики, речевого этикета; 

- соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать во-

просы и высказывать своё мнение; проявлять уважительное отношение к собе-

седнику с учётом особенностей участников общения; 

- создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссозда-

ния, анализа и оценки нравственно-этических идей, представленных в религиоз-

ных учениях и светской этике. 

У обучающегося будут сформированы регулятивные УУД: 

- проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осу-

ществлении учебной деятельности и в конкретных жизненных ситуациях; кон-

тролировать состояние своего здоровья и эмоционального благополучия, пред-

видеть опасные для здоровья и жизни ситуации и способы их предупреждения; 

- проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентиру-

ясь на нравственные правила и нормы современного российского общества; про-

являть способность к сознательному самоограничению в поведении; 

- анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и нега-

тивного отношения к окружающему миру (природе, людям, предметам трудовой 

деятельности); 
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- выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, дей-

ствиям: одобрять нравственные нормы поведения; осуждать проявление неспра-

ведливости, жадности, нечестности, зла; 

- проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к пред-

мету, желание больше узнать о других религиях и правилах светской этики и 

этикета. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельно-

сти: 

- выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым ка-

чествам, корректно высказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать 

замечания к своей работе, объективно их оценивать; 

- владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договари-

ваться, руководить; терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты; 

- готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и 

дополнительному материалу с иллюстративным материалом и видеопрезента-

цией. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Модуль «Основы православной культуры» 

Предметные результаты обучения по модулю «Основы православной 

культуры» обеспечивают следующие достижения обучающегося: 

- выражать своими словами первоначальное понимание сущности духов-

ного развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни пред-

ставлений о себе, людях, окружающей действительности; 

- выражать своими словами понимание значимости нравственного совер-

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

- выражать понимание и принятие значения российских традиционных ду-

ховных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов 

России, российского общества как источника и основы духовного развития, 

нравственного совершенствования; 

- рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, их 

значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и дея-

тельности; 

- раскрывать основное содержание нравственных категорий в православной 

культуре, традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострада-

ние, ответственность, послушание, грех как нарушение заповедей, борьба с гре-

хом, спасение), основное содержание и соотношение ветхозаветных Десяти за-

поведей и Евангельских заповедей Блаженств, христианского нравственного 

идеала; объяснять «золотое правило нравственности» в православной христиан-

ской традиции; 

- первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, по-

ведения (своих и других людей) с позиций православной этики; 
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- раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззре-

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

веке, Богочеловеке Иисусе Христе как Спасителе, Церкви; 

- рассказывать о Священном Писании Церкви - Библии (Ветхий Завет, Но-

вый Завет, Евангелия и евангелисты), апостолах, святых и житиях святых, свя-

щеннослужителях, богослужениях, молитвах, Таинствах (общее число Таинств, 

смысл Таинств Крещения, Причастия, Венчания, Исповеди), монашестве и мо-

настырях в православной традиции; 

- рассказывать о назначении и устройстве православного храма (собственно 

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

мирянами и священнослужителями; 

- рассказывать о православных праздниках (не менее трёх, включая Воскре-

сение Христово и Рождество Христово), православных постах, назначении по-

ста; 

- раскрывать основное содержание норм отношений в православной семье, 

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

братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам; православных семейных цен-

ностей; 

- распознавать христианскую символику, объяснять своими словами её 

смысл (православный крест) и значение в православной культуре; 

- рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об 

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

- излагать основные исторические сведения о возникновении православной 

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

роль православия в становлении культуры народов России, российской культуры 

и государственности; 

- первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

православного исторического и культурного наследия в своей местности, реги-

оне (храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и 

представлению её результатов; 

- приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 

этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, по-

ступать согласно своей совести; 

- выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого вы-

бора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповеда-

ния; понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного 

(приводить примеры), понимание российского общенародного (общенациональ-

ного, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине - 

России; приводить примеры сотрудничества последователей традиционных ре-

лигий; 

- называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучае-

мой), народы России, для которых традиционными религиями исторически яв-

ляются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 
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- выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценно-

сти человеческой жизни в православной духовно-нравственной культуре, тради-

ции. 

 

Модуль «Основы исламской культуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля 

«Основы исламской культуры» отражают сформированность умений: 

- выражать своими словами первоначальное понимание сущности духов-

ного развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни пред-

ставлений о себе, людях, окружающей действительности; 

- выражать своими словами понимание значимости нравственного совер-

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

- выражать понимание и принятие значения российских традиционных ду-

ховных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов 

России, российского общества как источника и основы духовного развития, 

нравственного совершенствования; 

- рассказывать о нравственных заповедях, нормах исламской религиозной 

морали, их значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в об-

щении и деятельности; 

- раскрывать основное содержание нравственных категорий в исламской 

культуре, традиции (вера, искренность, милосердие, ответственность, справед-

ливость, честность, великодушие, скромность, верность, терпение, выдержка, 

достойное поведение, стремление к знаниям); 

- первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, по-

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

- раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззре-

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

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

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

пост, закят, дуа, зикр); 

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

поведения в мечети, общения с верующими и служителями ислама; 

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

лид); 

- раскрывать основное содержание норм отношений в исламской семье, обя-

занностей и ответственности членов семьи; норм отношений детей к отцу, ма-

тери, братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам; норм отношений с даль-

ними родственниками, соседями; исламских семейных ценностей; 

- распознавать исламскую символику, объяснять своими словами её смысл 

и охарактеризовать назначение исламского орнамента; 

- рассказывать о художественной культуре в исламской традиции, религи-

озных напевах, каллиграфии, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной ат-

рибутике, одежде; 
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- излагать основные исторические сведения о возникновении исламской ре-

лигиозной традиции в России, своими словами объяснять роль ислама в станов-

лении культуры народов России, российской культуры и государственности; 

- первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

исламского исторического и культурного наследия в своей местности, регионе 

(мечети, медресе, памятные и святые места), оформлению и представлению её 

результатов; 

- приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 

этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности по-

ступать согласно своей совести; 

- выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого вы-

бора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповеда-

ния; понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного 

(приводить примеры), понимание российского общенародного (общенациональ-

ного, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине - 

России; приводить примеры сотрудничества последователей традиционных ре-

лигий; 

- называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучае-

мой), народы России, для которых традиционными религиями исторически яв-

ляются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

- выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценно-

сти человеческой жизни в исламской духовно-нравственной культуре, традиции. 

 

Модуль «Основы буддийской культуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля 

«Основы буддийской культуры» отражают сформированность умений: 

- выражать своими словами первоначальное понимание сущности духов-

ного развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни пред-

ставлений о себе, людях, окружающей действительности; 

- выражать своими словами понимание значимости нравственного самосо-

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

- выражать понимание и принятие значения российских традиционных ду-

ховных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов 

России, российского общества как источника и основы духовного развития, 

нравственного совершенствования; 

- рассказывать о нравственных заповедях, нормах буддийской религиозной 

морали, их значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в об-

щении и деятельности; 

- раскрывать основное содержание нравственных категорий в буддийской 

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

и неблагие деяния, освобождение, борьба с неведением, уверенность в себе, по-

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

человеческой жизни, цикличности и значения сансары; понимание личности как 
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совокупности всех поступков; значение понятий «правильное воззрение» и «пра-

вильное действие»; 

- первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, по-

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

- раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззре-

нии (картине мира) в буддийской культуре, учении о Будде (буддах), бод-

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

ценности любой формы жизни как связанной с ценностью человеческой жизни 

и бытия; 

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

восьмеричном пути и карме; 

- рассказывать о назначении и устройстве буддийского храма, нормах пове-

дения в храме, общения с мирскими последователями и ламами; 

- рассказывать о праздниках в буддизме, аскезе; 

- раскрывать основное содержание норм отношений в буддийской семье, 

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

братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам; буддийских семейных ценно-

стей; 

- распознавать буддийскую символику, объяснять своими словами её смысл 

и значение в буддийской культуре; 

- рассказывать о художественной культуре в буддийской традиции; 

- излагать основные исторические сведения о возникновении буддийской 

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

буддизма в становлении культуры народов России, российской культуры и гос-

ударственности; 

- первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

буддийского исторического и культурного наследия в своей местности, регионе 

(храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и пред-

ставлению её результатов; 

- приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 

этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, по-

ступать согласно своей совести; 

- выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого вы-

бора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповеда-

ния; понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного 

(приводить примеры), понимание российского общенародного (общенациональ-

ного, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине - 

России; приводить примеры сотрудничества последователей традиционных ре-

лигий; 

- называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучае-

мой), народы России, для которых традиционными религиями исторически яв-

ляются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 
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- выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценно-

сти человеческой жизни в буддийской духовно-нравственной культуре, тради-

ции. 

 

Модуль «Основы иудейской культуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля 

«Основы иудейской культуры» должны отражают сформированность уме-

ний: 

- выражать своими словами первоначальное понимание сущности духов-

ного развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни пред-

ставлений о себе, людях, окружающей действительности; 

- выражать своими словами понимание значимости нравственного совер-

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

- выражать понимание и принятие значения российских традиционных ду-

ховных и нравственных ценностей, духовно- нравственной культуры народов 

России, российского общества как источника и основы духовного развития, 

нравственного совершенствования; 

- рассказывать о нравственных заповедях, нормах иудейской морали, их 

значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и дея-

тельности; 

- раскрывать основное содержание нравственных категорий в иудейской 

культуре, традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострада-

ние, ответственность, послушание, исполнение заповедей, борьба с грехом и спа-

сение), основное содержание и место заповедей (прежде всего, Десяти запове-

дей) в жизни человека; объяснять «золотое правило нравственности» в иудей-

ской религиозной традиции; 

- первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, по-

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

- раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззре-

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

иудаизма; 

- рассказывать о священных текстах иудаизма - Торе и Танахе, о Талмуде, 

произведениях выдающихся деятелей иудаизма, богослужениях, молитвах; 

- рассказывать о назначении и устройстве синагоги, о раввинах, нормах по-

ведения в синагоге, общения с мирянами и раввинами; 

- рассказывать об иудейских праздниках (не менее четырёх, включая 

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

- раскрывать основное содержание норм отношений в еврейской семье, обя-

занностей и ответственности членов семьи, отношений детей к отцу, матери, бра-

тьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам; иудейских традиционных семей-

ных ценностей; 

- распознавать иудейскую символику, объяснять своими словами её смысл 

(магендовид) и значение в еврейской культуре; 



108 
 

- рассказывать о художественной культуре в иудейской традиции, каллигра-

фии, религиозных напевах, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной ат-

рибутике, одежде; 

- излагать основные исторические сведения о появлении иудаизма на терри-

тории России, своими словами объяснять роль иудаизма в становлении культуры 

народов России, российской культуры и государственности; 

- первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

иудейского исторического и культурного наследия в своей местности, регионе 

(синагоги, кладбища, памятные и святые места), оформлению и представлению 

её результатов; 

- приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 

этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, по-

ступать согласно своей совести; 

- выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого вы-

бора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповеда-

ния; понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного 

(приводить примеры), понимание российского общенародного (общенациональ-

ного, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине - 

России; приводить примеры сотрудничества последователей традиционных ре-

лигий; 

- называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучае-

мой), народы России, для которых традиционными религиями исторически яв-

ляются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

- выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценно-

сти человеческой жизни в иудейской духовно- нравственной культуре, традиции. 

 

Модуль «Основы религиозных культур народов России» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля 

«Основы религиозных культур народов России» отражают сформирован-

ность умений: 

- выражать своими словами первоначальное понимание сущности духов-

ного развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни пред-

ставлений о себе, людях, окружающей действительности; 

- выражать своими словами понимание значимости нравственного самосо-

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

- выражать понимание и принятие значения российских традиционных ду-

ховных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов 

России, российского общества как источника и основы духовного развития, 

нравственного совершенствования; 

- рассказывать о нравственных заповедях, нормах морали в традиционных 

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

ивании отношений в семье, между людьми; 

- раскрывать основное содержание нравственных категорий (долг, свобода, 

ответственность, милосердие, забота о слабых, взаимопомощь) в религиозной 
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культуре народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме); объяснять 

«золотое правило нравственности» в религиозных традициях; 

- соотносить нравственные формы поведения с нравственными нормами, за-

поведями в традиционных религиях народов России; 

- раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззре-

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

основателях религий; 

- рассказывать о священных писаниях традиционных религий народов Рос-

сии (Библия, Коран, Трипитака (Ганджур), Танах), хранителях предания и слу-

жителях религиозного культа (священники, муллы, ламы, раввины), религиоз-

ных обрядах, ритуалах, обычаях (1-2 примера); 

- рассказывать о назначении и устройстве священных сооружений (храмов) 

традиционных религий народов России, основных нормах поведения в храмах, 

общения с верующими; 

- рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных ре-

лигий народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма, не менее од-

ного религиозного праздника каждой традиции); 

- раскрывать основное содержание норм отношений в религиозной семье 

(православие, ислам, буддизм, иудаизм), общее представление о семейных цен-

ностях в традиционных религиях народов России; понимание отношения к 

труду, учению в традиционных религиях народов России; 

- распознавать религиозную символику традиционных религий народов 

России (православия, ислама, буддизма, иудаизма минимально по одному сим-

волу), объяснять своими словами её значение в религиозной культуре; 

- рассказывать о художественной культуре традиционных религий народов 

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

главных особенностях религиозного искусства православия, ислама, буддизма, 

иудаизма (архитектура, изобразительное искусство, язык и поэтика религиозных 

текстов, музыки или звуковой среды); 

- излагать основные исторические сведения о роли традиционных религий в 

становлении культуры народов России, российского общества, российской госу-

дарственности; 

- первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

исторического и культурного наследия традиционных религий народов России в 

своей местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и святые ме-

ста), оформлению и представлению её результатов; 

- приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 

этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности по-

ступать согласно своей совести; 

- выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого вы-

бора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповеда-

ния; понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного 

(приводить примеры), понимание российского общенародного (общенациональ-

ного, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине - 
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России; приводить примеры сотрудничества последователей традиционных ре-

лигий; 

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

традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, 

иудаизм; 

- выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценно-

сти человеческой жизни в традиционных религиях народов России. 

 

Модуль «Основы светской этики» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля 

«Основы светской этики» отражают сформированность умений: 

- выражать своими словами первоначальное понимание сущности духов-

ного развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни пред-

ставлений о себе, людях, окружающей действительности; 

- выражать своими словами понимание значимости нравственного самосо-

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

- выражать понимание и принятие значения российских традиционных ду-

ховных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов 

России, российского общества как источника и основы духовного развития, 

нравственного совершенствования; 

- рассказывать о российской светской (гражданской) этике как общеприня-

тых в российском обществе нормах морали, отношений и поведения людей, ос-

нованных на российских традиционных духовных ценностях, конституционных 

правах, свободах и обязанностях человека и гражданина в России; 

- раскрывать основное содержание нравственных категорий российской 

светской этики (справедливость, совесть, ответственность, сострадание, цен-

ность и достоинство человеческой жизни, взаимоуважение, вера в добро, чело-

веколюбие, милосердие, добродетели, патриотизм, труд) в отношениях между 

людьми в российском обществе; объяснять «золотое правило нравственности»; 

- высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в 

жизни человека, семьи, народа, общества и государства; умение различать нрав-

ственные нормы и нормы этикета, приводить примеры; 

- первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, по-

ведения (своих и других людей) с позиций российской светской (гражданской) 

этики; 

- раскрывать своими словами первоначальные представления об основных 

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

патриотизм и гражданственность, защита Отечества; уважение памяти предков, 

исторического и культурного наследия и особенностей народов России, россий-

ского общества; уважение чести, достоинства, доброго имени любого человека; 

любовь к природе, забота о животных, охрана окружающей среды; 

- рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти 

народа, общества; российских праздниках (государственные, народные, религи-
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озные, семейные праздники); российских государственных праздниках, их исто-

рии и традициях (не менее трёх), религиозных праздниках (не менее двух разных 

традиционных религий народов России), праздниках в своём регионе (не менее 

одного), о роли семейных праздников в жизни человека, семьи; 

- раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на 

основе российских традиционных духовных ценностей (семья - союз мужчины и 

женщины на основе взаимной любви для совместной жизни, рождения и воспи-

тания детей; любовь и забота родителей о детях; любовь и забота детей о нужда-

ющихся в помощи родителях; уважение старших по возрасту, предков); россий-

ских традиционных семейных ценностей; 

- распознавать российскую государственную символику, символику своего 

региона, объяснять её значение; выражать уважение российской государствен-

ности, законов в российском обществе, законных интересов и прав людей, со-

граждан; 

- рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой дея-

тельности, предпринимательства в России; выражать нравственную ориентацию 

на трудолюбие, честный труд, уважение к труду, трудящимся, результатам 

труда; 

- рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о куль-

турных и природных достопримечательностях своего региона; 

- раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) 

этики на примерах образцов нравственности, российской гражданственности и 

патриотизма в истории России; 

- объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в становле-

нии российской государственности; 

- первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

исторического и культурного наследия народов России, российского общества в 

своей местности, регионе, оформлению и представлению её результатов; 

- приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 

этические нормы российской светской (гражданской) этики и внутреннюю уста-

новку личности поступать согласно своей совести; 

- выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого вы-

бора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповеда-

ния; понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного 

(приводить примеры), понимание российского общенародного (общенациональ-

ного, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине - 

России; приводить примеры сотрудничества последователей традиционных ре-

лигий; 

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

традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, 

иудаизм; 

- выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценно-

сти человеческой жизни в российской светской (гражданской) этике. 
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2.1.7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана с учетом программы формирования УУД 

у обучающихся и рабочей программы воспитания. 

Учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство». 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» (далее - рабочая про-

грамма) включает: 

- пояснительную записку,  

- содержание обучения,  

- планируемые результаты освоения программы учебного предмета, 

- тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения музыки, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению младшими 

школьниками, место изобразительного искусства в структуре учебного плана. 

Содержание предмета охватывает все основные вида визуально-простран-

ственных искусств (собственно изобразительных): начальные основы графики, 

живописи и скульптуры, декоративно-прикладные и народные виды искусства, 

архитектуру и дизайн. Особое внимание уделено развитию эстетиче-ского вос-

приятия природы, восприятию произведений искусства и формированию зри-

тельских навыков, художественному восприятию предметно-бытовой культуры. 

Для младших школьников большое значение также имеет восприятие произве-

дений детского творчества, умение обсуждать и анализировать детские рисунки 

с позиций выраженного в них содержания, художественных средств выразитель-

ности, соответствия учебной задачи, поставленной учителем. Такая рефлексия 

детского творчества имеет позитивный обучающий характер. 

Программа составлена на основе модульного принципа построения учеб-

ного материала и допускает вариативный подход к очерёдности изучения моду-

лей, принципам компоновки учебных тем, форм и методов освоения содержания. 

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено восемью моду-

лями (тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с образова-

тельной программой дошкольного и основного общего образования, непрерыв-

ность изучения предмета и образовательной области «Искусство» на протяжении 

всего курса школьного обучения: 

модуль № 1 «Музыкальная грамота»;  

модуль № 2 «Народная музыка России»;  

модуль № 3 «Музыка народов мира»;  

модуль № 4 «Духовная музыка»; 

модуль № 5 «Классическая музыка»; 

модуль № 6 «Современная музыкальная культура»;  

модуль № 7 «Музыка театра и кино»; 

модуль № 8 «Музыка в жизни человека». 

Планируемые результаты освоения рабочей программы «Музыка» вклю-

чают личностные, метапредметные, предметные результаты за период обучения. 



113 
 

Представлен перечень универсальных учебных действий (УУД) - познаватель-

ных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать сред-

ствами изобразительного искусства. 

В тематическом планировании раскрывается программное содержание с 

указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой те-

мы учебного предмета, учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности), учеб-

ного модуля и возможность использования по этой теме электронных (цифро-

вых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материа-

лами (мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, элек-

тронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции 

цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспита-

ния различных групп пользователей, представленными в электронном (цифро-

вом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание кото-

рых соответствует законодательству об образовании. 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социокультурную де-

ятельность обучающихся, участие в музыкальных праздниках, конкурсах, кон-

цертах, театрализованных действиях, в т.ч. основанных на межпредметных свя-

зях с такими дисциплинами образовательной программы, как «Изобразительное 

искусство», «Литературное чтение», «Окружающий мир», «Основы религиозной 

культуры и светской этики», «Иностранный язык» и др. 

Основная цель изучения музыки - воспитание музыкальной культуры как 

части всей духовной культуры обучающихся.  

Задачи изучения музыки: 

- формирование эмоционально-ценностной отзывчивости обучающихся на 

прекрасное в жизни и в искусстве; 

- формирование у обучающихся позитивного взгляда на окружающий мир, 

гармонизация взаимодействия с природой, обществом, самим собой через до-

ступные формы музицирования; 

- формирование у обучающихся культуры осознанного восприятия музы-

кальных образов, приобщение их к общечеловеческим духовным ценностям че-

рез собственный внутренний опыт эмоционального переживания; 

- развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познаватель-

ными и регулятивными универсальными учебными действиями, развитие ассо-

циативного мышления и продуктивного воображения; 

- овладение предметными умениями и навыками в различных видах практи-

ческого музицирования, введение ребёнка в искусство через разнообразие видов 

музыкальной деятельности, в т.ч.: 

слушание (воспитание грамотного слушателя); 

исполнение (пение, игра на доступных музыкальных инструментах); 

сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки); 

музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, двигательное 

моделирование и др.); 

исследовательские и творческие проекты; 
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- изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и 

жанровая природа музыки, основные выразительные средства, элементы музы-

кального языка; 

- воспитание уважения к цивилизационному наследию России; присвоение 

интонационно-образного строя отечественной музыкальной культуры; 

- расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музы-

кальной культуре других стран, культур, времён и народов. 

Реализаций учебных целей и задач осуществляется по следующим направ-

лениям: 

- становление системы ценностей обучающихся в единстве эмоциональной 

и познавательной сферы; 

- развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание 

значения музыкального искусства как универсального языка общения, художе-

ственного отражения многообразия жизни; 

- формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мо-

тивации к музицированию. 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсаль-

ным способом коммуникации. Особенно важна музыка для становления личности 

младшего школьника - как способ, форма и опыт самовыражения и естествен-

ного радостного мировосприятия. 

Основным содержанием музыкального обучения и воспитания является лич-

ный и коллективный опыт проживания и осознания специфического комплекса 

эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического воспри-

ятия (постижение мира через переживание, самовыражение через творчество, ду-

ховно-нравственное становление, воспитание чуткости к внутреннему миру дру-

гого человека через опыт сотворчества и сопереживания). 

В течение периода начального общего музыкального образования необхо-

димо заложить основы будущей музыкальной культуры личности, сформировать 

представления о многообразии проявлений музыкального искусства в жизни со-

временного человека и общества. Поэтому в содержании образования должны 

быть представлены различные пласты музыкального искусства: фольклор, 

классическая, современная музыка, в т.ч. наиболее достойные образцы массовой 

музыкальной культуры (джаз, эстрада, музыка кино и др.).  

При этом наиболее эффективной формой освоения музыкального искусства 

является практическое музицирование - пение, игра на доступных музыкальных 

инструментах, различные формы музыкального движения. В ходе активной му-

зыкальной деятельности происходит постепенное освоение элементов музыкаль-

ного языка, понимание основных жанровых особенностей, принципов и форм 

развития музыки. 

Программа предусматривает знакомство обучающихся с некоторым коли-

чеством явлений, фактов музыкальной культуры (знание музыкальных произве-

дений, фамилий композиторов и исполнителей, специальной терминологии и 

т.п.). Однако этот уровень содержания обучения не является главным. Значи-
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тельно более важным является формирование эстетических потребностей, про-

живание и осознание тех особых мыслей и чувств, состояний, отношений к 

жизни, самому себе, другим людям, которые несёт в себе музыка как «искусство 

интонируемого смысла» (Б.В. Асафьев). 

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим ге-

роем произведения (В.В. Медушевский) является уникальным психологическим 

механизмом для формирования мировоззрения ребёнка опосредованным неди-

рективным путём. Поэтому ключевым моментом является отбор репертуара, 

который должен сочетать в себе такие качества, как доступность, высокий худо-

жественный уровень, соответствие системе базовых национальных ценностей. 

Одним из наиболее важных развитие эмоционального интеллекта обучаю-

щихся направлений музыкального воспитания является. Через опыт чувствен-

ного восприятия и художественного исполнения музыки формируется эмоцио-

нальная осознанность, рефлексивная установка личности в целом. 

Особая роль в организации музыкальных занятий младших школьников 

принадлежит игровым формам деятельности, которые рассматриваются как 

широкий спектр конкретных приёмов и методов, внутренне присущих самому 

искусству - от традиционных фольклорных игр и театрализованных представле-

ний к звуковым импровизациям, направленным на освоение жанровых особен-

ностей, элементов музыкального языка, композиционных принципов. 

 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

 

Mодуль № 1 «Музыкальная грамота» 

Данный модуль является вспомогательным и не может изучаться в отрыве 

от других модулей. Освоение музыкальной грамоты не является самоцелью и 

всегда подчиняется задачам освоения исполнительского, в первую очередь пев-

ческого репертуара, а также задачам воспитания грамотного слушателя. Распре-

деление ключевых тем модуля в рамках календарно-тематического планирова-

ния возможно по арочному принципу либо на регулярной основе по 5-10 минут 

на каждом уроке. Новые понятия и навыки после их освоения не исключаются 

из учебной деятельности, а используются в качестве актуального знания, прак-

тического багажа при организации работы над следующим музыкальным мате-

риалом. 

Весь мир звучит. Звуки музыкальные и шумовые. Свойства звука: высота, 

громкость, длительность, тембр. 

Звукоряд. Нотный стан, скрипичный ключ. 

Ноты первой октавы. Выразительные и изобразительные интонации. 

Ритм. Звуки длинные и короткие (восьмые и четвертные длительности), 

такт, тактовая черта. 

Ритмический рисунок. Длительности – половинная, целая, шестнадцатые. 

Паузы. Ритмические рисунки. Ритмическая партитура. 

Размер. Равномерная пульсация. Сильные и слабые доли. Размеры 2/4, 3/4, 

4/4.  
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Музыкальный язык. Темп, тембр. Динамика (форте, пиано, крещендо, дими-

нуэндо и др.). Штрихи (стаккато, легато, акцент и др.).  

Высота звуков. Регистры. Ноты певческого диапазона. Расположение нот 

на клавиатуре. Знаки альтерации (диезы, бемоли, бекары). 

Мелодия. Мотив, музыкальная фраза. Поступенное, плавное движение ме-

лодии, скачки. Мелодический рисунок. 

Сопровождение. Аккомпанемент. Остинато. Вступление, заключение, про-

игрыш. 

Песня. Куплетная форма. Запев, припев. 

Лад. Понятие лада. Семиступенные лады мажор и минор. Краска звучания. 

Ступеневый состав. 

Пентатоника. Пентатоника - пятиступенный лад, распространённый у мно-

гих народов. 

Ноты в разных октавах. Ноты второй и малой октавы. Басовый ключ. 

Дополнительные обозначения в нотах. Реприза, фермата, вольта, украшения 

(трели, форшлаги). 

Ритмические рисунки в размере 6/8. Размер 6/8. Нота с точкой. Шестнадца-

тые. Пунктирный ритм. 

Тональность. Гамма. Тоника, тональность. Знаки при ключе. Мажорные и 

минорные тональности (до 2-3 знаков при ключе).  

Интервалы. Понятие музыкального интервала. Тон, полутон. Консонансы: 

терция, кварта, квинта, секста, октава. Диссонансы: секунда, септима. 

Гармония. Аккорд. Трезвучие мажорное и минорное. Понятие фактуры. 

Фактуры аккомпанемента бас-аккорд, аккордовая, арпеджио 

Музыкальная форма. Контраст и повтор как принципы строения музыкаль-

ного произведения. Двухчастная, трёхчастная и трёхчастная репризная форма. 

Рондо: рефрен и эпизоды. 

Вариации. Варьирование как принцип развития. Тема. Вариации. 

Модуль № 2 «Народная музыка России» 

Данный модуль является одним из наиболее значимых. Цели воспитания 

национальной и гражданской идентичности, а также принцип «вхождения в му-

зыку от родного порога» предполагают, что отправной точкой для освоения 

всего богатства и разнообразия музыки должна быть музыкальная культура род-

ного края, своего народа, других народов нашей страны. Необходимо обеспечить 

глубокое и содержательное освоение основ традиционного фольклора, отталки-

ваясь в первую очередь от материнского и детского фольклора, календарных об-

рядов и праздников. Особое внимание необходимо уделить подлинному, аутен-

тичному звучанию народной музыки, научить детей отличать настоящую народ-

ную музыку от эстрадных шоу-программ, эксплуатирующих фольклорный коло-

рит. 

Край, в котором ты живёшь. Музыкальные традиции малой Родины. 

Песни, обряды, музыкальные инструменты. 
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Русский фольклор. Русские народные песни (трудовые, солдатские, хоро-

водные и др.). Детский фольклор (игровые, заклички, потешки, считалки, при-

баутки). 

Русские народные музыкальные инструменты. Народные музыкальные ин-

струменты (балалайка, рожок, свирель, гусли, гармонь, ложки). Инструменталь-

ные наигрыши. Плясовые мелодии. 

Сказки, мифы и легенды. Народные сказители. Русские народные сказания, 

былины. Эпос народов России. Сказки и легенды о музыке и музыкантах. 

Жанры музыкального фольклора. Фольклорные жанры, общие для всех 

народов: лирические, трудовые, колыбельные песни, танцы и пляски. Традици-

онные музыкальные инструменты. 

Народные праздники. Обряды, игры, хороводы, праздничная символика - на 

примере одного или нескольких народных праздников 

Первые артисты, народный театр. Скоморохи. Ярмарочный балаган. Вер-

теп.  

Фольклор народов России. Музыкальные традиции, особенности народной 

музыки республик Российской Федерации. Жанры, интонации, музыкальные ин-

струменты, музыканты- исполнители. 

Фольклор в творчестве профессиональных музыкантов. Собиратели фоль-

клора. Народные мелодии в обработке композиторов. 

Народные жанры, интонации как основа для композиторского творчества. 

Модуль № 3 «Музыка народов мира» 

Данный модуль является продолжением и дополнением модуля «Народная 

музыка России». «Между музыкой моего народа и музыкой других народов нет 

непереходимых границ» - тезис, выдвинутый Д.Б. Кабалевским во второй поло-

вине ХХ века, остаётся по-прежнему актуальным. Интонационная и жанровая 

близость русского, украинского и белорусского фольклора, межнациональные 

семьи с кавказскими, среднеазиатскими корнями - это реальная картина культур-

ного разнообразия, сохраняющегося в современной России. 

Не менее важным фактором является принципиальная многомерность со-

временной культуры, вбирающей в себя национальные традиции и стили наро-

дов всего мира. Изучение данного модуля в начальной школе соответствует не 

только современному облику музыкального искусства, но и принципиальным 

установкам концепции базовых национальных ценностей. Понимание и приня-

тие через освоение произведений искусства - наиболее эффективный способ пре-

дупреждения этнических и расовых предрассудков, воспитания уважения к пред-

ставителям других народов и религий. 

Музыка наших соседей. Фольклор и музыкальные традиции Белоруссии, 

Украины, Прибалтики (песни, танцы, обычаи, музыкальные инструменты). 

Кавказские мелодии и ритмы. Музыкальные традиции и праздники, народ-

ные инструменты и жанры. Композиторы и музыканты-исполнители Грузии, Ар-

мении, Азербайджана. Близость музыкальной культуры этих стран с россий-

скими республиками Северного Кавказа. 
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Музыка народов Европы. Танцевальный и песенный фольклор европейских 

народов. Канон. Странствующие музыканты. Карнавал. 

Музыка Испании и Латинской Америки. Фламенко. Искусство игры на ги-

таре, кастаньеты, латиноамериканские ударные инструменты. Танцевальные 

жанры. Профессиональные композиторы и исполнители. 

Музыка США. Смешение традиций и культур в музыке Северной Америки. 

Африканские ритмы, трудовые песни негров. Спиричуэлс. Джаз. Творчество Дж. 

Гершвина. 

Музыка Японии и Китая. Древние истоки музыкальной культуры стран 

Юго-Восточной Азии. Императорские церемонии, музыкальные инструменты. 

Пентатоника. 

Музыка Средней Азии. Музыкальные традиции и праздники, народные ин-

струменты и современные исполнители Казахстана, Киргизии и других стран ре-

гиона. 

Певец своего народа. Интонации народной музыки в творчестве зарубежных 

композиторов - ярких представителей национального музыкального стиля своей 

страны. 

Диалог культур. Культурные связи между музыкантами разных стран. Об-

разы, интонации фольклора других народов и стран в музыке отечественных и 

зарубежных композиторов (в т.ч. образы других культур в музыке русских ком-

позиторов и русские музыкальные цитаты в творчестве зарубежных композито-

ров).  

Модуль № 4 «Духовная музыка» 

Музыкальная культура Европы и России на протяжении нескольких столе-

тий была представлена тремя главными направлениями - музыкой народной, ду-

ховной и светской. В рамках религиозной культуры были созданы подлинные 

шедевры музыкального искусства. Изучение данного модуля поддерживает ба-

ланс, позволяет в рамках календарно-тематического планирования представить 

обучающимся максимально широкую сферу бытования музыкального искусства. 

Однако знакомство с отдельными произведениями, шедеврами духовной 

музыки возможно и в рамках изучения других модулей. 

Звучание храма. Колокола. Колокольные звоны (благовест, трезвон и др.). 

Звонарские приговорки. Колокольность в музыке русских композиторов. 

Песни верующих. Молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Образы ду-

ховной музыки в творчестве композиторов-классиков. 

Инструментальная музыка в церкви. Орган и его роль в богослужении. 

Творчество И.С. Баха. 

Искусство Русской православной церкви. Музыка в православном храме. 

Традиции исполнения, жанры (тропарь, стихира, величание и др.). Музыка и жи-

вопись, посвящённые святым. Образы Христа, Богородицы. 

Религиозные праздники. Праздничная служба, вокальная (в т.ч. хоровая) му-

зыка религиозного содержания. 
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Модуль № 5 «Классическая музыка» 

Данный модуль является одним из важнейших. Шедевры мировой музы-

альной классики составляют золотой фонд музыкальной культуры. Проверенные 

временем образцы камерных и симфонических сочинений позволяют раскрыть 

перед обучающимися богатую палитру мыслей и чувств, воплощённую в звуках 

музыкальным гением великих композиторов, воспитывать их музыкальный вкус 

на подлинно художественных произведениях. 

Композитор - исполнитель – слушатель. Кого называют композитором, ис-

полнителем? Нужно ли учиться слушать музыку? Что значит «уметь слушать му-

зыку»? Концерт, концертный зал. Правила поведения в концертном зале. 

Композиторы – детям. Детская музыка П.И. Чайковского, С.С. Прокофьева, 

Д.Б. Кабалевского и др. Понятие жанра. Песня, танец, марш. 

Оркестр. Оркестр - большой коллектив музыкантов. Дирижёр, партитура, 

репетиция. Жанр концерта - музыкальное соревнование солиста с оркестром. 

Музыкальные инструменты. Рояль и пианино. История изобретения форте-

пиано, «секрет» названия инструментов (форте+пиано). «Предки» и «наслед-

ники» фортепиано (клавесин, синтезатор). 

Музыкальные инструменты. Флейта. Предки современной флейты. Ле-

генда о нимфе Сиринкс. Музыка для флейты соло, флейты в сопровождении фор-

тепиано, оркестра. 

Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель. Певучесть тембров 

струнных смычковых инструментов. Композиторы, сочинявшие скрипичную 

музыку. Знаменитые исполнители, мастера, изготавливавшие инструменты. 

Вокальная музыка. Человеческий голос - самый совершенный инструмент. 

Бережное отношение к своему голосу. Известные певцы. Жанры вокальной му-

зыки: песни, вокализы, романсы, арии из опер. Кантата. Песня, романс, вокализ, 

кант. 

Инструментальная музыка. Жанры камерной инструментальной музыки: 

этюд, пьеса. Альбом. Цикл. Сюита. Соната. Квартет. 

Программная музыка. Программная музыка. Программное название, из-

вестный сюжет, литературный эпиграф. 

Симфоническая музыка. Симфонический оркестр. Тембры, группы инстру-

ментов. Симфония, симфоническая картина. 

Русские композиторы-классики. Творчество выдающихся отечественных 

композиторов. 

Мастерство исполнителя. Творчество выдающихся исполнителей - певцов, 

инструменталистов, дирижёров. Консерватория, филармония, Конкурс имени 

П.И. Чайковского. 

 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура» 

Наряду с важнейшими сферами музыкальной культуры (музыка народная, 

духовная и светская), сформировавшимися в прошлые столетия, правомерно вы-

делить в отдельный пласт современную музыку. Объективной сложностью в дан-
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ном случае является вычленение явлений, персоналий и произведений, действи-

тельно достойных внимания, тех, которые не забудутся через несколько лет как 

случайное веяние моды. В понятие «современная музыка» входит широкий круг 

явлений (от академического авангарда до фри-джаза, от эмбиента до рэпа и т.д.), 

для восприятия которых требуется специфический и разнообразный музыкаль-

ный опыт. Поэтому в начальной школе необходимо заложить основы для после-

дующего развития в данном направлении. Помимо указанных в модуле темати-

ческих блоков, существенным вкладом в такую подготовку является разучивание 

и исполнение песен современных композиторов, написанных современным му-

зыкальным языком. При этом необходимо удерживать баланс между современ-

ностью песни и её доступностью детскому восприятию, соблюдать критерии от-

бора материала с учётом требований художественного вкуса, эстетичного во-

кально-хорового звучания. 

Современные обработки классической музыки. Понятие обработки, творче-

ство современных композиторов и исполнителей, обрабатывающих классиче-

скую музыку. Проблемная ситуация: зачем музыканты делают обработки клас-

сики? 

Джаз. Особенности джаза: импровизационность, ритм (синкопы, триоли, 

свинг). Музыкальные инструменты джаза, особые приёмы игры на них. Твор-

честв 

Исполнители современной музыки. Творчество одного или нескольких ис-

полнителей современной музыки, популярных у молодёжи. 

Электронные музыкальные инструменты. Современные «двойники» клас-

сических музыкальных инструментов: синтезатор, электронная скрипка, гитара, 

барабаны и т.д. Виртуальные музыкальные инструменты в компьютерных про-

граммах. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 

Модуль «Музыка театра и кино» тесно переплетается с модулем «Классиче-

ская музыка», может стыковаться по ряду произведений с модулями «Современ-

ная музыка» (мюзикл), «Музыка в жизни человека» (музыкальные портреты, му-

зыка о войне). 

Для данного модуля особенно актуально сочетание различных видов уроч-

ной и внеурочной деятельности, таких как театрализованные постановки силами 

обучающихся, посещение музыкальных театров, коллективный просмотр филь-

мов. 

Музыкальная сказка на сцене, на экране. Характеры персонажей, отражён-

ные в музыке. Тембр голоса. Соло. Хор, ансамбль. 

Театр оперы и балета. Особенности музыкальных спектаклей. Балет. 

Опера. Солисты, хор, оркестр, дирижёр в музыкальном спектакле. 

Балет. Хореография - искусство танца. Сольные номера и массовые сцены 

балетного спектакля. Фрагменты, отдельные номера из балетов отечественных 

композиторов. 
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Опера. Главные герои и номера оперного спектакля. Ария, хор, сцена, увер-

тюра - оркестровое вступление. Отдельные номера из опер русских и зарубеж-

ных композиторов. 

Сюжет музыкального спектакля. Либретто. Развитие музыки в соответ-

ствии с сюжетом. Действия и сцены в опере и балете. Контрастные образы, лейт-

мотивы. 

Оперетта, мюзикл. История возникновения и особенности жанра. Отдель-

ные номера из оперетт И. Штрауса, И. Кальмана, мюзиклов Р. Роджерса, Ф. Лоу 

и др. 

Кто создаёт музыкальный спектакль? Профессии музыкального театра: 

дирижёр, режиссёр, оперные певцы, балерины и танцовщики, художники и т.д. 

Патриотическая и народная тема в театре и кино. История создания, зна-

чение музыкально-сценических и экранных произведений, посвящённых 

нашему народу, его истории, теме служения Отечеству. Фрагменты, отдельные 

номера из опер, балетов, музыки к фильмам. 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 

Главное содержание данного модуля сосредоточено вокруг рефлексивного 

исследования обучающимися психологической связи музыкального искусства и 

внутреннего мира человека. Основным результатом его освоения является раз-

витие эмоционального интеллекта школьников, расширение спектра переживае-

мых чувств и их оттенков, осознание собственных душевных движений, способ-

ность к сопереживанию как при восприятии произведений искусства, так и в 

непосредственном общении с другими людьми. Формы бытования музыки, ти-

пичный комплекс выразительных средств музыкальных жанров выступают как 

обобщённые жизненные ситуации, порождающие различные чувства и настрое-

ния. Сверхзадача модуля - воспитание чувства прекрасного, пробуждение и раз-

витие эстетических потребностей. 

Красота и вдохновение. Стремление человека к красоте. Особое состояние 

- вдохновение. Музыка - возможность вместе переживать вдохновение, насла-

ждаться красотой. Музыкальное единство людей - хор, хоровод. 

Музыкальные пейзажи. Образы природы в музыке. Настроение музыкаль-

ных пейзажей. Чувства человека, любующегося природой. Музыка - выражение 

глубоких чувств, тонких оттенков настроения, которые трудно передать сло-

вами. 

Музыкальные портреты. Музыка, передающая образ человека, его по-

ходку, движения, характер, манеру речи. «Портреты», выраженные в музыкаль-

ных интонациях. 

Какой же праздник без музыки? Музыка, создающая настроение праздника. 

Музыка в цирке, на уличном шествии, спортивном празднике. Диалог с учителем 

о значении музыки на празднике. 

Танцы, игры и веселье. Музыка - игра звуками. Танец - искусство и радость 

движения. Примеры популярных танцев. 
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Музыка на войне, музыка о войне. Военная тема в музыкальном искусстве. 

Военные песни, марши, интонации, ритмы, тембры (призывная кварта, пунктир-

ный ритм, тембры малого барабана, трубы и т.д.). 

Главный музыкальный символ. Гимн России - главный музыкальный символ 

нашей страны. Традиции исполнения Гимна России. Другие гимны. 

Искусство времени. Музыка - временно́е искусство. Погружение в поток му-

зыкального звучания. Музыкальные образы движения, изменения и развития. 

 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕД-

МЕТА «МУЗЫКА» НА УРОВНЕ НОО  

 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловли-

вает тесное взаимодействие, смысловое единство трёх групп результатов: 

личностных, метапредметных и предметных. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для 

начального общего образования достигаются во взаимодействии учебной и 

воспитательной работы, урочной и внеурочной деятельности. Они должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой пози-

тивных ценностных ориентаций, в т.ч. в части: 

гражданско-патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и 

традиций его исполнения, уважение музыкальных символов и традиций респуб-

лик Российской Федерации; проявление интереса к освоению музыкальных тра-

диций своего края, музыкальной культуры народов России; уважение к достиже-

ниям отечественных мастеров культуры; стремление участвовать в творческой 

жизни своей школы, города, республики; 

духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; проявление сопережива-

ния, уважения и доброжелательности; готовность придерживаться принципов 

взаимопомощи и творческого сотрудничества в процессе непосредственной му-

зыкальной и учебной деятельности; 

эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и 

творчеству своего и других народов; умение видеть прекрасное в жизни, насла-

ждаться красотой; стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

ценности научного познания: 

первоначальные представления о единстве и особенностях художественной 

и научной картины мира; познавательные интересы, активность, инициатив-

ность, любознательность и самостоятельность в познании; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоцио-

нального благополучия: 
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соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) об-

раза жизни в окружающей среде; бережное отношение к физиологическим си-

стемам организма, задействованным в музыкально-исполнительской деятельно-

сти (дыхание, артикуляция, музыкальный слух, голос); профилактика умствен-

ного и физического утомления с использованием возможностей музыкотерапии; 

трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; 

трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; интерес 

к практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства; уважение 

к труду и результатам трудовой деятельности; 

экологического воспитания: 

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

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения музыки на уровне НОО у обучающегося будут 

сформированы познавательные УУД, коммуникативные УУД, регулятивные 

УУД, совместная деятельность. 

Познавательные УУД 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические дей-

ствия как часть познавательных УУД: 

- сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, 

жанры; устанавливать основания для сравнения, объединять элементы музы-

кального звучания по определённому признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального 

языка, произведения, исполнительские составы и др.); 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях 

музыкального искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным 

материалом на основе предложенного учителем алгоритма; 

- выявлять недостаток информации, в т.ч. слуховой, акустической для реше-

ния учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального 

восприятия и исполнения, делать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследователь-

ские действия как часть познавательных УУД: 

- на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между ре-

альным и желательным состоянием музыкальных явлений, в т.ч. в отношении 

собственных музыкально-исполнительских навыков; 

- с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слухо-

вых упражнений, планировать изменения результатов своей музыкальной дея-

тельности, ситуации совместного музицирования; 

- сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской 

задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 
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- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей предмета изучения и связей между музыкальными 

объектами и явлениями (часть - целое, причина - следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе ре-

зультатов проведённого наблюдения (в т.ч. в форме двигательного моделирова-

ния, звукового эксперимента, классификации, сравнения, исследования); 

- прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции 

культурных явлений в различных условиях. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с ин-

формацией как часть познавательных УУД: 

- выбирать источник получения информации; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике ин-

формацию, представленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основании предложенного учителем способа её проверки; 

- соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных предста-

вителей) обучающихся) правила информационной безопасности при поиске ин-

формации в сети Интернет; 

- анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

- анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предло-

женному учителем алгоритму; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информа-

ции. 

У обучающегося будут сформированы коммуникативные УУД: 
- воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стре-

миться понять эмоционально-образное содержание музыкального высказыва-

ния; 

- выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в кол-

лективе); 

- передавать в собственном исполнении музыки художественное содержа-

ние, выражать настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произве-

дению; 

- осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной 

речи, понимать культурные нормы и значение интонации в повседневном обще-

нии. 

Вербальная коммуникация: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответ-

ствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ве-

дения диалога и дискуссии; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
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- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повество-

вание); 

- готовить небольшие публичные выступления; 

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

выступления. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

- стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях 

совместного восприятия, исполнения музыки; 

- переключаться между различными формами коллективной, групповой и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее 

эффективные формы взаимодействия при решении поставленной задачи; 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на 

основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 

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

зультат совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять пору-

чения, подчиняться; 

- ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий 

результат; 

- выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на пред-

ложенные образцы. 

Регулятивные УУД 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации 

как часть регулятивных УУД: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения резуль-

тата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля 

как часть регулятивных УУД: 

- устанавливать причины успеха/ неудач учебной деятельности; 

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Овладение системой регулятивных УУД обеспечивает формирование смыс-

ловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навы-

ков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, эмо-

ционального душевного равновесия и т.д.). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у 

обучающихся основ музыкальной культуры и проявляются в способности к му-

зыкальной деятельности, потребности в регулярном общении с музыкальным ис-

кусством, позитивном ценностном отношении к музыке как важному элементу 

своей жизни. 



126 
 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по учеб-

ному предмету «Музыка»: 

- с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных музы-

кальных инструментах, умеют слушать серьёзную музыку, знают правила пове-

дения в театре, концертном зале; 

- сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 

- осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, мо-

гут назвать музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, которые 

им нравятся, аргументировать свой выбор; 

- имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой 

деятельности в различных смежных видах искусства; 

- с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной куль-

туры; 

- стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета 

«Музыка», сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформиро-

ванность умений: 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота»: 

- классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, 

тихие, громкие, низкие, высокие; 

- различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, 

ритм, мелодия, аккомпанемент и др.), уметь объяснить значение соответствую-

щих терминов; 

- различать изобразительные и выразительные интонации, находить при-

знаки сходства и различия музыкальных и речевых интонаций; 

- различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 

- понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух 

простые музыкальные формы - двухчастную, трёхчастную и трёхчастную ре-

призную, рондо, вариации; 

- ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 

- исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 

- исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

Модуль № 2 «Народная музыка России»: 

- определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произве-

дений к родному фольклору, русской музыке, народной музыке различных реги-

онов России; 

- определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инстру-

менты; 

- группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоиз-

влечения: духовые, ударные, струнные; 

- определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов 

к композиторскому или народному творчеству; 

- различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и 

коллективов - народных и академических; 
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- создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при ис-

полнении народной песни; 

- исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и 

без сопровождения; 

- участвовать в коллективной игре/ импровизации (вокальной, инструмен-

тальной, танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров. 

Модуль № 3 «Музыка народов мира»: 

- различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской 

музыки других стран; 

- определять на слух принадлежность народных музыкальных инструмен-

тов к группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

- различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных наро-

дов мира в сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных 

культурно-национальных традиций и жанров); 

- различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, тан-

цевальные), вычленять и называть типичные жанровые признаки. 

Модуль № 4 «Духовная музыка»: 

- определять характер, настроение музыкальных произведений духовной 

музыки, характеризовать её жизненное предназначение; 

- исполнять доступные образцы духовной музыки; 

- уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания ду-

ховной музыки Русской православной церкви (вариативно: других конфессий со-

гласно региональной религиозной традиции). 

Модуль № 5 «Классическая музыка»: 

- различать на слух произведения классической музыки, называть автора и 

произведение, исполнительский состав; 

- различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, 

марш), вычленять и называть типичные жанровые признаки песни, танца и 

марша в сочинениях композиторов-классиков; 

- различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и 

симфонические, вокальные и инструментальные), знать их разновидности, при-

водить примеры; 

- исполнять (в т.ч. фрагментарно, отдельными темами) сочинения компози-

торов-классиков; 

- воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осо-

знавать эмоции и чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко 

описать свои впечатления от музыкального восприятия; 

- характеризовать выразительные средства, использованные композитором 

для создания музыкального образа; 

- соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, ли-

тературы на основе сходства настроения, характера, комплекса выразительных 

средств. 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура»: 
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- иметь представление о разнообразии современной музыкальной культуры, 

стремиться к расширению музыкального кругозора; 

- различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведе-

ний, исполнительского стиля к различным направлениям современной музыки (в 

т.ч. эстрады, мюзикла, джаза и др.); 

- анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определя-

ющие основной характер, настроение музыки, сознательно пользоваться музы-

кально-выразительными средствами при исполнении; 

- исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую 

культуру звука. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино»: 

- определять и называть особенности музыкально-сценических жанров 

(опера, балет, оперетта, мюзикл); 

- различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра 

и т.д.), узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произведения (фраг-

менты) и их авторов; 

- различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), 

тембры человеческих голосов и музыкальных инструментов, уметь определять 

их на слух; 

- отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спек-

такля, и их роли в творческом процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сцена-

рист, режиссёр, хореограф, певец, художник и др. 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»: 

- исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, 

исполнять песни, посвящённые Великой Отечественной войне, песни, воспева-

ющие красоту родной природы, выражающие разнообразные эмоции, чувства и 

настроения; 

- воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, 

различать обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и 

маршевость (связь с движением), декламационность, эпос (связь со словом); 

- осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, за-

мечать прекрасное в окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и 

удовлетворению эстетических потребностей. 
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2.1.8. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРА-

ЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана с учетом программы формирования УУД 

у обучающихся и рабочей программы воспитания. 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» (да-

лее - рабочая программа) включает: 

- пояснительную записку,  

- содержание обучения,  

- планируемые результаты освоения программы учебного предмета, 

- тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения изобрази-

тельного искусства, характеристику психологических предпосылок к его изуче-

нию младшими школьниками, место изобразительного искусства в структуре 

учебного плана. 

Содержание предмета охватывает все основные вида визуально-простран-

ственных искусств (собственно изобразительных): начальные основы графики, 

живописи и скульптуры, декоративно-прикладные и народные виды искусства, 

архитектуру и дизайн. Особое внимание уделено развитию эстетического вос-

приятия природы, восприятию произведений искусства и формированию зри-

тельских навыков, художественному восприятию предметно-бытовой культуры. 

Для младших школьников большое значение также имеет восприятие произве-

дений детского творчества, умение обсуждать и анализировать детские рисунки 

с позиций выраженного в них содержания, художественных средств выразитель-

ности, соответствия учебной задачи, поставленной учителем. Такая рефлексия 

детского творчества имеет позитивный обучающий характер. 

Содержание программы распределено по модулям с учётом проверяемых 

требований к результатам освоения учебного предмета, выносимым на промежу-

точную аттестацию 

Планируемые результаты освоения рабочей программы «Изобразительное 

искусство» включают личностные, метапредметные, предметные результаты за 

период обучения. Представлен перечень универсальных учебных действий 

(УУД) - познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно 

формировать средствами изобразительного искусства. 

В тематическом планировании раскрывается программное содержание с 

указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой те-

мы учебного предмета, учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности), учеб-

ного модуля и возможность использования по этой теме электронных (цифро-

вых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материа-

лами (мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, элек-

тронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции 

цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспита-
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ния различных групп пользователей, представленными в электронном (цифро-

вом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание кото-

рых соответствует законодательству об образовании. 

Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство»: формиро-

вание художественной культуры обучающихся, развитие художественно-образ-

ного мышления и эстетического отношения к явлениям действительности путём 

освоения начальных основ художественных знаний, умений, навыков и развития 

творческого потенциала обучающихся. 

Преподавание предмета направлено на развитие духовной культуры обуча-

ющихся, формирование активной эстетической позиции по отношению к дей-

ствительности и произведениям искусства, понимание роли и значения художе-

ственной деятельности в жизни людей. 

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отно-

шения к истории отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, изоб-

разительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и про-

странственной среды, в понимании красоты человека. 

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как от-

дельные уроки, но чаще всего следует объединять задачи восприятия с задачами 

практической творческой работы (при сохранении учебного времени на воспри-

ятие произведений искусства и эстетического наблюдения окружающей дей-

ствительности). 

На занятиях обучающиеся знакомятся с многообразием видов художествен-

ной деятельности и технически доступным разнообразием художественных ма-

териалов. Практическая художественно-творческая деятельность занимает при-

оритетное пространство учебного времени. При опоре на восприятие произведе-

ний искусства художественно-эстетическое отношение к миру формируется 

прежде всего в собственной художественной деятельности, в процессе практи-

ческого решения художественно-творческих задач. 

 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО» 

1 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или горизон-

тального формата листа в зависимости от содержания изображения. 

Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические материалы для линей-

ного рисунка и их особенности. Приёмы рисования линией. 

Рисование с натуры: разные листья и их форма. 

Представление о пропорциях: короткое - длинное. Развитие навыка видения 

соотношения частей целого (на основе рисунков животных). 

Графическое пятно (ахроматическое) и представление о силуэте. Формиро-

вание навыка видения целостности. Цельная форма и её части. 

Модуль «Живопись» 
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Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном искусстве. 

Навыки работы гуашью в условиях урока. Краски «гуашь», кисти, бумага цвет-

ная и белая. 

Три основных цвета. Ассоциативные представления, связанные с каждым 

цветом. Навыки смешения красок и получение нового цвета. 

Эмоциональная выразительность цвета, способы выражение настроения в 

изображаемом сюжете. 

Живописное изображение разных цветков по представлению и восприятию. 

Развитие навыков работы гуашью. Эмоциональная выразительность цвета. 

Тематическая композиция «Времена года». Контрастные цветовые состоя-

ния времён года. Живопись (гуашь), аппликация или смешанная техника. 

Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитие воображения. 

Модуль «Скульптура» 

Изображение в объёме. Приёмы работы с пластилином; дощечка, стек, тря-

почка. 

Лепка зверушек из цельной формы (черепашки, ёжика, зайчика, птички и 

др.). Приёмы вытягивания, вдавливания, сгибания, скручивания. 

Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных народных 

художественных промыслов (дымковская или каргопольская игрушка или по вы-

бору учителя с учётом местных промыслов). 

Бумажная пластика. Овладение первичными приёмами надрезания, закру-

чивания, складывания. 

Объёмная аппликация из бумаги и картона. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока 

на основе фотографий). Эмоционально-эстетическое восприятие объектов дей-

ствительности. Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах деко-

ративно-прикладного искусства. 

Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. Орна-

менты геометрические и растительные. Декоративная композиция в круге или в 

полосе. 

Представления о симметрии и наблюдение её в природе. Последовательное 

ведение работы над изображением бабочки по представлению, использование 

линии симметрии при составлении узора крыльев. 

Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных народ-

ных художественных промыслов: дымковская или каргопольская игрушка (или 

по выбору учителя с учётом местных промыслов). 

Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путём складывания бу-

маги и аппликации. 

Оригами - создание игрушки для новогодней ёлки. Приёмы складывания бу-

маги. 

Модуль «Архитектура» 

Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире (по 

фотографиям), обсуждение особенностей и составных частей зданий. 
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Освоение приёмов конструирования из бумаги. Складывание объёмных 

простых геометрических тел. Овладение приёмами склеивания, надрезания и вы-

резания деталей; использование приёма симметрии. 

Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного го-

рода из бумаги, картона или пластилина. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и 

эмоционального содержания детских работ. 

Художественное наблюдение окружающего мира природы и предметной 

среды жизни человека в зависимости от поставленной аналитической и эстети-

ческой задачи наблюдения (установки). 

Рассматривание иллюстраций детской книги на основе содержательных 

установок учителя в соответствии с изучаемой темой. 

Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное состояние, 

или с картиной, написанной на сказочный сюжет (произведения В.М. Васнецова, 

М.А. Врубеля и другие по выбору учителя). 

Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе получаемых 

знаний и творческих практических задач - установок наблюдения. Ассоциации 

из личного опыта обучающихся и оценка эмоционального содержания произве-

дений. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких зрительных 

впечатлений. 

Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих 

изучаемой теме. 

 

2 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Ритм линий. Выразительность линии. Художественные материалы для ли-

нейного рисунка и их свойства. Развитие навыков линейного рисунка. 

Пастель и мелки - особенности и выразительные свойства графических ма-

териалов, приёмы работы. 

Ритм пятен: освоение основ композиции. Расположение пятна на плоскости 

листа: сгущение, разброс, доминанта, равновесие, спокойствие и движение. 

Пропорции - соотношение частей и целого. Развитие аналитических навы-

ков видения пропорций. Выразительные свойства пропорций (на основе рисун-

ков птиц). 

Рисунок с натуры простого предмета. Расположение предмета на листе бу-

маги. Определение формы предмета. Соотношение частей предмета. Светлые и 

тёмные части предмета, тень под предметом. Штриховка. Умение внимательно 

рассматривать и анализировать форму натурного предмета. 

Графический рисунок животного с активным выражением его характера. 

Аналитическое рассматривание графических произведений анималистического 

жанра. 
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Модуль «Живопись» 

Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок и полу-

чения нового цвета. Приёмы работы гуашью. Разный характер мазков и движе-

ний кистью. Пастозное, плотное и прозрачное нанесение краски. 

Акварель и её свойства. Акварельные кисти. Приёмы работы акварелью. 

Цвет тёплый и холодный - цветовой контраст. 

Цвет тёмный и светлый (тональные отношения). Затемнение цвета с помо-

щью тёмной краски и осветление цвета. Эмоциональная выразительность цвето-

вых состояний и отношений. 

Цвет открытый - звонкий и приглушённый, тихий. Эмоциональная вырази-

тельность цвета. 

Изображение природы (моря) в разных контрастных состояниях погоды и 

соответствующих цветовых состояниях (туман, нежное утро, гроза, буря, ветер - 

по выбору учителя). Произведения И.К. Айвазовского. 

Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным характером (образ 

мужской или женский). 

Модуль «Скульптура» 

Лепка из пластилины или глины игрушки - сказочного животного по моти-

вам выбранного художественного народного промысла (филимоновская иг-

рушка, дымковский петух, каргопольский Полкан и другие по выбору учителя с 

учётом местных промыслов). Способ лепки в соответствии с традициями про-

мысла. 

Лепка животных (кошка, собака, медвежонок и др.) с передачей характер-

ной пластики движения. Соблюдение цельности формы, её преобразование и до-

бавление деталей. 

Изображение движения и статики в скульптуре: лепка из пластилина тяжё-

лой, неповоротливой и лёгкой, стремительной формы. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях урока): 

снежинки, паутинки, роса на листьях и др. Ассоциативное сопоставление с орна-

ментами в предметах декоративно-прикладного искусства (кружево, вышивка, 

ювелирные изделия и др.). 

Рисунок геометрического орнамента кружева или вышивки. Декоративная 

композиция. Ритм пятен в декоративной аппликации. 

Поделки из подручных нехудожественных материалов. Декоративные изоб-

ражения животных в игрушках народных промыслов; филимоновские, дымков-

ские, каргопольские игрушки (и другие по выбору учителя с учётом местных ху-

дожественных промыслов). 

Декор одежды человека. Разнообразие украшений. Традиционные народные 

женские и мужские украшения. Назначение украшений и их роль в жизни людей. 

Модуль «Архитектура» 

Конструирование из бумаги. Приёмы работы с полосой бумаги, разные ва-

рианты складывания, закручивания, надрезания. Макетирование пространства 

детской площадки. 
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Построение игрового сказочного города из бумаги (на основе сворачивания 

геометрических тел - параллелепипедов разной высоты, цилиндров с прорезями 

и наклейками); завивание, скручивание и складывание полоски бумаги (напри-

мер, гармошкой). Образ здания. Памятники отечественной или западноевропей-

ской архитектуры с ярко выраженным характером здания. Рисунок дома для доб-

рого или злого сказочного персонажа (иллюстрация сказки по выбору учителя). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и 

эмоционального содержания детских работ. 

Художественное наблюдение природы и красивых природных деталей, ана-

лиз их конструкции и эмоционального воздействия. Сопоставление их с руко-

творными произведениями. 

Восприятие орнаментальных произведений прикладного искусства (кру-

жево, шитьё, резьба и роспись и др.). 

Восприятие произведений живописи с активным выражением цветового со-

стояния в природе. Произведения И.И. Левитана, А.И. Куинджи, Н.П. Крымова. 

Восприятие произведений анималистического жанра в графике (произведе-

ния В.В. Ватагина, Е.И. Чарушина и др.) и в скульптуре (произведения В.В. Ва-

тагина). Наблюдение животных с точки зрения их пропорций, характера движе-

ния, пластики. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Компьютерные средства изображения. Виды линий (в программе Paint или 

другом графическом редакторе). 

Компьютерные средства изображения. Работа с геометрическими фигу-

рами. Трансформация и копирование геометрических фигур в программе Paint. 

Освоение инструментов традиционного рисования (карандаш, кисточка, ла-

стик, заливка и др.) в программе Paint на основе простых сюжетов (например, 

образ дерева). 

Освоение инструментов традиционного рисования в программе Paint на ос-

нове темы «Тёплый и холодный цвета» (например, «Горящий костёр в синей 

ночи», «Перо жар-птицы» и др.). 

Художественная фотография. Расположение объекта в кадре. Масштаб. До-

минанта. Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответству-

ющих изучаемой теме. 

3 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок (сказка по выбору). 

Рисунок буквицы. Макет книги-игрушки. Совмещение изображения и текста. 

Расположение иллюстраций и текста на развороте книги. 

Поздравительная открытка. Открытка-пожелание. Композиция открытки: 

совмещение текста (шрифта) и изображения. Рисунок открытки или аппликация. 

Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и изображения. Особенно-

сти композиции плаката. 
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Графические зарисовки карандашами по памяти или на основе наблюдений 

и фотографий архитектурных достопримечательностей своего города. 

Транспорт в городе. Рисунки реальных или фантастических машин. 

Изображение лица человека. Строение, пропорции, взаиморасположение 

частей лица. 

Эскиз маски для маскарада: изображение лица - маски персонажа с ярко вы-

раженным характером. Аппликация из цветной бумаги. 

Модуль «Живопись» 

Создание сюжетной композиции «В цирке», использование гуаши или ка-

рандаша и акварели (по памяти и представлению). Художник в театре: эскиз за-

навеса (или декораций сцены) для спектакля со сказочным сюжетом (сказка по 

выбору). 

Тематическая композиция «Праздник в городе». Гуашь по цветной бумаге, 

возможно совмещение с наклейками в виде коллажа или аппликации. 

Натюрморт из простых предметов с натуры или по представлению. «Натюр-

морт-автопортрет» из предметов, характеризующих личность ученика. 

Пейзаж в живописи. Передача в пейзаже состояний в природе. Выбор для 

изображения времени года, времени дня, характера погоды и особенностей ланд-

шафта (лес или поле, река или озеро); количество и состояние неба в изображе-

нии. 

Портрет человека по памяти и представлению с опорой на натуру. Выраже-

ние в портрете (автопортрете) характера человека, особенностей его личности с 

использованием выразительных возможностей композиционного размещения в 

плоскости листа, особенностей пропорций и мимики лица, характера цветового 

решения, сильного или мягкого контраста, включения в композицию дополни-

тельных предметов. 

Модуль «Скульптура» 

Создание игрушки из подручного нехудожественного материала, придание 

ей одушевлённого образа (добавления деталей лепных или из бумаги, ниток или 

других материалов). 

Лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки или созда-

ние этого персонажа путём бумагопластики. 

Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) и жанрах скульптуры 

(по сюжету изображения). 

Лепка эскиза парковой скульптуры. Выражение пластики движения в скуль-

птуре. Работа с пластилином или глиной. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Приёмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов украшения посуды 

из дерева и глины в традициях народных художественных промыслов Хохломы 

и Гжели (или в традициях других промыслов по выбору учителя). 

Эскизы орнаментов для росписи тканей. Раппорт. Трафарет и создание ор-

намента при помощи печаток или штампов. 

Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия или асимметрия постро-

ения композиции, статика и динамика узора, ритмические чередования мотивов, 
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наличие композиционного центра, роспись по канве. Рассматривание павловопо-

садских платков. 

Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе: ажурные 

ограды, украшения фонарей, скамеек, киосков, подставок для цветов и др. 

Модуль «Архитектура» 

Зарисовки исторических памятников и архитектурных достопримечатель-

ностей города или села. Работа по наблюдению и по памяти, на основе исполь-

зования фотографий и образных представлений. 

Проектирование садово-паркового пространства на плоскости (аппликация, 

коллаж) или в виде макета с использованием бумаги, картона, пенопласта и дру-

гих подручных материалов. Графический рисунок (индивидуально) или темати-

ческое панно «Образ моего города» (села) в виде коллективной работы (компо-

зиционная склейка-аппликация рисунков зданий и других элементов городского 

пространства, выполненных индивидуально). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. Рассматривание и 

обсуждение иллюстраций известных российских иллюстраторов детских книг. 

Восприятие объектов окружающего мира - архитектура, улицы города или 

села. Памятники архитектуры и архитектурные достопримечательности (по вы-

бору учителя), их значение в современном мире. 

Виртуальное путешествие: памятники архитектуры в Москве и Санкт-Пе-

тербурге (обзор памятников по выбору учителя). 

Художественные музеи. Виртуальные путешествия в художественные му-

зеи: Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Госу-

дарственный Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств 

имени А.С. Пушкина. Экскурсии в местные художественные музеи и галереи. 

Виртуальные экскурсии в знаменитые зарубежные художественные музеи (вы-

бор музеев - за учителем). Осознание значимости и увлекательности посещения 

музеев; посещение знаменитого музея как событие; интерес к коллекции музея и 

искусству в целом. 

Знания о видах пространственных искусств: виды определяются по назна-

чению произведений в жизни людей. 

Жанры в изобразительном искусстве - в живописи, графике, скульптуре - 

определяются предметом изображения; классификация и сравнение содержания 

произведений сходного сюжета (портреты, пейзажи и др.). 

Представления о произведениях крупнейших отечественных художников-

пейзажистов: И.И. Шишкина, И.И. Левитана, А.К. Саврасова, В.Д. Поленова, 

А.И. Куинджи, И.К. Айвазовского и др. 

Представления о произведениях крупнейших отечественных портретистов: 

В.И. Сурикова, И.Е. Репина, В.А. Серова и др. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Построение в графическом редакторе различных по эмоциональному вос-

приятию ритмов расположения пятен на плоскости: покой (статика), разные 

направления и ритмы движения (собрались, разбежались, догоняют, улетают и 
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т.д.). Вместо пятен (геометрических фигур) могут быть простые силуэты маши-

нок, птичек, облаков и др. 

В графическом редакторе создание рисунка элемента орнамента (паттерна), 

его копирование, многократное повторение, в т.ч. с поворотами вокруг оси ри-

сунка, и создание орнамента, в основе которого раппорт. Вариативное создание 

орнаментов на основе одного и того же элемента. 

Изображение и изучение мимики лица в программе Paint (или другом гра-

фическом редакторе). 

Совмещение с помощью графического редактора векторного изображения, 

фотографии и шрифта для создания плаката или поздравительной открытки. 

Редактирование фотографий в программе Picture Manager: изменение ярко-

сти, контраста, насыщенности цвета; обрезка, поворот, отражение. 

Виртуальные путешествия в главные художественные музеи и музеи мест-

ные (по выбору учителя). 

 

4 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Правила линейной и воздушной перспективы: уменьшение размера изобра-

жения по мере удаления от первого плана, смягчения цветового и тонального 

контрастов. 

Рисунок фигуры человека: основные пропорции и взаимоотношение частей 

фигуры, передача движения фигуры на плоскости листа: бег, ходьба, сидящая и 

стоящая фигуры. 

Графическое изображение героев былин, древних легенд, сказок и сказаний 

разных народов. 

Изображение города - тематическая графическая композиция; использова-

ние карандаша, мелков, фломастеров (смешанная техника). 

Модуль «Живопись» 

Красота природы разных климатических зон, создание пейзажных компози-

ций (горный, степной, среднерусский ландшафт). 

Портретные изображения человека по представлению и наблюдению с раз-

ным содержанием: женский или мужской портрет, двойной портрет матери и ре-

бёнка, портрет пожилого человека, детский портрет или автопортрет, портрет 

персонажа по представлению (из выбранной культурной эпохи). 

Тематические многофигурные композиции: коллективно созданные панно-

аппликации из индивидуальных рисунков и вырезанных персонажей на темы 

праздников народов мира или в качестве иллюстраций к сказкам и легендам. 

Модуль «Скульптура» 

Знакомство со скульптурными памятниками героям и мемориальными ком-

плексами. 

Создание эскиза памятника народному герою. Работа с пластилином или 

глиной. Выражение значительности, трагизма и победительной силы. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
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Орнаменты разных народов. Подчинённость орнамента форме и назначе-

нию предмета, в художественной обработке которого он применяется. Особен-

ности символов и изобразительных мотивов в орнаментах разных народов. Ор-

наменты в архитектуре, на тканях, одежде, предметах быта и др. 

Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Деревянная резьба и 

роспись, украшение наличников и других элементов избы, вышивка, декор го-

ловных уборов и др. 

Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках русской 

культуры, каменная резьба, росписи стен, изразцы. 

Народный костюм. Русский народный праздничный костюм, символы и 

обереги в его декоре. Головные уборы. Особенности мужской одежды разных 

сословий, связь украшения костюма мужчины с родом его занятий. 

Женский и мужской костюмы в традициях разных народов. 

Своеобразие одежды разных эпох и культур. 

Модуль «Архитектура» 

Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с окружающей при-

родой: дома из дерева, глины, камня; юрта и её устройство (каркасный дом); 

изображение традиционных жилищ. 

Деревянная изба, её конструкция и декор. Моделирование избы из бумаги 

или изображение на плоскости в технике аппликации её фасада и традиционного 

декора. Понимание тесной связи красоты и пользы, функционального и декора-

тивного в архитектуре традиционного жилого деревянного дома. Разные виды 

изб и надворных построек. 

Конструкция и изображение здания каменного собора: свод, нефы, зако-

мары, глава, купол. Роль собора в организации жизни древнего города, собор как 

архитектурная доминанта. 

Традиции архитектурной конструкции храмовых построек разных народов. 

Изображение типичной конструкции зданий: древнегреческий храм, готический 

или романский собор, мечеть, пагода. 

Освоение образа и структуры архитектурного пространства древнерусского 

города. Крепостные стены и башни, торг, посад, главный собор. Красота и муд-

рость в организации города, жизнь в городе. 

Понимание значения для современных людей сохранения культурного 

наследия. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Произведения В.М. Васнецова, Б.М. Кустодиева, А.М. Васнецова, В.И. Су-

рикова, К.А. Коровина, А.Г. Венецианова, А.П. Рябушкина, И.Я. Билибина на 

темы истории и традиций русской отечественной культуры. 

Примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да 

Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо (и других по выбору учителя). 

Памятники древнерусского каменного зодчества: Московский Кремль, Нов-

городский детинец, Псковский кром, Казанский кремль (и другие с учётом мест-

ных архитектурных комплексов, в т.ч. монастырских). Памятники русского де-

ревянного зодчества. Архитектурный комплекс на острове Кижи. 
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Художественная культура разных эпох и народов. Представления об архи-

тектурных, декоративных и изобразительных произведениях в культуре Древней 

Греции, других культур Древнего мира. Архитектурные памятники Западной Ев-

ропы Средних веков и эпохи Возрождения. Произведения предметно-простран-

ственной культуры, составляющие истоки, основания национальных культур в 

современном мире. 

Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и Д. Пожарскому 

скульптора И.П. Мартоса в Москве. Мемориальные ансамбли: Могила Неизвест-

ного Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на 

Мамаевом кургане (и другие по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Изображение и освоение в программе Paint правил линейной и воздушной 

перспективы: изображение линии горизонта и точки схода, перспективных со-

кращений, цветовых и тональных изменений. 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов гео-

метрических фигур конструкции традиционного крестьянского деревянного 

дома (избы) и различных вариантов его устройства. Моделирование конструк-

ции разных видов традиционных жилищ разных народов (юрта, каркасный дом 

и др., в т.ч. с учётом местных традиций). 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов гео-

метрических фигур конструкций храмовых зданий разных культур: каменный 

православный собор, готический или романский собор, пагода, мечеть. 

Построение в графическом редакторе с помощью геометрических фигур 

или на линейной основе пропорций фигуры человека, изображение различных 

фаз движения. Создание анимации схематического движения человека (при со-

ответствующих технических условиях). 

Анимация простого движения нарисованной фигурки: загрузить две фазы 

движения фигурки в виртуальный редактор GIF-анимации и сохранить простое 

повторяющееся движение своего рисунка. 

Создание компьютерной презентации в программе PowerPoint на тему ар-

хитектуры, декоративного и изобразительного искусства выбранной эпохи или 

национальной культуры. 

Виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира. 

 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» НА УРОВНЕ НОО 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личност-

ных результатов: 

- уважения и ценностного отношения к своей Родине - России; 

- ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивиду-

ально-личностные позиции и социально значимые личностные качества; 

- духовно-нравственное развитие обучающихся; 
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- мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и актив-

ному участию в социально-значимой деятельности; 

- позитивный опыт участия в творческой деятельности; интерес к произве-

дениям искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и 

гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным традициям и 

творчеству своего и других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьни-

ками содержания традиций отечественной культуры, выраженной в её архитек-

туре, народном, декоративно-прикладном и изобразительном искусстве. Урок 

искусства воспитывает патриотизм не в декларативной форме, а в процессе вос-

приятия и освоения в личной художественной деятельности конкретных знаний 

о красоте и мудрости, заложенных в культурных традициях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной 

причастности к жизни общества и созидающих качеств личности, приобщение 

обучающихся к ценностям отечественной и мировой культуры. Учебный пред-

мет способствует пониманию особенностей жизни разных народов и красоты 

национальных эстетических идеалов. Коллективные творческие работы создают 

условия для разных форм художественно-творческой деятельности, способ-

ствуют пониманию другого человека, становлению чувства личной ответствен-

ности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного 

развития обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирую-

щей в себе духовно-нравственного поиск человечества. Учебные задания направ-

лены на развитие внутреннего мира обучающегося и воспитание его эмоцио-

нально-образной, чувственной сферы. Занятия искусством помогают школьнику 

обрести социально значимые знания. Развитие творческих способностей способ-

ствует росту самосознания, осознания себя как личности и члена общества. 

Эстетическое воспитание - важнейший компонент и условие развития 

социально значимых отношений обучающихся, формирования представлений о 

прекрасном и безобразном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание спо-

собствует формированию ценностных ориентаций школьников в отношении к 

окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а также в отношении к се-

мье, природе, труду, искусству, культурному наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоцио-

нально окрашенный интерес к жизни людей и природы. Происходит это в про-

цессе развития навыков восприятия и художественной рефлексии своих наблю-

дений в художественно-творческой деятельности. Навыки исследовательской 

деятельности развиваются при выполнении заданий культурно-исторической 

направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эсте-

тического наблюдения природы и её образа в произведениях искусства. Форми-

рование эстетических чувств способствует активному неприятию действий, при-

носящих вред окружающей среде. 
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Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-

творческой работы по освоению художественных материалов и удовлетворения 

от создания реального, практического продукта. Воспитываются стремление до-

стичь результат, упорство, творческая инициатива, понимание эстетики трудо-

вой деятельности. Важны также умения сотрудничать с одноклассниками, рабо-

тать в команде, выполнять коллективную работу - обязательные требования к 

определённым заданиям по программе. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне НОО у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятив-

ные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

Познавательные УУД 

У обучающегося будут сформированы следующие пространственные 

представления и сенсорные способности как часть познавательных УУД: 

- характеризовать форму предмета, конструкции; 

- выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном 

образе; 

- сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным осно-

ваниям; 

- находить ассоциативные связи между визуальными образами разных 

форм и предметов; 

- сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 

- анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и 

предметов между собой; 

- обобщать форму составной конструкции; 

- выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в 

изображении (визуальном образе) на установленных основаниях; 

- абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 

соотносить тональные отношения (тёмное - светлое) в пространственных 

и плоскостных объектах; 

- выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отноше-

ний в пространственной среде и плоскостном изображении. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические дей-

ствия как часть познавательных УУД: 

- проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе 

освоения выразительных свойств различных художественных материалов; 

- проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоя-

тельного выполнения художественных заданий; проявлять исследовательские и 

аналитические действия на основе определённых учебных установок в процессе 

восприятия произведений изобразительного искусства, архитектуры и продуктов 

детского художественного творчества; 
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- использовать наблюдения для получения информации об особенностях 

объектов и состояния природы, предметного мира человека, городской среды; 

- анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления 

природы и предметно-пространственную среду жизни человека; 

- формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим 

и другим учебным установкам по результатам проведённого наблюдения; 

- использовать знаково-символические средства для составления орнамен-

тов и декоративных композиций; 

- классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, 

по назначению в жизни людей; 

- классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам 

в качестве инструмента анализа содержания произведений; 

- ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент по-

знания. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с ин-

формацией как часть познавательных УУД: 

- использовать электронные образовательные ресурсы; 

- уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

- выбирать источник для получения информации: поисковые системы Ин-

тернета, цифровые электронные средства, справочники, художественные аль-

бомы и детские книги; 

- анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать инфор-

мацию, представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 

- самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему 

и представлять её в различных видах: рисунках и эскизах, электронных презен-

тациях; 

- осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, 

в отечественные художественные музеи и зарубежные художественные музеи 

(галереи) на основе установок и квестов, предложенных учителем; 

- соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Ин-

тернет. 

У обучающегося будут сформированы следующие коммуникативные 

УУД: 

- понимать искусство в качестве особого языка общения - межличностного 

(автор - зритель), между поколениями, между народами; 

- вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отноше-

ние к оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников обще-

ния, выявляя и корректно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуж-

даемого явления; 

- находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих пози-

ций и учёта интересов в процессе совместной художественной деятельности; 

- демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художе-

ственного или исследовательского опыта; 
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- анализировать произведения детского художественного творчества с по-

зиций их содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учите-

лем; 

- признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности 

сопереживать, понимать намерения и переживания свои и других людей; 

- взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, при-

нимать цель совместной деятельности и строить действия по её достижению, до-

говариваться, выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к 

своей задаче по достижению общего результата. 

У обучающегося будут сформированы следующие регулятивные УУД: 

- внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учи-

телем; 

- соблюдать последовательность учебных действий при выполнении зада-

ния; 

- уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, со-

храняя порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к используе-

мым материалам; 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1 КЛАСС 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

Модуль «Графика» 

Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов 

в самостоятельной творческой работе в условиях урока. 

Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основе 

знакомства со средствами изобразительного языка. 

Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт 

обобщения и геометризации наблюдаемой формы как основы обучения рисунку. 

Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с 

натуры. 

Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать 

пространственные величины. 

Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения 

изображения на листе. 

Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для вы-

полнения соответствующих задач рисунка. 

Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать её в 

своей практической художественной деятельности. 
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Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы товари-

щей с позиций соответствия их поставленной учебной задаче, с позиций выра-

женного в рисунке содержания и графических средств его выражения (в рамках 

программного материала). 

Модуль «Живопись» 

Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока. 

Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативные представ-

ления, которые рождает каждый цвет. 

Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать своё 

мнение с опорой на опыт жизненных ассоциаций. 

Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов сме-

шения красок и получения нового цвета. 

Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные впе-

чатления, организованные педагогом. 

Модуль «Скульптура» 

Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных об-

разных объёмных форм в природе (облака, камни, коряги, формы плодов и др.). 

Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать представ-

ления о целостной форме в объёмном изображении. 

Овладевать первичными навыками бумагопластики - создания объёмных 

форм из бумаги путём её складывания, надрезания, закручивания и др. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры 

узоров в природе (в условиях урока на основе фотографий); приводить примеры, 

сопоставлять и искать ассоциации с орнаментами в произведениях декоративно-

прикладного искусства. 

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, 

геометрические, анималистические. 

Учиться использовать правила симметрии в своей художественной дея-

тельности. 

Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции 

(стилизованной: декоративный цветок или птица). 

Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей. 

Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных народ-

ных художественных промыслов (дымковская, каргопольская игрушки или по 

выбору учителя с учётом местных промыслов) и опыт практической художе-

ственной деятельности по мотивам игрушки выбранного промысла. 

Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и оформле-

ния общего праздника. 

Модуль «Архитектура» 

Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире 

(по фотографиям в условиях урока); анализировать и характеризовать особенно-

сти и составные части рассматриваемых зданий. 
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Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных 

простых геометрических тел. 

Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в 

форме коллективной игровой деятельности. 

Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета и 

первичные навыки анализа его строения. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с по-

зиций их содержания и сюжета, настроения, композиции (расположения на ли-

сте), цвета, а также соответствия учебной задаче, поставленной учителем. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоцио-

нальных впечатлений с учётом учебных задач и визуальной установки учителя. 

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни 

человека в зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи 

(установки). 

Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения 

архитектурных построек. 

Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой 

картиной, понимать значение зрительских умений и специальных знаний; при-

обретать опыт восприятия картин со сказочным сюжетом (В.М. Васнецова, М.А. 

Врубеля и других художников по выбору учителя), а также произведений с ярко 

выраженным эмоциональным настроением (например, натюрморты В. Ван Гога 

или А. Матисса). 

Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в дет-

ских книгах и отношения к ним в соответствии с учебной установкой. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и целена-

правленного наблюдения природы. 

Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой 

целью сделан снимок, насколько значимо его содержание и какова композиция 

в кадре. 

 

2 КЛАСС 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

Модуль «Графика» 

Осваивать особенности и приёмы работы новыми графическими художе-

ственными материалами; осваивать выразительные свойства твёрдых, сухих, 

мягких и жидких графических материалов. 

Приобретать навыки изображения на основе разной по характеру и спо-

собу наложения линии. 

Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организации изоб-

ражения как необходимой композиционной основы выражения содержания. 
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Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, при-

обретать умения соотносить пропорции в рисунках птиц и животных (с опорой 

на зрительские впечатления и анализ). 

Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, 

расположение его в пространстве; располагать изображение на листе, соблюдая 

этапы ведения рисунка, осваивая навык штриховки. 

Модуль «Живопись» 

Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозное 

плотное и прозрачное нанесение краски; осваивать разный характер мазков и 

движений кистью, навыки создания выразительной фактуры и кроющие качества 

гуаши. 

Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенности 

работы прозрачной краской. 

Знать названия основных и составных цветов и способы получения разных 

оттенков составного цвета. 

Различать и сравнивать тёмные и светлые оттенки цвета; осваивать смеше-

ние цветных красок с белой и чёрной (для изменения их тона). 

Знать о делении цветов на тёплые и холодные; уметь различать и сравни-

вать тёплые и холодные оттенки цвета. 

Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яркий, 

радостный; цвет мягкий, «глухой» и мрачный и др. 

Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния по-

годы (туман, грозу и др.) на основе изменения тонального звучания цвета; при-

обретать опыт передачи разного цветового состояния моря. 

Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их характер (герои 

сказок добрые и злые, нежные и грозные); обсуждать, объяснять, какими худо-

жественными средствами удалось показать характер сказочных персонажей. 

Модуль «Скульптура» 

Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных художе-

ственных промыслов; освоить приёмы и последовательность лепки игрушки в 

традициях выбранного промысла; выполнить в технике лепки фигурку сказоч-

ного зверя по мотивам традиций выбранного промысла (по выбору: фили-монов-

ская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с учётом местных 

промыслов). 

Знать об изменениях скульптурного образа при осмотре произведения с 

разных сторон. 

Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения 

цельной лепной формы и разного характера движения этой формы (изображения 

зверушки). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие форм 

в природе, воспринимаемых как узоры. 
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Сравнивать, сопоставлять природные явления - узоры (капли, снежинки, 

паутинки, роса на листьях, серёжки во время цветения деревьев и др.) - с руко-

творными произведениями декоративного искусства (кружево, шитьё, ювелир-

ные изделия и др.). 

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева 

или вышивки на основе природных мотивов. 

Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных глиняных зве-

рушек, созданных по мотивам народного художественного промысла (по вы-

бору: филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с 

учётом местных промыслов). 

Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудожествен-

ных материалов в художественные изображения и поделки. 

Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на приме-

рах иллюстраций к народным сказкам лучших художников-иллюстраторов 

(например, И.Я. Билибина), когда украшения не только соответствуют народным 

традициям, но и выражают характер персонажа; учиться понимать, что украше-

ния человека рассказывают о нём, выявляют особенности его характера, его 

представления о красоте. 

Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных 

былинных персонажей. 

Модуль «Архитектура» 

Осваивать приёмы создания объёмных предметов из бумаги и объёмного 

декорирования предметов из бумаги. 

Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги простран-

ственного макета сказочного города или детской площадки. 

Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строений 

(по фотографиям в условиях урока), указывая составные части и их пропорцио-

нальные соотношения. 

Осваивать понимание образа здания, то есть его эмоционального воздей-

ствия. 

Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, доми-

ков сказочных героев в иллюстрациях известных художников детской книги, 

развивая фантазию и внимание к архитектурным постройкам. 

Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему 

характеру героев литературных и народных сказок. 

 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения 

выражения в них содержания, настроения, расположения изображения в листе, 

цвета и других средств художественной выразительности, а также ответа на по-

ставленную учебную задачу. 

Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений 

природы, а также потребность в таком наблюдении. 
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Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа 

произведений декоративного искусства и их орнаментальной организации (кру-

жево, шитьё, резьба и роспись по дереву и ткани, чеканка и др.). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений отече-

ственных художников-пейзажистов (И.И. Левитана, И.И. Шишкина, И.К. Айва-

зовского, А.И. Куинджи, Н.П. Крымова и других по выбору учителя), а также 

художников-анималистов (В.В. Ватагина, Е.И. Чарушина и других по выбору 

учителя). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений живо-

писи западноевропейских художников с активным, ярким выражением настрое-

ния (В. Ван Гога, К. Моне, А. Матисса и других по выбору учителя). 

Знать имена и узнавать наиболее известные произведения художников 

И.И. Левитана, И.И. Шишкина, И.К. Айвазовского, В.М. Васнецова, В.В. Вата-

гина, Е.И. Чарушина (и других по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий в 

программе Paint (или другом графическом редакторе). 

Осваивать приёмы трансформации и копирования геометрических фигур в 

программе Paint, а также построения из них простых рисунков или орнаментов. 

Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты и 

техники - карандаш, кисточка, ластик, заливка и др. - и создавать простые ри-

сунки или композиции (например, образ дерева). 

Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании: рас-

положение объекта в кадре, масштаб, доминанта. Участвовать в обсуждении 

композиционного построения кадра в фотографии. 

 

3 КЛАСС 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

Модуль «Графика» 

Приобретать представление о художественном оформлении книги, о ди-

зайне книги, многообразии форм детских книг, о работе художников-иллюстра-

торов. 

Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: ри-

сунок обложки с соединением шрифта (текста) и изображения, рисунок заглав-

ной буквицы, создание иллюстраций, размещение текста и иллюстраций на раз-

вороте. 

Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) возможно-

стях надписи, о работе художника над шрифтовой композицией. 

Создавать практическую творческую работу - поздравительную открытку, 

совмещая в ней шрифт и изображение. 

Узнавать о работе художников над плакатами и афишами. Выполнять твор-

ческую композицию - эскиз афиши к выбранному спектаклю или фильму. 

Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное расположение ча-

стей лица. 
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Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека. 

Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным характером 

лица (для карнавала или спектакля). 

Модуль «Живопись» 

Осваивать приёмы создания живописной композиции (натюрморта) по 

наблюдению натуры или по представлению. 

Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, эмоцио-

нальное настроение в натюрмортах известных отечественных художников. 

Приобретать опыт создания творческой живописной работы - натюрморта 

с ярко выраженным настроением или «натюрморта-автопортрета». 

Изображать красками портрет человека с опорой на натуру или по пред-

ставлению. 

Создавать пейзаж, передавая в нём активное состояние природы. 

Приобрести представление о деятельности художника в театре. 

Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному сю-

жету. 

Познакомиться с работой художников по оформлению праздников. 

Выполнить тематическую композицию «Праздник в городе» на основе 

наблюдений, по памяти и по представлению. 

Модуль «Скульптура» 

Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на ос-

нове сюжета известной сказки (или создание этого персонажа в технике бумаго-

пластики, по выбору учителя). 

Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала 

путём добавления к ней необходимых деталей и тем самым «одушевления об-

раза». 

Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая скульп-

тура, мелкая пластика, рельеф (виды рельефа). 

Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные художе-

ственные промыслы Гжель и Хохлома. 

Знакомиться с приёмами исполнения традиционных орнаментов, украша-

ющих посуду Гжели и Хохломы; осваивать простые кистевые приёмы, свой-

ственные этим промыслам; выполнить эскизы орнаментов, украшающих посуду 

(по мотивам выбранного художественного промысла). 

Узнать о сетчатых видах орнаментов и их применении в росписи тканей, 

стен и др.; уметь рассуждать с опорой на зрительный материал о видах симмет-

рии в сетчатом орнаменте. 

Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов и трафаре-

тов. 

Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве эс-

киза росписи женского платка). 

 



150 
 

Модуль «Архитектура» 

Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и по представле-

нию на тему исторических памятников или архитектурных достопримечательно-

стей своего города. 

Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в коллек-

тивной работе по созданию такого макета. 

Создать в виде рисунков или объёмных аппликаций из цветной бумаги эс-

кизы разнообразных малых архитектурных форм, наполняющих городское про-

странство. 

Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бумагопластики) транс-

портное средство. 

Выполнить творческий рисунок - создать образ своего города или села или 

участвовать в коллективной работе по созданию образа своего города или села 

(в виде коллажа). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно и 

эстетически относиться к иллюстрациям известных отечественных художников 

детских книг, получая различную визуально-образную информацию; знать 

имена нескольких художников детской книги. 

Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города 

(села), характерные особенности улиц и площадей, выделять центральные по ар-

хитектуре здания и обсуждать их архитектурные особенности; приобретать 

представления, аналитический и эмоциональный опыт восприятия наиболее из-

вестных памятников архитектуры Москвы и Санкт-Петербурга (для жителей ре-

гионов на основе фотографий, телепередач и виртуальных путешествий), уметь 

обсуждать увиденные памятники. 

Знать и уметь объяснять назначение основных видов пространственных 

искусств: изобразительных видов искусства - живописи, графики, скульптуры; 

архитектуры, дизайна, декоративно-прикладных видов искусства, а также дея-

тельности художника в кино, в театре, на празднике. 

Знать и уметь называть основные жанры живописи, графики и скульптуры, 

определяемые предметом изображения. 

Знать имена крупнейших отечественных художников-пейзажистов: 

И.И. Шишкина, И.И. Левитана, А.К. Саврасова, В.Д. Поленова, А.И. Куинджи, 

И.К. Айвазовского и других (по выбору учителя), приобретать представления об 

их произведениях. 

Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художествен-

ные музеи, участвовать в исследовательских квестах, в обсуждении впечатлений 

от виртуальных путешествий. 

Знать имена крупнейших отечественных портретистов: В.И. Сурикова, 

И.Е. Репина, В.А. Серова и других (по выбору учителя), приобретать представ-

ления об их произведениях. 
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Понимать значение музеев и называть, указывать, где находятся и чему по-

священы их коллекции: Государственная Третьяковская галерея, Государствен-

ный Эрмитаж, Государственный Русский музей, Государственный музей изобра-

зительных искусств имени А.С. Пушкина. 

Знать, что в России много замечательных художественных музеев, иметь 

представление о коллекциях своих региональных музеев. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать приёмы работы в графическом редакторе с линиями, геометри-

ческими фигурами, инструментами традиционного рисования. 

Применять получаемые навыки для усвоения определённых учебных тем, 

например: исследования свойств ритма и построения ритмических композиций, 

составления орнаментов путём различных повторений рисунка узора, простого 

повторения (раппорт), экспериментируя на свойствах симметрии; создание пат-

тернов. 

Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию и 

пропорции; осваивать с помощью графического редактора схематическое изме-

нение мимики лица. 

Осваивать приёмы соединения шрифта и векторного изображения при со-

здании поздравительных открыток, афиши и др. 

Осваивать приёмы редактирования цифровых фотографий с помощью 

компьютерной программы Picture Manager (или другой): изменение яркости, 

контраста и насыщенности цвета; обрезка изображения, поворот, отражение. 

Осуществлять виртуальные путешествия в отечественные художествен-

ные музеи и, возможно, знаменитые зарубежные художественные музеи на ос-

нове установок и квестов, предложенных учителем. 

 

4 КЛАСС 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

Модуль «Графика» 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в 

своей практической творческой деятельности. Изучать основные пропорции фи-

гуры человека, пропорциональные отношения отдельных частей фигуры и 

учиться применять эти знания в своих рисунках. 

Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и 

представление о красоте человека в разных культурах; применять эти знания в 

изображении персонажей сказаний и легенд или просто представителей народов 

разных культур. 

Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры. 

Модуль «Живопись» 

Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон 

(пейзаж гор, пейзаж степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный для сред-

нерусской природы). 
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Передавать в изображении народные представления о красоте человека, 

создавать образ женщины в русском народном костюме и образ мужчины в 

народном костюме. 

Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета по-

жилого человека, детского портрета или автопортрета, портрета персонажа (по 

представлению из выбранной культурной эпохи). 

Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребёнка). 

Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский город». 

Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композици-

онного панно (аппликации из индивидуальных рисунков) на темы народных 

праздников (русского народного праздника и традиционных праздников у раз-

ных народов), в которых выражается обобщённый образ национальной куль-

туры. 

Модуль «Скульптура» 
Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие в 

коллективной разработке проекта макета мемориального комплекса (работа вы-

полняется после освоения собранного материала о мемориальных комплексах, 

существующих в нашей стране). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Исследовать и делать зарисовки особенностей, характерных для орнамен-

тов разных народов или исторических эпох (особенности символов и стилизо-

ванных мотивов); показать в рисунках традиции использования орнаментов в ар-

хитектуре, одежде, оформлении предметов быта у разных народов, в разные 

эпохи. 

Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, тради-

ционные мотивы и символы русской народной культуры (в деревянной резьбе и 

росписи по дереву, вышивке, декоре головных уборов, орнаментах, которые ха-

рактерны для предметов быта). 

Получить представления о красоте русского народного костюма и голов-

ных женских уборов, особенностях мужской одежды разных сословий, а также о 

связи украшения костюма мужчины с родом его занятий и положением в обще-

стве. 

Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных 

народов, со своеобразием одежды в разных культурах и в разные эпохи. 

Модуль «Архитектура» 

Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных 

народов, об их связи с окружающей природой. 

Познакомиться с конструкцией избы - традиционного деревянного жилого 

дома - и надворных построек; уметь строить из бумаги или изображать конструк-

цию избы; понимать и уметь объяснять тесную связь декора (украшений) избы с 

функциональным значением тех же деталей: единство красоты и пользы. Иметь 

представления о конструктивных особенностях переносного жилища - юрты. 

Иметь знания, уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию 

здания каменного древнерусского храма; знать примеры наиболее значительных 



153 
 

древнерусских соборов и где они находятся; иметь представление о красоте и 

конструктивных особенностях памятников русского деревянного зодчества. 

Иметь представления об устройстве и красоте древнерусского города, его архи-

тектурном устройстве и жизни в нём людей. Знать основные конструктивные 

черты древнегреческого храма, уметь его изобразить; иметь общее, целостное 

образное представление о древнегреческой культуре. 

Иметь представление об основных характерных чертах храмовых соору-

жений, характерных для разных культур: готический (романский) собор в евро-

пейских городах, буддийская пагода, мусульманская мечеть; уметь изображать 

их. 

Понимать и уметь объяснять, в чём заключается значимость для современ-

ных людей сохранения архитектурных памятников и исторического образа своей 

и мировой культуры. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и тра-

диций русской отечественной культуры (произведения В.М. Васнецова, 

А.М. Васнецова, Б.М. Кустодиева, В.И. Сурикова, К.А. Коровина, А.Г. Венециа-

нова, А.П. Рябушкина, И.Я. Билибина и других по выбору учителя). 

Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве 

(Московский Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский 

кремль и другие с учётом местных архитектурных комплексов, в т.ч. монастыр-

ских), о памятниках русского деревянного зодчества (архитектурный комплекс 

на острове Кижи). 

Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом Нов-

городе, храм Покрова на Нерли. 

Уметь называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. По-

жарскому скульптора И.П. Мартоса в Москве. 

Знать и узнавать основные памятники наиболее значимых мемориальных 

ансамблей и уметь объяснять их особое значение в жизни людей (мемориальные 

ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям 

Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане; «Воин-освободитель» в берлин-

ском Трептов-парке; Пискарёвский мемориал в Санкт-Петербурге и другие по 

выбору учителя); знать о правилах поведения при посещении мемориальных па-

мятников. 

Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных 

произведениях в культуре Древней Греции, других культурах Древнего мира, в 

т.ч. Древнего Востока; уметь обсуждать эти произведения. 

Узнавать, различать общий вид и представлять основные компоненты кон-

струкции готических (романских) соборов; знать особенности архитектурного 

устройства мусульманских мечетей; иметь представление об архитектурном 

своеобразии здания буддийской пагоды. 

Приводить примеры произведений великих европейских художников: Лео-

нардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо и других (по выбору учителя). 
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Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью графи-

ческих изображений и их варьирования в компьютерной программе Paint: изоб-

ражение линии горизонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых 

и тональных изменений. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геомет-

рических фигур конструкцию традиционного крестьянского деревянного дома 

(избы) и различные варианты его устройства. 

Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами дере-

вянного дома на основе избы и традициями и её украшений. 

Осваивать строение юрты, моделируя её конструкцию в графическом ре-

дакторе с помощью инструментов геометрических фигур, находить в поисковой 

системе разнообразные модели юрты, её украшения, внешний и внутренний вид 

юрты. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геомет-

рических фигур конструкции храмовых зданий разных культур (каменный пра-

вославный собор с закомарами, со сводами-нефами, главой, куполом; готический 

или романский собор; пагода; мечеть). 

Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помо-

щью геометрических фигур или на линейной основе; изобразить различные фазы 

движения, двигая части фигуры (при соответствующих технических условиях 

создать анимацию схематического движения человека). 

Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в 

виртуальном редакторе GIF-анимации. 

Освоить и проводить компьютерные презентации в программе PowerPoint 

по темам изучаемого материала, собирая в поисковых системах нужный мате-

риал, или на основе собственных фотографий и фотографий своих рисунков; де-

лать шрифтовые надписи наиболее важных определений, названий, положений, 

которые надо помнить и знать. 

Совершать виртуальные тематические путешествия по художественным 

музеям мира. 
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2.1.9. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНО-

ЛОГИЯ» 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе требований ФГОС НОО к резуль-

татам освоения основной образовательной программы НОО. 

Рабочая программа разработана с учетом программы формирования УУД 

у обучающихся и рабочей программы воспитания. 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» (далее - рабочая про-

грамма) включает: 

- пояснительную записку,  

- содержание обучения,  

- планируемые результаты освоения программы учебного предмета, 

- тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению младшими 

школьниками; место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору со-

держания, планируемым результатам и тематическому планированию. 

Содержание обучения раскрывается через модули, которые предлагаются 

для обязательного изучения в каждом классе начальной школы. Приведён пере-

чень универсальных учебных действий - познавательных, коммуникативных и 

регулятивных, формирование которых может быть достигнуто средствами учеб-

ного предмета «Технология» с учётом возрастных особенностей обучающихся 

начальных классов. В 1 и 2 классах предлагается пропедевтический уровень фор-

мирования УУД, поскольку становление универсальности действий на этом 

этапе обучения только начинается. В познавательных УУД выделен специаль-

ный раздел «Работа с информацией». С учётом того, что выполнение правил сов-

местной деятельности строится на интеграции регулятивных УУД и коммуника-

тивных УУД, их перечень дан в специальном разделе «Совместная деятель-

ность». 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные резуль-

таты за период обучения, а также предметные достижения младшего школьника 

за каждый год обучения в начальной школе. 

В тематическом планировании раскрывается программное содержание с 

указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой те-

мы учебного предмета, учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности), учеб-

ного модуля и возможность использования по этой теме электронных (цифро-

вых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материа-

лами (мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, элек-

тронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции 

цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспита-

ния различных групп пользователей, представленными в электронном (цифро-

вом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание кото-

рых соответствует законодательству об образовании. 
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Цели изучения учебного предмета «Технология»: успешная социализация 

обучающихся, формирование у них функциональной грамотности на базе освое-

ния культурологических и конструкторско-технологических знаний (о рукотвор-

ном мире и общих правилах его создания в рамках исторически меняющихся 

технологий) и соответствующих им практических умений, представленных в со-

держании учебного предмета. 

Для реализации основной цели и концептуальной идеи данного предмета 

необходимо решение системы приоритетных задач: образовательных, развиваю-

щих и воспитательных. 

Образовательные (обучающие) задачи курса: 

- формирование общих представлений о культуре и организации трудовой 

деятельности как важной части общей культуры человека; 

- становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном 

(рукотворном) мире как результате деятельности человека, его взаимодействии 

с миром природы, правилах и технологиях создания, исторически развиваю-

щихся и современных производствах и профессиях; 

- формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения рабо-

тать с простейшей технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, 

схема); 

- формирование элементарных знаний и представлений о различных мате-

риалах, технологиях их обработки и соответствующих умений. 

Развивающие задачи: 

- развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазо-

мера через формирование практических умений; 

- расширение культурного кругозора, развитие способности творческого ис-

пользования полученных знаний и умений в практической деятельности; 

- развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной 

деятельности посредством включения мыслительных операций в ходе выполне-

ния практических заданий; 

- развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобрета-

тельской деятельности. 

Воспитательные задачи: 

- воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным тра-

дициям, понимания ценности предшествующих культур, отражённых в матери-

альном мире; 

- развитие социально ценных личностных качеств: организованности, акку-

ратности, добросовестного и ответственного отношения к работе, взаимопо-

мощи, волевой саморегуляции, активности и инициативности; 

- воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созида-

тельной деятельности, мотивации успеха и достижений, стремления к творче-

ской самореализации; 

- становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отно-

шения к окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с ми-

ром природы; 
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- воспитание положительного отношения к коллективному труду, примене-

ние правил культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению дру-

гих людей. 

Программа предусматривает возможности для реализации межпредмет-

ных связей: 

с математикой: моделирование, выполнение расчётов, вычислений, по-

строение форм с учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, 

телами, именованными числами; 

с изобразительным искусством: использование средств художественной 

выразительности, законов и правил декоративно-прикладного искусства и ди-

зайна; 

с окружающим миром: природные формы и конструкции как универсаль-

ный источник инженерно-художественных идей для мастера; природа как источ-

ник сырья, этнокультурные традиции; 

с родным языком: использование важнейших видов речевой деятельности и 

основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения ре-

зультатов практической деятельности; 

с литературным чтением: работа с текстами для создания образа, реали-

зуемого в изделии. 

Важнейшая особенность уроков технологии в начальной школе - пред-

метно-практическая деятельность как необходимая составляющая целостного 

процесса интеллектуального, а также духовного и нравственного развития обу-

чающихся младшего школьного возраста. 

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является 

основой формирования познавательных способностей школьников, стремления 

активно знакомиться с историей материальной культуры и семейных традиций 

своего и других народов и уважительного отношения к ним. 

Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу для формирова-

ния у обучающихся социально-значимых практических умений и опыта преоб-

разовательной творческой деятельности как предпосылки для успешной социа-

лизации личности младшего школьника. 

На уроках технологии ученики овладевают основами проектной деятельно-

сти, которая направлена на развитие творческих черт личности, коммуникабель-

ности, чувства ответственности, умения искать и использовать информацию. 

 

2) СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Программа содержит структурные единицы (модули), которые соответ-

ствуют ФГОС НОО и являются общими для каждого года обучения.  

Вместе с тем их содержательное наполнение развивается и обогащается 

концентрически от класса к классу. При этом учитывается, что собственная ло-

гика данного учебного курса не является жёсткой, модули могут изучаться в раз-

личной последовательности. 

Основные модули учебного предмета «Технология»: 

1. Технологии, профессии и производства. 
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2. Технологии ручной обработки материалов: 

- технологии работы с бумагой и картоном; 

- технологии работы с пластичными материалами; 

- технологии работы с природным материалом; 

- технологии работы с текстильными материалами; 

- технологии работы с другими доступными материалами. 

3. Конструирование и моделирование: 

- работа с конструктором; 

- конструирование и моделирование из бумаги, картона, пластичных мате-

риалов, природных и текстильных материалов; 

- робототехника. 

4. Информационно-коммуникативные технологии. 

 

1 КЛАСС 

Технологии, профессии и производства  

Природа как источник сырьевых ресурсов и творчества мастеров. Красота и 

разнообразие природных форм, их передача в изделиях из различных материа-

лов.  

Наблюдения природы и фантазия мастера - условия создания изделия. Бе-

режное отношение к природе. Общее понятие об изучаемых материалах, их про-

исхождении, разнообразии. Подготовка к работе. Рабочее место, его организация 

в зависимости от вида работы. Рациональное размещение на рабочем месте ма-

териалов и инструментов; поддержание порядка во время работы; уборка по 

окончании работы. Рациональное и безопасное использование и хранение ин-

струментов. 

Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми мате-

риалами и производствами. Профессии сферы обслуживания. 

Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи. 

2. Технологии ручной обработки материалов  

Технологии работы с бумагой и картоном 

Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых мате-

риалов. Использование конструктивных особенностей материалов при изготов-

лении изделий. 

Основные технологические операции ручной обработки материалов: раз-

метка деталей, выделение деталей, формообразование деталей, сборка изделия, 

отделка изделия или его деталей. Общее представление. 

Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону, по линейке (как 

направляющему инструменту без откладывания размеров) с опорой на рисунки, 

графическую инструкцию, простейшую схему. Чтение условных графических 

изображений (называние операций, способов и приёмов работы, последователь-

ности изготовления изделий). Правила экономной и аккуратной разметки. Раци-

ональная разметка и вырезание нескольких одинаковых деталей из бумаги. Спо-

собы соединения деталей в изделии: с помощью пластилина, клея, скручивание, 
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сшивание и др. Приёмы и правила аккуратной работы с клеем. Отделка изделия 

или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов 

в зависимости от их свойств и видов изделий. Инструменты и приспособления 

(ножницы, линейка, игла, гладилка, стека, шаблон и др.), их правильное, рацио-

нальное и безопасное использование. 

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и др.). Приёмы изготов-

ления изделий доступной по сложности формы из них: разметка на глаз, отделе-

ние части (стекой, отрыванием), придание формы. 

Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие 

способы обработки бумаги различных видов: сгибание и складывание, сминание, 

обрывание, склеивание и др. Резание бумаги ножницами. Правила безопасной 

работы, передачи и хранения ножниц. Картон. 

Виды природных материалов (плоские - листья и объёмные - орехи, шишки, 

семена, ветки). Приёмы работы с природными материалами: подбор материалов 

в соответствии с замыслом, составление композиции, соединение деталей (при-

клеивание, склеивание с помощью прокладки, соединение с помощью пласти-

лина). 

Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швей-

ные инструменты и приспособления (иглы, булавки и др.). Отмеривание и за-

правка нитки в иголку, строчка прямого стежка. 

Использование дополнительных отделочных материалов. 

3. Конструирование и моделирование  

Простые и объёмные конструкции из разных материалов (пластические 

массы, бумага, текстиль и др.) и способы их создания. Общее представление о 

конструкции изделия; детали и части изделия, их взаимное расположение в об-

щей конструкции. Способы соединения деталей в изделиях из разных материа-

лов. Образец, анализ конструкции образцов изделий, изготовление изделий по 

образцу, рисунку. Конструирование по модели (на плоскости). Взаимосвязь вы-

полняемого действия и результата. Элементарное прогнозирование порядка дей-

ствий в зависимости от желаемого/необходимого результата; выбор способа ра-

боты в зависимости от требуемого результата/ замысла. 

4. Информационно-коммуникативные технологии  

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носите-

лях. 

Информация. Виды информации. 

 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изу-

ченного); 

- воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, графи-

ческую); 
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- анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять 

основные и второстепенные составляющие конструкции; 

- сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и разли-

чия в их устройстве. 

Работа с информацией: 

- воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или в 

учебнике), использовать её в работе; 

- понимать и анализировать простейшую знаково-символическую информа-

цию (схема, рисунок) и строить работу в соответствии с ней. 

Коммуникативные УУД: 

- участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мне-

ние, отвечать на вопросы, выполнять правила этики общения: уважительное от-

ношение к одноклассникам, внимание к мнению другого; 

- строить несложные высказывания, сообщения в устной форме (по содер-

жанию изученных тем). 

Регулятивные УУД: 

- принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную 

задачу; 

- действовать по плану, предложенному учителем, работать с опорой на гра-

фическую инструкцию учебника, принимать участие в коллективном построе-

нии простого плана действий; 

- понимать и принимать критерии оценки качества работы, руководство-

ваться ими в процессе анализа и оценки выполненных работ; 

- организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку рабо-

чего места, поддерживать на нём порядок в течение урока, производить необхо-

димую уборку по окончании работы; 

- выполнять несложные действия контроля и оценки по предложенным кри-

териям. 

Совместная деятельность: 

- проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, 

к простым видам сотрудничества; 

- принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, в 

процессе изготовления изделий осуществлять элементарное сотрудничество. 

 

2 КЛАСС  

1. Технологии, профессии и производства  

Рукотворный мир - результат труда человека. Элементарные представления 

об основном принципе создания мира вещей: прочность конструкции, удобство 

использования, эстетическая выразительность. Средства художественной выра-

зительности (композиция, цвет, тон и др.). Изготовление изделий с учётом дан-

ного принципа. Общее представление о технологическом процессе: анализ 

устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности практиче-

ских действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; 

экономная разметка; обработка с целью получения (выделения) деталей, сборка, 
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отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополне-

ний и изменений. Изготовление изделий из различных материалов с соблюде-

нием этапов технологического процесса. 

Традиции и современность. Новая жизнь древних профессий. Совершен-

ствование их технологических процессов. Мастера и их профессии; правила ма-

стера. Культурные традиции. 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые проекты. 

2. Технологии ручной обработки материалов  

Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в 

жизни. Исследование и сравнение элементарных физических, механических и 

технологических свойств различных материалов. Выбор материалов по их деко-

ративно-художественным и конструктивным свойствам. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной об-

работки материалов в процессе изготовления изделия: разметка деталей (с помо-

щью линейки (угольника, циркуля), формообразование деталей (сгибание, скла-

дывание тонкого картона и плотных видов бумаги и др.), сборка изделия (сши-

вание). Подвижное соединение деталей изделия. Использование соответствую-

щих способов обработки материалов в зависимости от вида и назначения изде-

лия. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, 

эскиз, схема. Чертёжные инструменты - линейка (угольник, циркуль). Их функ-

циональное назначение, конструкция. Приёмы безопасной работы колющими 

(циркуль) инструментами. 

Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа (кон-

тур, линия разреза, сгиба, выносная, размерная). Чтение условных графических 

изображений. Построение прямоугольника от двух прямых углов (от одного пря-

мого угла). Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовле-

ние изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. Использова-

ние измерений, вычислений и построений для решения практических задач. Сги-

бание и складывание тонкого картона и плотных видов бумаги - биговка. По-

движное соединение деталей на проволоку, толстую нитку. Технология обра-

ботки текстильных материалов. Строение ткани (поперечное и продольное 

направление нитей). Ткани и нитки растительного происхождения (полученные 

на основе натурального сырья). Виды ниток (швейные, мулине). Трикотаж, не-

тканые материалы (общее представление), его строение и основные свойства. 

Строчка прямого стежка и её варианты (перевивы, наборы) и/ или строчка косого 

стежка и её варианты (крестик, стебельчатая, ёлочка). Лекало. Разметка с помо-

щью лекала (простейшей выкройки). Технологическая последовательность изго-

товления несложного швейного изделия (разметка деталей, выкраивание дета-

лей, отделка деталей, сшивание деталей). 

Использование дополнительных материалов (например, проволока, пряжа, 

бусины и др.). 

3. Конструирование и моделирование  
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Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах со-

здания гармоничной композиции. Симметрия, способы разметки и конструиро-

вания симметричных форм. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

простейшему чертежу или эскизу. Подвижное соединение деталей конструкции. 

Внесение элементарных конструктивных изменений и дополнений в изделие. 

4. Информационно-коммуникативные технологии  

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носите-

лях. 

Поиск информации. Интернет как источник информации. 

 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изу-

ченного); 

- выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, устной или 

письменной; 

- выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, группировки с учётом 

указанных критериев; 

- строить рассуждения, делать умозаключения, проверять их в практической 

работе; 

- воспроизводить порядок действий при решении учебной/ практической за-

дачи; 

- осуществлять решение простых задач в умственной и материализованной 

форме. 

Работа с информацией: 

- получать информацию из учебника и других дидактических материалов, 

использовать её в работе; 

- понимать и анализировать знаково-символическую информацию (чертёж, 

эскиз, рисунок, схема) и строить работу в соответствии с ней. 

 

Коммуникативные УУД: 

- выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, допол-

нять ответы одноклассников, высказывать своё мнение; отвечать на вопросы; 

проявлять уважительное отношение к одноклассникам, внимание к мнению дру-

гого; 

- делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, рассказе 

учителя; о выполненной работе, созданном изделии. 

Регулятивные УУД: 

- понимать и принимать учебную задачу; 

- организовывать свою деятельность; 

- понимать предлагаемый план действий, действовать по плану; 

- прогнозировать необходимые действия для получения практического ре-

зультата, планировать работу; 
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- выполнять действия контроля и оценки; 

- воспринимать советы, оценку учителя и одноклассников, стараться учиты-

вать их в работе. 

Совместная деятельность: 

- выполнять элементарную совместную деятельность в процессе изготовле-

ния изделий, осуществлять взаимопомощь; 

- выполнять правила совместной работы: справедливо распределять работу; 

договариваться, выполнять ответственно свою часть работы, уважительно отно-

ситься к чужому мнению. 

 

3 КЛАСС  

1. Технологии, профессии и производства 

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и со-

здания культуры. Материальные и духовные потребности человека как движу-

щие силы прогресса. 

Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных условиях. 

Разнообразие предметов рукотворного мира: архитектура, техника, предметы 

быта и декоративно-прикладного искусства. Современные производства и про-

фессии, связанные с обработкой материалов, аналогичных используемым на уро-

ках технологии. 

Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

формы, размеров, материала и внешнего оформления изделия его назначению. 

Стилевая гармония в предметном ансамбле; гармония предметной и окружаю-

щей среды (общее представление). 

Мир современной техники. Информационно-коммуникационные техноло-

гии в жизни современного человека. Решение человеком инженерных задач на 

основе изучения природных законов - жёсткость конструкции (трубчатые соору-

жения, треугольник как устойчивая геометрическая форма и др.). 

Бережное и внимательное отношение к природе как источнику сырьевых 

ресурсов и идей для технологий будущего. 

Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, группо-

вые и индивидуальные проекты в рамках изучаемой тематики. Совместная ра-

бота в малых группах, осуществление сотрудничества; распределение работы, 

выполнение социальных ролей (руководитель/ лидер и подчинённый). 

 

 

2. Технологии ручной обработки материалов  

Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетических 

материалов. Разнообразие технологий и способов обработки материалов в раз-

личных видах изделий; сравнительный анализ технологий при использовании 

того или иного материала (например, аппликация из бумаги и ткани, коллаж и 

др.). Выбор материалов по их декоративно-художественным и технологическим 

свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в 

зависимости от назначения изделия. 
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Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, 

шило и др.); называние и выполнение приёмов их рационального и безопасного 

использования. 

Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ 

устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности практиче-

ских действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; 

экономная разметка материалов; обработка с целью получения деталей, сборка, 

отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополне-

ний и изменений). Рицовка. Изготовление объёмных изделий из развёрток. Пре-

образование развёрток несложных форм. 

Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, 

толстый, тонкий, цветной и др.). Чтение и построение простого чертежа/ эскиза 

развёртки изделия. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Ре-

шение задач на внесение необходимых дополнений и изменений в схему, чертёж, 

эскиз. Выполнение измерений, расчётов, несложных построений. 

Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, выполне-

ние отверстий шилом. 

Технология обработки текстильных материалов. Использование трикотажа 

и нетканых материалов для изготовления изделий. Использование вариантов 

строчки косого стежка (крестик, стебельчатая и др.) и/или петельной строчки для 

соединения деталей изделия и отделки. Пришивание пуговиц (с двумя-че- 

тырьмя отверстиями). Изготовление швейных изделий из нескольких деталей. 

Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных ма-

териалов в одном изделии. 

3. Конструирование и моделирование  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в т.ч. 

наборов «Конструктор» по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным). Способы подвижного и непо-

движного соединения деталей набора «Конструктор», их использование в изде-

лиях; жёсткость и устойчивость конструкции. 

Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, техниче-

ских устройств, бытовых конструкций. Выполнение заданий на доработку кон-

струкций (отдельных узлов, соединений) с учётом дополнительных условий 

(требований). Использование измерений и построений для решения практиче-

ских задач. Решение задач на мысленную трансформацию трёхмерной конструк-

ции в развёртку (и наоборот). 

4. Информационно-коммуникативные технологии 

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) инфор-

мации, получаемой человеком. Сохранение и передача информации. Информа-

ционные технологии. Источники информации, используемые человеком в быту: 

телевидение, радио, печатные издания, персональный компьютер и др. Совре-

менный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его назначе-

ние. Правила пользования ПК для сохранения здоровья. Назначение основных 
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устройств компьютера для ввода, вывода и обработки информации. Работа с до-

ступной информацией (книги, музеи, беседы (мастер-классы) с мастерами, Ин-

тернет, видео, DVD). Работа с текстовым редактором Microsoft Word или другим. 

 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их 

в ответах на вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 

- осуществлять анализ предложенных образцов с выделением существен-

ных и несущественных признаков; 

- выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной, 

а также графически представленной в схеме, таблице; 

- определять способы доработки конструкций с учётом предложенных усло-

вий; 

- классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существен-

ному признаку (используемый материал, форма, размер, назначение, способ 

сборки); 

- читать и воспроизводить простой чертёж/ эскиз развёртки изделия; 

- восстанавливать нарушенную последовательность выполнения изделия. 

Работа с информацией: 

- анализировать и использовать знаково-символические средства представ-

ления информации для создания моделей и макетов изучаемых объектов; 

- на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных 

способов работы; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы; 

- использовать средства информационно-коммуникационных технологий 

для решения учебных и практических задач, в т.ч. Интернет под руководством 

учителя. 

Коммуникативные УУД: 

- строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

коммуникации; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и способах создания; 

- описывать предметы рукотворного мира, оценивать их достоинства; 

- формулировать собственное мнение, аргументировать выбор вариантов и 

способов выполнения задания. 

Регулятивные УУД: 

- принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств для 

её решения; 

- прогнозировать необходимые действия для получения практического ре-

зультата, предлагать план действий в соответствии с поставленной задачей, дей-

ствовать по плану; 
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- выполнять действия контроля и оценки; выявлять ошибки и недочёты по 

результатам работы, устанавливать их причины и искать способы устранения; 

- проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

Совместная деятельность: 

- выбирать себе партнёров по совместной деятельности не только по симпа-

тии, но и по деловым качествам; 

- справедливо распределять работу, договариваться, приходить к общему 

решению, отвечать за общий результат работы; 

- выполнять роли лидера, подчинённого, соблюдать равноправие и друже-

любие; 

- осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении 

своей части работы. 

 

4 КЛАСС  

1. Технологии, профессии и производства  

Профессии и технологии современного мира. Использование достижений 

науки в развитии технического прогресса. Изобретение и использование синте-

тических материалов с определёнными заданными свойствами в различных от-

раслях и профессиях. Нефть как универсальное сырьё. Материалы, получаемые 

из нефти (пластик, стеклоткань, пенопласт и др.). 

Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики и 

др.). 

Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность людей. 

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на 

окружающую среду, способы её защиты. 

Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных ма-

стеров. Бережное и уважительное отношение людей к культурным традициям. 

Изготовление изделий с учётом традиционных правил и современных техноло-

гий (лепка, вязание, шитьё, вышивка и др.). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного 

или собственного замысла, поиск оптимальных конструктивных и технологиче-

ских решений). Коллективные, групповые и индивидуальные проекты на основе 

содержания материала, изучаемого в течение учебного года. Использование ком-

бинированных техник создания конструкций по заданным условиям в выполне-

нии учебных проектов. 

2. Технологии ручной обработки материалов 

Синтетические материалы - ткани, полимеры (пластик, поролон). Их свой-

ства. Создание синтетических материалов с заданными свойствами. 

Использование измерений, вычислений и построений для решения практи-

ческих задач. Внесение дополнений и изменений в условные графические изоб-

ражения в соответствии с дополнительными/ изменёнными требованиями к из-

делию. 

Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в соответствии 

с замыслом, особенностями конструкции изделия. Определение оптимальных 
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способов разметки деталей, сборки изделия. Выбор способов отделки. Комбини-

рование разных материалов в одном изделии. 

Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с помо-

щью чертёжных инструментов. Освоение доступных художественных техник. 

Технология обработки текстильных материалов. Обобщённое представле-

ние о видах тканей (натуральные, искусственные, синтетические), их свойствах 

и областей использования. Дизайн одежды в зависимости от её назначения, 

моды, времени. Подбор текстильных материалов в соответствии с замыслом, 

особенностями конструкции изделия. Раскрой деталей по готовым лекалам (вы-

кройкам), собственным несложным. Строчка петельного стежка и её варианты 

(«тамбур» и др.), её назначение (соединение и отделка деталей) и/или строчки 

петлеобразного и крестообразного стежков (соединительные и отделочные). 

Подбор ручных строчек для сшивания и отделки изделий. Простейший ремонт 

изделий. 

Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, поли-

этилен. Общее знакомство, сравнение свойств. Самостоятельное определение 

технологий их обработки в сравнении с освоенными материалами. 

Комбинированное использование разных материалов. 

3. Конструирование и моделирование  

Современные требования к техническим устройствам (экологичность, без-

опасность, эргономичность и др.). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в т.ч. 

наборов «Конструктор» по проектному заданию или собственному замыслу. По-

иск оптимальных и доступных новых решений конструкторско-технологических 

проблем на всех этапах аналитического и технологического процесса при выпол-

нении индивидуальных творческих и коллективных проектных работ. 

Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы и основные 

узлы робота. Инструменты и детали для создания робота. Конструирование ро-

бота. Составление алгоритма действий робота. Программирование, тестирова-

ние робота. Преобразование конструкции робота. Презентация робота. 

4. Информационно-коммуникативные технологии  

Работа с доступной информацией в Интернете и на цифровых носителях ин-

формации. 

Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, проект-

ной, предметной преобразующей деятельности. Работа с готовыми цифровыми 

материалами. Поиск дополнительной информации по тематике творческих и 

проектных работ, использование рисунков из ресурса компьютера в оформлении 

изделий и др. Создание презентаций в программе PowerPoint или другой. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их 

в ответах на вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 

- анализировать конструкции предложенных образцов изделий; 
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- конструировать и моделировать изделия из различных материалов по об-

разцу, рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме с использованием общепри-

нятых условных обозначений и по заданным условиям; 

- выстраивать последовательность практических действий и технологиче-

ских операций; подбирать материал и инструменты; выполнять экономную раз-

метку; сборку, отделку изделия; 

- решать простые задачи на преобразование конструкции; 

- выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной; 

- соотносить результат работы с заданным алгоритмом, проверять изделия в 

действии, вносить необходимые дополнения и изменения; 

- классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существен-

ному признаку (используемый материал, форма, размер, назначение, способ 

сборки); 

- выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации предме-

тов/ изделий с учётом указанных критериев; 

- анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять 

основные и второстепенные составляющие конструкции. 

Работа с информацией: 

- находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь 

различными источниками, анализировать её и отбирать в соответствии с решае-

мой задачей; 

- на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных 

способов работы; 

- использовать знаково-символические средства для решения задач в ум-

ственной или материализованной форме, выполнять действия моделирования, 

работать с моделями; 

- осуществлять поиск дополнительной информации по тематике творческих 

и проектных работ; 

- использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий и др.; 

- использовать средства информационно-коммуникационных технологий 

для решения учебных и практических задач, в т.ч. Интернет под руководством 

учителя. 

Коммуникативные УУД: 

- соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, аргументировать 

и доказывать свою точку зрения, уважительно относиться к чужому мнению; 

- описывать факты из истории развития ремёсел на Руси и в России, выска-

зывать своё отношение к предметам декоративно-прикладного искусства разных 

народов РФ; 

- создавать тексты-рассуждения: раскрывать последовательность операций 

при работе с разными материалами; 

- осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздников, их 

роль в жизни каждого человека; ориентироваться в традициях организации и 

оформления праздников. Регулятивные УУД: 
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- понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно определять цели 

учебно-познавательной деятельности; 

- планировать практическую работу в соответствии с поставленной целью и 

выполнять её в соответствии с планом; 

- на основе анализа причинно-следственных связей между действиями и их 

результатами прогнозировать практические «шаги» для получения необходи-

мого результата; 

- выполнять действия контроля/ самоконтроля и оценки; процесса и резуль-

тата деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые дей-

ствия; 

- проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

Совместная деятельность: 

- организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: 

распределять роли, выполнять функции руководителя или подчинённого, осу-

ществлять продуктивное сотрудничество, взаимопомощь; 

- проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их ра-

боты; в доброжелательной форме комментировать и оценивать их достижения; 

- в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои 

предложения и пожелания; выслушивать и принимать к сведению мнение одно-

классников, их советы и пожелания; с уважением относиться к разной оценке 

своих достижений. 

 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕД-

МЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» НА УРОВНЕ НОО 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Личностные результаты освоения программы по технологии характе-

ризуют готовность обучающихся руководствоваться традиционными рос-

сийскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, приня-

тыми в обществе правилами и нормами поведения и должны отражать 

приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в части: 

1) гражданско-патриотического воспитания: 

- становление ценностного отношения к своей Родине - России; понимание 

особой роли многонациональной России в современном мире; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентично-

сти, принадлежности к российскому народу, к своей национальной общности; 

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и род-

ного края; 

- проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей 

страны, уважения к своему и другим народам; 

- первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание 

прав и ответственности человека как члена общества; 

2) духовно-нравственного воспитания: 

- проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их 
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взглядам, признанию их индивидуальности; 

- принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведе-

ния и правил межличностных отношений, которые строятся на проявлении гу-

манизма, сопереживания, уважения и доброжелательности; 

- применение правил совместной деятельности, проявление способности до-

говариваться, неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям; 

3) эстетического воспитания: 

- понимание особой роли России в развитии общемировой художественной 

культуры, проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса 

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

- использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей дея-

тельности, в разных видах художественной деятельности. 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоцио-

нального благополучия: 

- соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и дру-

гих людей) образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружа-

ющей среде (в т.ч. информационной); 

- приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, береж-

ное отношение к физическому и психическому здоровью; 

5) трудового воспитания: 

- осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки 

участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным про-

фессиям; 

6) экологического воспитания: 

- осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических 

норм поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, прино-

сящих ей вред; 

7) ценности научного познания: 

- осознание ценности познания для развития человека, необходимости са-

мообразования и саморазвития; 

- проявление познавательного интереса, активности, инициативности, лю-

бознательности и самостоятельности в расширении своих знаний, в т.ч. с исполь-

зованием различных информационных средств. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения окружающего мира на уровне НОО у обучающе-

гося будут сформированы познавательные УУД, коммуникативные УУД, ре-

гулятивные УУД, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие познавательные УУД: 

- ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в 

пределах изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и 

письменных высказываниях; 
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- осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

- сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия; 

- делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художе-

ственного характера) по изучаемой тематике; 

- использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практи-

ческой творческой деятельности; 

- комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении 

изделий в соответствии с технической, технологической или декоративно-худо-

жественной задачей; 

- понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения 

объектов и законов природы, доступного исторического и современного опыта 

технологической деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с ин-

формацией: 

- осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в 

учебнике и других доступных источниках, анализировать её и отбирать в соот-

ветствии с решаемой задачей; 

- анализировать и использовать знаково-символические средства представ-

ления информации для решения задач в умственной и материализованной 

форме; выполнять действия моделирования, работать с моделями; 

- использовать средства информационно-коммуникационных технологий 

для решения учебных и практических задач (в т.ч. Интернет с контролируемым 

выходом), оценивать объективность информации и возможности её использова-

ния для решения конкретных учебных задач; 

- следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представлен-

ным в других информационных источниках. 

У обучающегося будут сформированы следующие коммуникативные 

УУД: 

- вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-

уточнения и дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, аргумен-

тированно их излагать; выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

- создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изде-

лий декоративно-прикладного искусства народов России; 

- строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые 

суждения (небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах 

создания; 

- объяснять последовательность совершаемых действий при создании изде-

лия. 

У обучающегося будут сформированы следующие регулятивные УУД: 

- рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, 

поддержание и наведение порядка, уборка после работы); 

- выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

- планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 
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- устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми дей-

ствиями и их результатами, прогнозировать действия для получения необходи-

мых результатов; 

- выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы 

в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделан-

ных ошибок; 

- проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной де-

ятельности: 

- организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную 

работу в группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции ру-

ководителя/ лидера и подчинённого; осуществлять продуктивное сотрудниче-

ство; 

- проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме ком-

ментировать и оценивать их достижения, высказывать свои предложения и по-

желания; оказывать при необходимости помощь; 

- понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные 

идеи решений предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструк-

тивный замысел, осуществлять выбор средств и способов для его практического 

воплощения; предъявлять аргументы для защиты продукта проектной деятель-

ности. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

1 КЛАСС 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

- правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и уби-

рать рабочее место, поддерживать порядок на нём в процессе труда; 

- применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной ра-

боты с клеем; 

- действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами раци-

ональной разметки (разметка на изнаночной стороне материала; экономия мате-

риала при разметке); 

- определять названия и назначение основных инструментов и приспособ-

лений для ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и 

др.), использовать их в практической работе; 

- определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, 

пластилин, природные, текстильные материалы и пр.) и способы их обработки 

(сгибание, отрывание, сминание, резание, лепка и пр.); выполнять доступные 

технологические приёмы ручной обработки материалов при изготовлении изде-

лий; 

- ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: 

разметка деталей, выделение деталей, сборка изделия; 
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- выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки; вы-

деление деталей способами обрывания, вырезания и др.; сборку изделий с помо-

щью клея, ниток и др.; 

- оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

- понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «заго-

товка», «материал», «инструмент», «приспособление», «конструирование», «ап-

пликация»; 

- выполнять задания с опорой на готовый план; 

- обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, 

ухаживать за инструментами и правильно хранить их; соблюдать правила гиги-

ены труда; 

- рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по во-

просам учителя); анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять 

основные и дополнительные детали, называть их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения; способы изготовления; 

- распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бу-

мага, тонкий картон, текстильные, клей и др.), их свойства (цвет, фактура, форма, 

гибкость и др.); 

- называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособле-

ния (шаблон, стека, булавки и др.), безопасно хранить и работать ими; 

- различать материалы и инструменты по их назначению; 

- называть и выполнять последовательность изготовления несложных изде-

лий: разметка, резание, сборка, отделка; 

- качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных 

изделий: экономно выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, по 

линейке (как направляющему инструменту без откладывания размеров); точно 

резать ножницами по линиям разметки; придавать форму деталям и изделию сги-

банием, складыванием, вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой и пр.; со-

бирать изделия с помощью клея, пластических масс и др.; эстетично и аккуратно 

выполнять отделку раскрашиванием, аппликацией, строч- кой прямого стежка; 

- использовать для сушки плоских изделий пресс; 

- с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с 

опорой на инструкционную карту, образец, шаблон; 

- различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

- понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, 

рисунку; 

- осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных 

работах под руководством учителя; 

- выполнять несложные коллективные работы проектного характера. 
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2 КЛАСС 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

- понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, 

«чертёж», «эскиз», «линии чертежа», «развёртка», «макет», «модель», «техноло-

гия», «технологические операции», «способы обработки» и использовать их в 

практической деятельности; 

- выполнять задания по самостоятельно составленному плану; 

- распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира 

(прочность, удобство, эстетическая выразительность - симметрия, асимметрия, 

равновесие); наблюдать гармонию предметов и окружающей среды; называть ха-

рактерные особенности изученных видов декоративно-прикладного искусства; 

- выделять, называть и применять изученные общие правила создания руко-

творного мира в своей предметно-творческой деятельности; 

- самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с видом деятельно-

сти, поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место; 

- анализировать задание/ образец по предложенным вопросам, памятке или 

инструкции, самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на инструк-

ционную (технологическую) карту; 

- самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; исследо-

вать свойства новых изучаемых материалов (толстый картон, натуральные 

ткани, нитки, проволока и др.); 

- читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия кон-

тура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба, линия симметрии); 

- выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и 

одного прямого угла) с помощью чертёжных инструментов (линейки, угольника) 

с опорой на простейший чертёж (эскиз); чертить окружность с помощью цир-

куля; 

- выполнять биговку; 

- выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной гео-

метрической формы и разметку деталей кроя на ткани по нему/ ней; 

- оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

- понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета); соотносить 

объёмную конструкцию с изображениями её развёртки; 

- отличать макет от модели, строить трёхмерный макет из готовой раз-

вёртки; 

- определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и вы-

полнять подвижное и неподвижное соединения известными способами; 

- конструировать и моделировать изделия из различных материалов по мо-

дели, простейшему чертежу или эскизу; 

- решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

- применять освоенные знания и практические умения (технологические, 

графические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практи-

ческой деятельности; 
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- делать выбор, какое мнение принять - своё или другое, высказанное в ходе 

обсуждения; 

- выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; 

- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руко-

водством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: раз-

рабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, де-

монстрировать готовый продукт; 

- называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 

 

3 КЛАСС 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

- понимать смысл понятий «чертёж развёртки», «канцелярский нож», 

«шило», «искусственный материал»; 

- выделять и называть характерные особенности изученных видов декора-

тивно-прикладного искусства, профессии мастеров прикладного искусства (в 

рамках изученного); 

- узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по опи-

санию изученные и распространённые в крае ремёсла; 

- называть и описывать свойства наиболее распространённых изучаемых ис-

кусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и др.); 

- читать чертёж развёртки и выполнять разметку развёрток с помощью чер-

тёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль); 

- узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая); 

- безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом; 

- выполнять рицовку; 

- выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными 

строчками; 

- решать простейшие задачи технико-технологического характера по изме-

нению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых 

свойств конструкции в соответствии с новыми/ дополненными требованиями; 

использовать комбинированные техники при изготовлении изделий в соответ-

ствии с технической или декоративно-художественной задачей; 

- понимать технологический и практический смысл различных видов соеди-

нений в технических объектах, простейшие способы достижения прочности кон-

струкций; использовать их при решении простейших конструкторских задач; 

- конструировать и моделировать изделия из разных материалов и наборов 

«Конструктор» по заданным техническим, технологическим и декоративно-ху-

дожественным условиям; 

- изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

- выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от 

требований конструкции; 

- называть несколько видов информационных технологий и соответствую-

щих способов передачи информации (из реального окружения учащихся); 
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- понимать назначение основных устройств персонального компьютера для 

ввода, вывода и обработки информации; 

- выполнять основные правила безопасной работы на компьютере; 

- использовать возможности компьютера и информационно-коммуникаци-

онных технологий для поиска необходимой информации при выполнении обу-

чающих, творческих и проектных заданий; 

- выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного 

материала на основе полученных знаний и умений. 

 

4 КЛАСС 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

- формировать общее представление о мире профессий, их социальном зна-

чении; о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области 

техники и искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих 

производствах; 

- на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место 

в зависимости от вида работы, осуществлять планирование трудового процесса; 

- самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практи-

ческую работу) с опорой на инструкционную (технологическую) карту или твор-

ческий замысел; при необходимости вносить коррективы в выполняемые дей-

ствия; 

- понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные 

действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

- выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных ма-

териалов (например, плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге и пр.), 

комбинировать различные способы в зависимости и от поставленной задачи; 

оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

- выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать 

простейшие виды технической документации (чертёж развёртки, эскиз, техниче-

ский рисунок, схему) и выполнять по ней работу; 

- решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению 

конструкции изделия: на достраивание, придание новых свойств конструкции в 

связи с изменением функционального назначения изделия; 

- на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно-

конструкторские задачи по созданию изделий с заданной функцией; 

- создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с ис-

пользованием изображений на экране компьютера; оформлять текст (выбор 

шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца); 

- работать с доступной информацией; работать в программах Word, Power 

Point; 

- решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проект-

ный замысел, осуществлять выбор средств и способов его практического вопло-

щения, аргументированно представлять продукт проектной деятельности; 
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- осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельно-

сти; предлагать идеи для обсуждения, уважительно относиться к мнению това-

рищей, договариваться; участвовать в распределении ролей, координировать 

собственную работу в общем процессе. 
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2.1.10. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕ-

СКАЯ КУЛЬТУРА (АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА)» 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(ФГОС НОО) обучающихся с ОВЗ (7.2 вида) и примерной адаптированной госу-

дарственной основной общеобразовательной программы начального общего об-

разования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» (далее - ра-

бочая программа) включает: 

- пояснительную записку,  

- содержание обучения,  

- планируемые результаты освоения программы учебного предмета, 

- тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению младшими 

школьниками; место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору со-

держания, планируемым результатам и тематическому планированию. 

Содержание программы изложено по годам обучения и раскрывает основ-

ные её содержательные линии, обязательные для изучения в каждом классе: 

«Знания о физической культуре», «Способы самостоятельной деятельности» и 

«Физическое совершенствование». 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные резуль-

таты за период обучения, а также предметные достижения младшего школьника 

за каждый год обучения в начальной школе. 

В тематическом планировании раскрывается программное содержание с 

указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой те-

мы учебного предмета, учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности), учеб-

ного модуля и возможность использования по этой теме электронных (цифро-

вых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материа-

лами (мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, элек-

тронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции 

цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспита-

ния различных групп пользователей, представленными в электронном (цифро-

вом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание кото-

рых соответствует законодательству об образовании. 

Цель изучения учебного предмета «Физическая культура»: формирова-

ние у обучающихся основ здорового образа жизни, активной творческой само-

стоятельности в проведении разнообразных форм занятий физическими упраж-

нениями. 

Достижение данной цели обеспечивается ориентацией учебного предмета 

на укрепление и сохранение здоровья школьников, приобретение ими знаний и 
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способов самостоятельной деятельности, развитие физических качеств и освое-

ние физических упражнений оздоровительной, спортивной и прикладно-ориен-

тированной направленности. 

Развивающая ориентация учебного предмета «Физическая культура» за-

ключается в формировании у младших школьников необходимого и достаточ-

ного физического здоровья, уровня развития физических качеств и обучения фи-

зическим упражнениям разной функциональной направленности. Существен-

ным достижением такой ориентации является постепенное вовлечение обучаю-

щихся в здоровый образ жизни за счёт овладения ими знаниями и умениями по 

организации самостоятельных занятий подвижными играми, коррекционной, 

дыхательной и зрительной гимнастикой, проведения физкультминуток и утрен-

ней зарядки, закаливающих процедур, наблюдений за физическим развитием и 

физической подготовленностью. 

Воспитывающее значение учебного предмета «Физическая культура» рас-

крывается в приобщении обучающихся к истории и традициям физической куль-

туры и спорта народов России, формировании интереса к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом, осознании роли занятий физической культу-

рой в укреплении здоровья, организации активного отдыха и досуга. В процессе 

обучения у обучающихся активно формируются положительные навыки и спо-

собы поведения, общения и взаимодействия со сверстниками и учителями, оце-

нивания своих действий и поступков в процессе совместной коллективной дея-

тельности.  

Методологической основой структуры и содержания программы по физиче-

ской культуре для начального общего образования является личностно-деятель-

ностный подход, ориентирующий педагогический процесс на развитие целост-

ной личности обучающихся.  

Достижение целостного развития становится возможным благодаря освое-

нию младшими школьниками двигательной деятельности, представляющей со-

бой основу содержания учебного предмета «Физическая культура». 

Двигательная деятельность оказывает активное влияние на развитие пси-

хической и социальной природы обучающихся. Как и любая деятельность, она 

включает в себя информационный, операциональный и мотивационно-процессу-

альный компоненты, которые находят своё отражение в соответствующих ди-

дактических линиях учебного предмета. 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета и под-

готовки школьников к выполнению комплекса ГТО в структуру программы в 

раздел «Физическое совершенствование» вводится образовательный модуль 

«Прикладно-ориентированная физическая культура». Данный модуль позволит 

удовлетворить интересы обучающихся в занятиях спортом и активном участии в 

спортивных соревнованиях, развитии национальных форм соревновательной де-

ятельности и систем физического воспитания. 
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2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬ-

ТУРА» 

1 КЛАСС 

Знания о физической культуре  

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физиче-

скими упражнениями. Возникновение физической культуры у древних людей. 

Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание. Режим дня и личная гигиена. Влияние 

физических упражнений на укрепление здоровья, осанку, физическую работо-

способность.  

«Гимнастика с элементами акробатики»:  

Строевые упражнения: повороты «Направо!», «Налево!», размыкание и 

смыкание приставными шагами, перестроение из одной шеренги в две и обратно, 

из колонны по одному в колонну по два. Ходьба и её разновидности. Беговые и 

прыжковые упражнения. Общеразвивающие упражнения.  

Акробатика: группировка, перекаты в группировке, кувырок вперед, стойка 

на лопатках с согнутыми ногами, стойка на лопатках с согнутыми ногами, пере-

катом вперед упор присев. Висы и упоры: вис согнувшись, вис прогнувшись, 

подтягивание из виса лёжа, поднимание туловища.  

Подвижные игры на материале раздела «Гимнастика с основами акроба-

тики»: «У медведя во бору»; «Раки»; «Тройка»; «Бой петухов»; «Совушка»; 

«Салки-догонялки»; «Альпинисты»; «Змейка»; «Не урони мешочек»; «Петрушка 

на скамейке»; «Пройдибесшумно»; «Через холодный ручей»; игровые задания с 

использованием строевых упражнений типа: «Становись - разойдись», «Смена 

мест», «Запрещенные движения». 

 «Легкая атлетика»  

Изучение основ техники легкоатлетических упражнений и воспитание дви-

гательных способностей: строевые упражнения; беговые и прыжковые упражне-

ния; равномерный медленный бег; бег с изменением длины и частоты шагов; бег 

30, 60 метров с высокого старта; прыжок в длину с места; прыжок в шаге с раз-

бега с приземлением на две ноги; прыжок в длину с разбега, многоскоки; метание 

мяча в цель; метание мяча на дальность.  

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись»; «Пятнашки»; 

«Волк во рву»; «Кто быстрее»; «Горелки»; «Рыбки»; «Салки на болоте»; «Пинг-

вины с мячом»; «Быстро по местам»; «К своим флажкам»; «Точно в мишень»; 

«Третий лишний».  

«Спортивные игры»:  

Освоения умений владеть мини-баскетбольным мячом и их закрепление в 

подвижных играх: броски и ловля мяча над собой; ведение мяча стоя на месте 

правой, левой рукой и поочерёдно; ведение мяча правой, левой рукой в полупри-

седе и в полном приседе; броски мяча двумя руками снизу в кольцо.  

Освоения умений владеть волейбольным мячом и их закрепление в подвиж-

ных играх: броски и ловля мяча в парах; броски и ловля мяча по круг, броски и 

ловля мяча отскоком от стены, броски и ловля мяча над собой.  

На материале раздела «Спортивные игры»  
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Баскетбол: подвижные игры: «Брось - поймай», «Выстрел в небо», «Охот-

ники и утки».  

Волейбол: подвижные игры: «Пионербол», «Перестрелка».  

Лыжная подготовка:  

Передвижения на лыжах: одновременный одношажный ход; чередование 

изученных ходов во время передвижения по дистанции. Передвижения на лыжах 

ступающим и скользящим шагом с лыжными палками и без них, выполнение по-

воротов переступанием на лыжах с палками и без них, Торможение падением, 

проходить дистанцию 1,5 км на лыжах, Обгон друг друга, Подъемы на склон 

«полу - елочкой», «елочкой», а также спуски в основной стойке, Передвижение 

на лыжах змейкой, Подвижные игры и эстафеты на лыжах.  

Подвижные игры на разделе лыжная подготовка: Игра «Пройти ворота» 

Игра «Вызов номеров» Игра «Быстрый лыжник», «Кто быстрей». «Встречная эс-

тафета»  

 

1 КЛАСС ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

Знания о физической культуре  

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физиче-

скими упражнениями. Возникновение физической культуры у древних людей. 

Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание. Режим дня и личная гигиена. Влияние 

физических упражнений на укрепление здоровья, осанку, физическую работо-

способность.  

«Гимнастика с элементами акробатики»:  

Строевые упражнения: повороты «Направо!», «Налево!», размыкание и 

смыкание приставными шагами, перестроение из одной шеренги в две и обратно, 

из колонны по одному в колонну по два. Ходьба и её разновидности. Беговые и 

прыжковые упражнения. Общеразвивающие упражнения.  

Акробатика: группировка, перекаты в группировке, кувырок вперед, стойка 

на лопатках с согнутыми ногами, стойка на лопатках с согнутыми ногами, пере-

катом вперед упор присев. Висы и упоры: вис согнувшись, вис прогнувшись, 

подтягивание из виса лёжа, поднимание туловища.  

Подвижные игры на материале раздела «Гимнастика с основами акроба-

тики»: «У медведя во бору»; «Раки»; «Тройка»; «Бой петухов»; «Совушка»; 

«Салки-догонялки»; «Альпинисты»; «Змейка»; «Не урони мешочек»; «Петрушка 

на скамейке»; «Пройдибесшумно»; «Через холодный ручей»; игровые задания с 

использованием строевых упражнений типа: «Становись - разойдись», «Смена 

мест», «Запрещенные движения».  

«Легкая атлетика»  

Изучение основ техники легкоатлетических упражнений и воспитание дви-

гательных способностей: строевые упражнения; беговые и прыжковые упражне-

ния; равномерный медленный бег; бег с изменением длины и частоты шагов; бег 

30, 60 метров с высокого старта; прыжок в длину с места; прыжок в шаге с раз-

бега с приземлением на две ноги; прыжок в длину с разбега, многоскоки; метание 

мяча в цель; метание мяча на дальность.  
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На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись»; «Пятнашки»; 

«Волк во рву»; «Кто быстрее»; «Горелки»; «Рыбки»; «Салки на болоте»; «Пинг-

вины с мячом»; «Быстро по местам»; «К своим флажкам»; «Точно в мишень»; 

«Третий лишний».  

«Спортивные игры»:  

Освоения умений владеть мини-баскетбольным мячом и их закрепление в 

подвижных играх: броски и ловля мяча над собой; ведение мяча стоя на месте 

правой, левой рукой и поочерёдно; ведение мяча правой, левой рукой в полупри-

седе и в полном приседе; броски мяча двумя руками снизу в кольцо.  

Освоения умений владеть волейбольным мячом и их закрепление в подвиж-

ных играх: броски и ловля мяча в парах; броски и ловля мяча по круг, броски и 

ловля мяча отскоком от стены, броски и ловля мяча над собой.  

На материале раздела «Спортивные игры»  

Баскетбол: подвижные игры: «Брось - поймай», «Выстрел в небо», «Охот-

ники и утки». 

 Волейбол: подвижные игры: «Пионербол», «Перестрелка».  

Лыжная подготовка:  

Передвижения на лыжах: одновременный одношажный ход; чередование 

изученных ходов во время передвижения по дистанции. Передвижения на лыжах 

ступающим и скользящим шагом с лыжными палками и без них, выполнение по-

воротов переступанием на лыжах с палками и без них, Торможение падением, 

проходить дистанцию 1,5 км на лыжах, Обгон друг друга, Подъемы на склон 

«полу - елочкой», «елочкой», а также спуски в основной стойке, Передвижение 

на лыжах змейкой, Подвижные игры и эстафеты на лыжах.  

Подвижные игры на разделе лыжная подготовка: Игра «Пройти ворота» 

Игра «Вызов номеров» Игра «Быстрый лыжник», «Кто быстрей». «Встречная эс-

тафета»  

2КЛАСС 

Знания о физической культуре (на каждом учебном занятии):  

Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упраж-

нений и игр с мячом. История зарождения древних Олимпийских игр. Физиче-

ские упражнения, их отличие от естественных движений. Основные физические 

качества: сила, быстрота, выносливость, гибкость, равновесие. Закаливание ор-

ганизма (обтирание).  

«Гимнастика»:  

Строевые упражнения: команды: «Шире шаг!», «Реже шаг!», «На первый, 

второй расчитайся!», перестроение в две шеренги, передвижение по диагонали, 

противоходом, змейкой. Ходьба и её разновидности. Беговые и прыжковые 

упражнения. Общеразвивающие упражнения.  

Акробатика: перекаты в группировке с касанием руками за головой,2-3 ку-

вырка вперед, стойка на лопатках, мост из положения «лежа на спине». Висы и 

упоры. Подтягивания из виса и вис стоя. Поднимание туловища из положения 

лёжа. Упражнения на гибкость. Отжимание в упоре лёжа.  
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На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Волна»; «Не-

удобный бросок»; «Конники-спортсмены»; «Отгадай; чей голос»; «Что измени-

лось»; «Посадкакартофеля»; «Прокати быстрее мяч»; эстафеты типа: «Веревочка 

под ногами», «Эстафеты с обручами». «Запрещенные движения»  

«Легкая атлетика»:  

Изучение и закрепление основ техники легкоатлетических упражнений и 

воспитание двигательных способностей: строевые упражнения; специально-бе-

говые и прыжковые упражнения легкоатлета; медленный бег; высокий старт; бег 

30, 60 метров с высокого старта; прыжок в длину с места; прыжок в шаге с раз-

бега с приземлением на две ноги; многоскоки; метание мяча по горизонтальной 

цели; метание мяча из-за головы через плечо на дальность и в цель; повторение 

материала 1-го класса; повторное пробегание отрезков 15-20 метров по 2-4 раза; 

челночный бег; эстафеты с бегом и прыжками. На материале раздела «Легкая 

атлетика»: «Точно в мишень»; «Вызов номеров»; «Шишки – желуди – орехи»; 

«Невод»; «Заяц без дома «Пустое место»; «Мяч соседу»; «Космонавты»; «Мы-

шеловка»; «Третий лишний».  

Спортивные, подвижные игры:  

Баскетбол: Освоение умений владеть баскетбольным мячом и их закрепле-

ние в подвижных играх: строевые упражнения; упражнения на осанку; общераз-

вивающие упражнения; беговые и прыжковые упражнения; метание теннисного 

мяча в цель. Упражнения с минибаскетбольным мячом: броски и ловля над со-

бой; передача и ловля мяча по кругу; передача и ловля мяча двумя руками от 

груди стоя у стены; ведение мяча шагом по прямой; бросок двумя руками от 

груди в кольцо. «Мяч среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча в колонне», 

«Охотники и утки», «Перестрелка», игры на внимание. Сюжетные игры. Эста-

феты: с бегом, с обручем и кеглями, с мячом и скакалками.  

Волейбол: Ловля и броски мяча двумя руками сверху, снизу; Ловля и броски 

мяча двумя руками сверху, снизу через сетку.  

Футбол: Передвижение с мячом, передачи и остановки мяча, учебная игра.  

Лыжная подготовка:  

Передвижения на лыжах: одновременный одношажный ход; чередование 

изученных ходов во время передвижения по дистанции. Передвижения на лыжах 

ступающим и скользящим шагом с лыжными палками и без них, выполнение по-

воротов переступанием на лыжах с палками и без них, Торможение падением, 

проходить дистанцию 1,5 км на лыжах, Обгон друг друга, Подъемы на склон 

«полу - елочкой», «елочкой», а также спуски в основной стойке, Передвижение 

на лыжах змейкой. Подвижные игры и эстафеты на лыжах. Подвижные игры на 

разделе лыжная подготовка: Игра «Пройти ворота» Игра «Вызов номеров» Игра 

«Быстрый лыжник», «Кто быстрей», «Встречная эстафета».  
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3КЛАСС 

Знания о физической культуре (на каждом занятии):  

Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражне-

ний с трудовой деятельностью. Виды физических упражнений (подводящие, об-

щеразвивающие, соревновательные). Спортивные игры: футбол, волейбол, бас-

кетбол. Физическая нагрузка и ее влияние на частоту сердечных сокращений 

(ЧСС). Закаливание организма (обливание, душ).  

«Гимнастика»:  

Строевые упражнения: повороты кругом на месте, перестроение уступами, 

перестроение из колонны по одному в колонну 3-4 в движении с поворотом. 

Ходьба и её разновидности. Беговые и прыжковые упражнения. Общеразвиваю-

щие упражнения.  

Акробатика: кувырок вперед, кувырок назад, перекатом назад стойка на ло-

патках, «мост» с помощью и самостоятельно, комбинация из освоенных элемен-

тов.  

Висы и упоры: вис стоя, вис лёжа, вис, согнув ноги, вис прогнувшись, завес 

двумя на согнутых ногах, вис спиной к гимнастической стенке.  

Повторение материала 1-2 классов. Подтягивание в висе (м), в висе лёжа (д). 

Поднимание туловища. Упражнения на гибкость. Сгибание и разгибание рук в 

упоре лёжа.  

«Подвижные игры» на материале раздела «Гимнастика с основами акроба-

тики»: «Парашютисты»; «Догонялки на марше»; «Увертывайся от мяча».  

«Легкая атлетика»  

Изучение и закрепление основ техники легкоатлетических упражнений и 

воспитание двигательных способностей: специально-беговые и прыжковые 

упражнения легкоатлета; равномерный бег; высокий старт; бег 30 метров с вы-

сокого старта; прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги» (приземление 

в прыжках); метание мяча стоя боком по направлению к метанию; метание на 

дальность отскока и в цель; многоскоки; повторение пройденного материала в 1-

2 классах; повторное пробегание отрезков 20-30 метров по 2-4 раза; челночный 

бег; подвижные игры и эстафеты.  

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Защита укрепления»; «Стрелки»; 

«Кто дальше бросит»; «Ловишка, поймай ленту»; «Метатели».  

Кроссовая подготовка:  

Бег по пересеченной местности, Бег на средние и длинные дистанции.  

Спортивные игры:  

Освоение умений владеть баскетбольным и волейбольным мячами и их за-

крепление вподвижных играх: строевые упражнения; общеразвивающие упраж-

нения; беговые и прыжковые упражнения.  

Баскетбол: передвижение правым и левым боком; ловля и передача мяча у 

стены; ловля и передача мяча в парах и тройках; ведение мяча шагом прямо и по 

кругу; бросок мяча двумя руками от груди в кольцо; эстафеты с передачами; ве-

дением и бросками мяча. Освоение умений владеть волейбольным мячом и их 
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закрепление в подвижных играх учащимися: строевые упражнения; общеразви-

вающие упражнения; беговые и прыжковые упражнения.  

Волейбол: передвижение в стойке волейболиста вперед; правым и левым 

боком; броски и ловля мяча двумя руками сверху у стены (на фаланги паль-

цев);передача и ловля мяча на фаланги пальцев над собой; передача и ловля 

двумя сверху в парах через сетку; броски прямой рукой мяча снизу в стену.  

Эстафеты с элементами волейбола: с бегом и прыжками, с кеглями и обру-

чами, с мячами и скакалками.  

Футбол: Передвижение с мячом, передачи и остановки мяча, учебная игра.  

Лыжная подготовка:  

Передвижения на лыжах: одновременный одношажный ход; чередование 

изученных ходов во время передвижения по дистанции. Передвижения на лыжах 

ступающим и скользящим шагом с лыжными палками и без них, выполнение по-

воротов переступанием на лыжах с палками и без них, Торможение падением, 

проходить дистанцию 1,5 км на лыжах, Обгон друг друга, Подъемы на склон 

«полу - елочкой», «елочкой», а также спуски в основной стойке, Передвижение 

на лыжах змейкой, Подвижные игры и эстафеты на лыжах. Игры: «Пройти во-

рота» Игра «Вызов номеров» Игра «Быстрый лыжник», «Кто быстрей». «Встреч-

ная эстафета»  

 

4 КЛАСС 

Знания о физической культуре (на каждом занятии):  

История развития физической культуры в России в XVII – XIX вв., ее роль 

и значение для подготовки солдат русской армии. Физическая подготовка и ее 

связь с развитием систем дыхания и кровообращения. Характеристика основных 

способов регулирования физической нагрузки: по скорости и продолжительно-

сти выполнения упражнения, изменению величины отягощения. Правила преду-

преждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. Закали-

вание организма (воздушные и солнечные ванны, купание в естественных водо-

емах)  

«Гимнастика»:  

Строевые упражнения: перестроение из колонны по одному в колонну по 4 

дроблением и сведением, разведением и слиянием, поворот кругом. Ходьба и её 

разновидности. Беговые и прыжковые упражнения. Общеразвивающие упражне-

ния.  

Акробатика: кувырок вперед, кувырок назад, стойка на лопатках, комбина-

ция из освоенных элементов. Висы и упоры: вис согнувшись, вис прогнувшись, 

вис стоя, вис лёжа, поднимание прямых ног в висе, комбинация из висов и упо-

ров. Повторение пройденного материала 1-3 класса. Подтягивания. Поднимание 

туловища. Упражнения на гибкость.  

«Легкая атлетика»:  

Специальные упражнения легкоатлета: равномерный бег; низкий старт (ко-

манды «на старт», «внимание», «марш»); прыжок в длину с разбега способом 

«согнув ноги» (прыжок в шаге); метание мяча со скрестного шага; бег 30 метров 



186 
 

с низкого старта; бег в чередовании с ходьбой; многоскоки; повторение пройден-

ного материала в 1-3 классах; повторное пробегание отрезков 30-40 метров по 2-

4 раза; челночный бег; эстафеты с бегом; экспресс-тесты (бег 30 метров, подтя-

гивания, прыжок с места, 6-ти минутный бег); бег на выносливость. 

Спортивные игры:  

Прохождение учебного материала по разделу «Баскетбол»:  

Стойка игрока. Перемещение в стойке приставным и шагом боком, лицом и 

спиной вперёд. Остановка шагом по звуковому сигналу. Ловля мяча двумя ру-

ками на месте и с выходом на встречу мячу. Передача мяча двумя руками от 

груди со сменой мест. Ведение мяча шагом и бегом по прямой правой и левой 

рукой. Бросок мяча двумя руками от груди места из прямого и бокового положе-

ний. Упражнения в парах с набивными мячами. Прыжки со скакалкой. Челноч-

ный бег. Остановка шагом по звуковому сигналу. Игра в баскетбол по упрощен-

ным правилам.  

Прохождение учебного материала по разделу «Волейбол»:  

Стойка игрока. Перемещение в стойке приставным шагом боком. Переме-

щение лицом и спиной вперед. Передача мяча двумя руками сверху на месте. 

Передача мяча сверху двумя руками с выходом под мяч. Приём мяча двумя ру-

ками снизу. Нижняя прямая подача. Передача мяча над собой. Игра в «Пионер-

бол». Упражнения в парах с набивными мячами. Прыжки со скакалкой. Игра 

«Удочка». Ускорения из различных исходных упражнений. Подвижные игры с 

элементами волейбола. Передача мяча в парах через сетку.  

«Подвижные игры» задания на координацию движений типа: «Веселые за-

дачи»; «Запрещенное движение» (с напряжением и расслаблением мышц звеньев 

тела); «Подвижная цель»; «Снайпер»; «Перестрелка»; «Охотники и утки».  

Футбол Передвижение с мячом, передачи и остановки мяча, учебная игра.  

Лыжная подготовка: Передвижения на лыжах: одновременный одношаж-

ный ход; чередование изученных ходов во время передвижения по дистанции. 

Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом с лыжными палками 

и без них, выполнение поворотов переступанием на лыжах с палками и без них, 

Торможение падением, проходить дистанцию 1,5 км на лыжах, Обгон друг друга, 

Подъемы на склон «полу - елочкой», «елочкой», а также спуски в основной 

стойке, Передвижение на лыжах змейкой. Игры: «Пройти ворота» Игра «Вызов 

номеров» Игра «Быстрый лыжник», «Кто быстрей». «Встречная эстафета», «эс-

тафеты на лыжах». 

 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕД-

МЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» НА УРОВНЕ НОО 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1.Формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценно-

стей многонационального российского общества.  

2.Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов.  



187 
 

3.Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения.  

4.Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе.  

5.Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

6.Развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нрав-

ственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.  

7.Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 8.Формиро-

вание установки на безопасный, здоровый образ жизни.  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1.Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления.  

2.Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата.  

3.Формирование умения понимать причины успеха или неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях не-

успеха.  

4.Определение общей цели и путей ее достижения, умение договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять вза-

имный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих.  

5.Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета ин-

тересов сторон и сотрудничества.  

6.Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отра-

жающими существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1.Формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и пси-

хологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, ин-

теллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье 

как факторах успешной учебы и социализации.  

2.Овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятель-

ность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные 

игры и т.д.).  

3.Формирование навыка систематического наблюдения за своим физиче-

ским состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здо-

ровья (длины и массы тела и др.), показателями основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости).  
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4.Взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр 

и соревнований.  

5.Выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций 

на высоком качественном уровне, характеристика признаков техничного испол-

нения.  

6.Выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение 

их в игровой и соревновательной деятельности  

По окончании начальной школы учащиеся должны уметь:  

- планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, использо-

вать средства физической культуры в проведении своего отдыха и досуга;  

- излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать 

ее роль и значение в жизни человека;  

- использовать физическую культуру как средство укрепления здоровья, фи-

зического развития и физической подготовленности человека;  

- измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития 

(длины и массы тела) и развития основных физических качеств;  

- оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, проявлять доброжелательное и уважительное от-

ношение при объяснении ошибок и способов их устранения; 

- организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элемен-

тарные соревнования, осуществлять их объективное судейство;  

- соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий 

физической культурой; 

 - характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса;  

- выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации на 

высоком качественном уровне;  

- выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 

игровойсоревновательной деятельности;  

- выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных условиях.  
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2.1.11. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА «КОР-

РЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ (ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ) ЗАНЯТИЯ» 

 

1 класс 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса коррекционно-развивающей области «Логопеди-

ческие занятия» определяет структуру и содержание работы по коррекции нару-

шения устной и письменной речи, обучающихся 1 классов, занимающихся по 

адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего 

образования обучающихся детей с ЗПР (вариант 7.2), с учетом особенностей их 

психического развития, индивидуальных возможностей и с учетом специальных 

условий получения образования.  

Данная рабочая программа предполагает вариативность, что нашло отраже-

ние в задачах, содержании и планируемых результатах работы. 

Рабочая программа курса коррекционно-развивающей области «Логопеди-

ческие занятия» отражает примерное содержание коррекционно- развивающих 

логопедических занятий, подобранное с учетом перечисленных во ФГОС НОО, 

соответствует структуре и содержанию работы МАОУ СОШ №57 и разработана 

с учетом действующих нормативных документов: внесенных Государственной 

Думой РФ изменений от 29.06.2022 и одобренных Советом Федерации 

08.07.2022 года в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федера-

ции» №273 от 29. 12. 2012, ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья от 19. 11 2014 № 1598, Приказа Минобрнауки России № 1015 

от 30.08. 2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образо-

вательной деятельности по основным общеобразовательным программам…» с 

учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и обес-

печивает удовлетворение их особых образовательных потребностей, коррекцию 

и развитие речевой деятельности, и социальную адаптацию через формирование 

коммуникативных навыков и расширение представлений об окружающей дей-

ствительности. 

Целью программы является создание системы коррекционно-логопедиче-

ского сопровождения для обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья, с задержкой психического развития (вариант 7.2) и помощи в освоении 

АООП НОО, имеющим нарушения в устной и письменной речи, испытывающим 

трудности в общении и обучении. 

Для достижения цели определены следующие задачи: 

 обеспечение психолого-педагогических условий обучения и развития в 

соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями детей с 

ЗПР АООП НОО и их интеграции в МАОУ СОШ №57; 

 оказание коррекционно-развивающей помощи; 

 реализация мероприятий по адаптации детей; 

 организация психолого-педагогического консультирования обучаю-

щихся и их родителей (законных представителей) и педагогических работни-

ков; 
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Достижение поставленной цели и решение задач осуществляется с учё-

том следующих принципов:  

 принцип синхронного выравнивания речевого и психического развития де-

тей с нарушениями речи; 

 онтогенетический принцип, учитывающий закономерности развития дет-

ской речи в норме;  

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития 

и потребностей каждого ребенка;  

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником образова-

тельного процесса;  

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка;  

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и воз-

растным особенностям детей;  

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

 принцип постепенности подачи учебного материала;  

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из после-

дующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях.  

 принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи; 

 принцип обеспечения активной языковой практики.  

Критерии эффективности логопедической работы 

Требования к результатам освоения курса конкретизируются примени-

тельно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями. 

Эффективность логопедической работы определяется при сравнительном 

анализе результатов входящей и итоговой диагностики, показывающей позитив-

ные изменения, полученные на выходе. 

Так же эффективность может определяться по результатам наблюдения за 

ребенком в процессе освоения программы коррекционно- развивающего курса 

(отслеживание положительной динамики). 

Кроме того, эффективность может быть установлена при анализе отзывов 

педагогов, воспитателей, классного руководителя, свидетельствующих о воспол-

нении пробелов в знаниях в процессе обучения, совершенствовании учебных 

навыков и уменьшении частоты проявления поведенческих реакций. 

Форма оценивания знаний - безотметочная 

Формы контроля: устный опрос, проверочная письменная работа. 
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2. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕ-

ЗУЛЬТАТЫ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

Личностные результаты освоения курса коррекционно-развивающей об-

ласти «Логопедические занятия» для 1-го класса оцениваются по следующим 

направлениям: 

Освоение социальной роли ученика проявляется в: 

 способности самостоятельно задавать вопросы по содержанию учебного 

материала;  

 проявлении самостоятельности при выполнении заданий, подготовке учеб-

ных принадлежностей к занятиям; 

 проявлении ответственного поведения (подготовка к занятию, трансляция 

заданий учителя-логопеда дома взрослым, беспокойство по поводу соблюдения 

требований); 

 стремлении быть успешным (старательность при выполнении заданий). 

Сформированность речевых умений проявляется в: 

 способности использовать грамматически правильные связные высказыва-

ния для решения познавательных задач; 

 способности использовать чтение и письмо для реализации коммуникации; 

 возможности пересказывать учебные тексты, составлять описательные и 

повествовательные рассказы. 

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств 

проявляется в: 

 умении замечать красоту в природе, окружающем предметном мире и в 

людях (составление текстов-описаний);  

 способности к восприятию красоты слова, художественной ценности лите-

ратурных произведений; 

 активном стремлении слушать книги, участвовать в обсуждении прочитан-

ных произведений;  

 умении рассматривать и оценивать картины известных художников, опре-

делять настроение автора, составлять предложения, рассказы, используя оценоч-

ную и эмоциональную лексику. 

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуни-

кации проявляется в: 

 умении договариваться, вести себя в соответствии с договоренностью, со-

гласованно выполняя необходимые действия, не разрушая общего замысла; 

 умении проявлять внимание к настроению партнера по общению; 

 умении справедливо распределять обязанности (подготовка к занятию, де-

журство, групповое выполнение задания); 

 умении уважительно относиться к чужому мнению (проявление внимания 

к чужому мнению);  

 умении проявлять терпение, корректно реагировать на чужие оплошности 

и затруднения;  
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 умении сдерживать неодобряемые инфантильные поведенческие проявле-

ния (ябедничать, обзываться, громко плакать);  

 способности уходить от конфликта.  

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о 

собственных возможностях и ограничениях проявляется в: 

 осознании своих эмоций (радуюсь, интересно, сержусь, расстроен и т.п.); 

состояния (плохо себя чувствую, устал, скучно и пр.), затруднений (не понимаю, 

не успел), потребностей (плохо видно, надо выйти, повторите, пожалуйста); 

 способности понимать и адекватно реагировать на успех и неуспех в учеб-

ной деятельности;  

 способности анализировать причины успехов и неудач; 

 способности разграничивать ситуации, требующие и не требующие по-

мощи педагога. 

 способности запрашивать помощь педагога в затруднительных ситуациях; 

 умении использовать визуальную подсказку при затруднениях в заданиях. 

Метапредметные результаты освоения курса «Логопедические занятия» 

для 1-го класса включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться.  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных по-

требностей, обучающихся с ЗПР метапредметные результаты, могут быть обо-

значены следующим образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия 

проявляются в: 

 умении составлять тексты в устной форме в соответствии с поставленными 

задачами; 

 использовании элементарных знаково-символических средств для органи-

зации своих познавательных процессов (символические обозначения букв, сло-

гов, слов, предложений, частей текста и т.п.); 

 способности смыслового чтения текстов, т.е. понимать прочитанное и от-

вечать на вопросы по содержанию текста;  

 овладении начальными сведениями о сущности и особенностях языковых 

норм и правил.  

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия 

проявляются в: 

 способности выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению; 

 способности выполнять инструкции и требования педагога, соблюдать ос-

новные требования к организации учебной деятельности;  

 способности планировать свои действия в соответствии с поставленной за-

дачей и условием ее реализации;  

 способности исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный ре-

зультат с образцом и замечать несоответствия под руководством учителя и само-

стоятельно. 
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Сформированные коммуникативные универсальные учебные дей-

ствия проявляются в: 

 готовности слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его;  

 адекватном использовании речевых средств для решения коммуникатив-

ных и познавательных задач;  

 умении принимать участие в коллективном поиске средств решения по-

ставленных задач, договариваться о распределении функций. 

Предметные результаты освоения курса «Логопедические занятия» для 1-

го класса. Разнообразие недостатков речи у обучающихся с ЗПР, различия инди-

видуального компенсаторного потенциала, социально-средовых условий их вос-

питания не позволяет ожидать одинаковых результатов в успешности освоения 

курса «Логопедические занятия». Вместе с тем можно обозначить целевые ори-

ентиры, которые логопед пытается достичь. Желательны следующие результаты 

логопедической работы. 

В области звуковой стороны речи: 

 сформирована направленность внимания на звуковую сторону речи; 

 уточнены представления об артикуляционных укладах нарушенных зву-

ков; 

 выработано умение безошибочного использования нормативного произно-

шения всех звуков русского языка во всех ситуациях общения; 

В области фонематических процессов: 

 сформированы умения различения звуков на слух (неречевых-речевых, 

звонких-глухих, твёрдых-мягких); 

 сформированы умения подбора слов на заданный звук и определения нали-

чия звука в слове. 

В области лексической стороны речи: 

 уточнены представления о словах предметах, действиях и признаках; 

 освоены умения использования синонимов и антонимов;  

 сформированы навыки использования слов с обобщающим значением. 

В области звуко-слогового и звукобуквенного анализа и синтеза: 

 сформированы представления о гласных и согласных звуках, навыки раз-

личения звуков по артикуляции, опознания письменных и печатных букв; 

 сформированы представления о звонкости и глухости и твердости, и мяг-

кости согласных звуков и о способах обозначения мягкости согласных на 

письме; 

 сформированы представления об ударении, об ударных и безударных сло-

гах, слогообразующем значении гласных звуков;  

 выработан навык составления графических схем слов. 

В области грамматического строя речи: 

 сформировано умение конструировать предложения из разрозненных 

слов; 

 сформировано умение дифференцировать грамматически правильные и 

неправильные словосочетания, предложения; 
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 сформировано умение использования предлогов в словосочетании. 

В области связной речи: 

 сформировано умение прослушивания связного текста и его пересказа; 

 сформировано умение определения главной мысли текста; 

 составление монологов-описаний и монологов-рассказов на заданную 

тему с опорой на наглядность и без нее; 

 формирование связного высказывания (последовательность, полнота ис-

пользуемых предложений, точность в определении слов, четкость артикуляции, 

интонационная выразительность). 

В области письменной речи: 

 сформирован навык списывания букв, слов и предложения с печатного и 

рукописного текста, осуществления проверки; 

 пишет под диктовку буквы, слова, словосочетания и проверяет правиль-

ность написанного; 

 умеет употреблять заглавную букву в начале предложения и в зависимо-

сти от интонации ставит в его конце точку, восклицательный или вопроситель-

ный знак; 

 сформировано умение составлять устно предложения из данных слов и на 

заданную тему; 

 сформировано умение придумывать заголовок к тексту;  

 сформирован навык послогового чтения и чтения целыми словами про-

стых слов; 

 сформирован навык понимания прочитанного; 

 сформирован навык осуществления самокоррекции ошибок при чтении. 

Оценка личностных результатов и сформированности сферы жизненной 

компетенции осуществляется в ходе целенаправленного внешнего или включен-

ного наблюдения, фиксации ответов на занятиях и поведения обучающихся.  

Постоянному мониторингу подлежат: 

 состояние звуковой стороны речи (до исправления всех недостатков зву-

копроизношения); 

 состояние активного словаря, понимание значений слов; 

 овладение словообразованием и словоизменением; 

 уровень связного высказывания; 

 состояние речевой коммуникации; 

 речевая активность; 

 состояние познавательных функций речи; 

 состояние навыков чтения и письма. 

Сформированность речевых умений: отсутствие (минимизация) дефектов 

звукопроизношения, звукослоговой структуры, отклонений темпо-ритмических 

характеристик, каждое отдельное умение может стать предметом оценивания:  

0 баллов – речь невнятна, неразборчива, трудна для восприятия; 

1 балл – речь с недостатками, не препятствующими пониманию;  
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2 балла – речь чистая, интонированная, нормального темпа. 

Возможность комментировать свои действия, обозначать потребности, же-

лания, затруднения:  

0 баллов – преимущественно молчит, высказывания не всегда понятны; 

1 балл – высказывания понятны в контексте;  

2 балла – высказывания понятны. 

Оценка универсальных учебных действий представлена в форме каче-

ственно-количественных шкал, где точкой отсчета становится первоначальный 

уровень сформированности навыка.  

Для оценки готовности слушать собеседника, вступать в диалог по учебной 

проблеме и поддерживать его (универсальное коммуникативное действие) шкала 

оценки представлена следующим образом: 

0 баллов – не стремиться вступать в диалог, на собеседника реагирует слабо; 

1 балл – иногда проявляет интерес к диалогу, может частично включиться в 

него при активной поддержке собеседника; 

2 балла – охотно вступает в учебный диалог, проявляет готовность слушать 

собеседника. 

Звукопроизношение (для каждого отсутствующего или неверно произноси-

мого звука) предполагает следующие качественные градации: 

0 баллов – без динамики; 

1 балл – поставлен изолированный звук; 

2 балла – правильное произношение нестабильно; 

3 балла – неправильное произношение иногда отмечается в речевом потоке; 

4 балла – в кабинете логопеда всегда говорит правильно, за его пределами 

не всегда контролирует произношение; 

5 баллов – правильное произношение постоянно. 

Общее количество баллов наглядно иллюстрирует успешность работы над 

звукопроизношением.  

Состояние активного словаря и понимание значений слов.  

Для оценки состояния активного словаря можно использовать результаты 

выполнения следующих заданий (Г.В. Чиркина): 

1. Подбор слов к вопросам, к предметам. 

2. Подбор синонимов, антонимов, нахождение омонимов. 

3. Метод направленной ассоциации (ребенок выбирает из ряда слов подхо-

дящие к слову-стимулу). 

4. Называние предмета по описанию. 

5. Понимание значений слов с переносным смыслом. 

Качественная оценка: 

1 балл – бедность словаря проявляется существенными затруднениями в вы-

полнении диагностических заданий, низким индексом лексического разнообра-

зия по результатам анализа зафиксированного свободного высказывания. 

2 балла – количество правильно выполненных проб в диагностических за-

даниях выросло не более чем на 20 %, индекс лексического разнообразия не из-

менился. 
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3 балла – количество правильно выполненных проб в диагностических за-

даниях увеличилось на 30-40 %, индекс лексического разнообразия незначи-

тельно вырос. 

4 балла - количество правильно выполненных проб в диагностических зада-

ниях увеличилось на 50-60 %, индекс лексического разнообразия достоверно 

увеличился, некоторые участники сопровождения фиксируют качественное 

улучшение лексического запаса. 

5 баллов – справляется с предложенными заданиями с незначительной сти-

мулирующей и организующей помощью, все участники сопровождения фикси-

руют качественное улучшение лексического запаса1. 

Оценка письменной речи осуществляется через чтение текстов и написание 

диктантов. Чтение оценивается по стандартным критериям (скорость чтения, 

способ чтения, правильность и понимание прочитанного). При анализе диктан-

тов выявляются и классифицируются ошибки (дисграфические и орфографиче-

ские). На основании проведенной диагностики логопед определяет направления 

коррекционно-развивающей работы. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННО- РАЗВИВАЮЩЕГО КУРСА 

Общие положения: 

Основными направлениями курса коррекционно-развивающие «Логопеди-

ческие занятия» являются следующие направления: 

 диагностическое; 

 коррекционно-развивающее; 

 консультативное; 

 информационно-просветительское. 

Диагностическая работа: комплексное обследование учеников с ЗПР, изу-

чение социальной ситуации их развития и условий семейного воспитания, кон-

троль динамики развития обучающихся, анализ успешности коррекционной ра-

боты. 

Коррекционно-развивающая (логопедическая) работа: выбор специаль-

ных методик и программ коррекционно-развивающих курсов, методов и приё-

мов обучения в соответствии с особыми образовательными потребностями 

школьников с ЗПР; проведение индивидуальных и групповых коррекционное–

развивающих занятий. 

Коррекционно-развивающая работа (вариант 7.2) состоит из следующих 

форм работы:  

1. Развитие общей, мелкой и артикуляторной моторики. 

2. Развитие фонематического слуха. 

3. Формирование звукового анализа и синтеза. 

4. Уточнение, расширение и систематизация словарного запаса. 

5. Ознакомление с предложением и словом в предложении. 

6. Развитие инициативной речи и мышления. 

7. Развитие грамматических навыков. 
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8. Совершенствование связной речи. 

9. Повышение речевой и эмоциональной активности детей. 

10. Предупреждение и коррекция нарушения письма. 

11. Коррекция нарушений технического и смыслового компонента чтения. 

Консультативная работа: консультирование учителем-логопедом педаго-

гов по вопросам выбора индивидуально-ориентированных методов и приёмов 

работы с обучающимися; консультативная помощь семье. 

Информационно-просветительская работа: различные формы просвети-

тельской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные ма-

териалы), направленные на разъяснение участникам образовательных отноше-

ний вопросов, связанных с сопровождением обучения школьников с ЗПР. 

В соответствии с выделенными в АООП НОО обучающихся с ЗПР направ-

лениями логопедическая работа в 1 классе может быть конкретизирована и обо-

значена ниже перечисленными разделами: 

Коррекция недостатков звукопроизношения и введение исправленных 

звуков в устную речь. Этот раздел направлен на развитие артикуляционной мо-

торики, на исправление нарушений звукопроизношения, а также уточнение пра-

вильной артикуляции смешиваемых звуков. Данный раздел реализуется на ин-

дивидуальных занятиях, либо в малой группе у детей со сходным нарушением 

звукопроизношения. Работа по темам данного раздела может продолжаться от 

двух месяцев до учебного года в зависимости от преодоления нарушений звуко-

произношения и сроков автоматизации поставленных звуков в речи. 

Диагностика и коррекция лексической стороны речи. Данный раздел 

направлен на уточнение и активизацию пассивного словаря, обогащение актив-

ного словаря словами разных грамматических категорий, формирование пред-

ставлений о роли слова в составе речевого высказывания, навыков и умений 

адекватного отбора лексических единиц в собственной экспрессивной речи. Ра-

бота по данному разделу проводится на индивидуальных или групповых логопе-

дических занятиях.  

Звуко-слоговой и звукобуквенный состав слова и профилактика нару-

шений письма и чтения. Этот раздел направлен на уточнение и коррекцию ар-

тикуляционных укладов речевых звуков, обучение умениям фонематического 

анализа и синтеза; формирование представлений о слоговой структуре слова, о 

слогах разных типов, выработку навыков слогового анализа и синтеза; уточнение 

знаний о буквах русского языка, их связи со звуками и выработка навыков диф-

ференциации букв. Содержание данного раздела реализуется на индивидуаль-

ных и групповых логопедических занятиях. 

Диагностика и формирование грамматического строя устной речи и 

коррекция его недостатков. Данный раздел подразумевает работу по формиро-

ванию представлений о смысловых и грамматических характеристиках текста, 

предложения, словосочетания. На индивидуальных и групповых логопедических 

занятиях дети учатся конструировать предложения в соответствии с граммати-

ческими нормами. Проводится работа по формированию и коррекции навыков 

словоизменения и словообразования.  



198 
 

Коррекция диалогической и формирование монологической форм 

речи, развитие коммуникативной функции речи. Данный раздел предусмат-

ривает активизацию мотивационного компонента речевой коммуникации 

школьников; развитие и коррекцию навыков диалогической речи; формирование 

умений устного монологического высказывания. Работа проводится на группо-

вых логопедических занятиях, навыки ведения диалога, создания устного моно-

логического высказывания используются на уроках.  

При планировании занятий логопед обязательно должен ориентироваться 

на результаты предшествующей комплексной диагностики, принимая во внима-

ние как уровень сформированности познавательной деятельности ребенка, так и 

другие индивидуально-типологические особенности.  

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тематическое планирование корректируется индивидуально на каждого 

обучающегося, в зависимости от нарушений и даты зачисления на занятия. 

1 класс 

№ 

n/n 

Темы занятий Содержание занятий и основные виды дея-

тельности обучающихся 

Диагностика устной и письменной речи учащихся  

 (с 01 сентября по 15 сентября) 

Развитие лексической стороны речи 

1 Слово как единица речи. 

Слово в составе предло-

жения. Лексическая тема 

«Школа». (1ч.) 

Выделение слова из текста, речевого потока. 

Соотнесение слова и предмета. Условно-гра-

фическое обозначение слов. Уточнение зна-

чений, имеющихся в активном словаре слов. 

Беседа о школе. Подбор слов - названий пред-

метов к теме (школа, класс, урок, звонок, пе-

ремена, ученик, учитель и т.д.). Подбор слов-

действий и слов-признаков к словам-предме-

там. Составление предложений по сюжетным 

картинкам и их условно-графическая запись.   

Различение слова и предложения. Подсчет 

слов в предложении. Составление предложе-

ний с использованием слов, обозначающих 

предметы, действия, признаки. 

2 Слова - названия дей-

ствий. Лексическая тема 

«Как ты познаешь мир». 

(1ч.) 

Слова – названия действий, с которыми дети 

сталкиваются в быту, учебе, природе. Зада-

ния на уточнение представлений о словах, 

обозначающих действия. Упражнения на ак-

тивизацию и обогащение предикативного 

словаря. 

Беседа об органах чувств и их значении в 

жизни человека. Подбор слов - названий 

предметов к теме (рука, язык, ухо, нос и т.д.).  
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Выбор слов-действий и слов-признаков к 

словам-предметам. Составление простых 

предложений по теме. Свободные высказы-

вания с опорой на сюжетные картинки. Обу-

чение последовательному краткому пере-

сказу с опорой на действия. 

3 Слова – названия призна-

ков предметов. Лексиче-

ская тема «Осень». (1ч.) 

Упражнения на активизацию и обогащение 

словаря слов-признаков: игры типа «Какой 

бывает?». Подбор слов, обозначающих при-

знаки предметов.  

Беседа об осени. Подбор слов - названий 

предметов к теме (солнце, дождь, ветер, ли-

стья, деревья и т.д.). Выбор слов-действий и 

слов-признаков к словам-предметам. Состав-

ление простых предложений по теме. Сво-

бодные высказывания с опорой на сюжетные 

картинки. 

4 Слова с близким значе-

нием. (1ч.) 

Практическое знакомство со словами близ-

кими по значению. Нахождение в словаре 

слов с близким значением. Подбор слов с 

близким значением на заданную тему. 

Упражнения на установление смыслового од-

нообразия слов. Активизация и обогащение 

словаря синонимов. 

5 Слова с противополож-

ным значением. (1ч.) 

Практическое знакомство со словами проти-

воположными по значению. Нахождение в 

словаре слов с противоположным значением. 

Подбор слов с противоположным значением 

на заданную тему. Упражнения на установле-

ние противоположного смысла слов с ис-

пользованием парных картинок. 

Звукобуквенный состав слова и профилактика нарушений письма и 

чтения. 

6 Звуки и буквы. Диффе-

ренциация понятий 

«звук» - «буква» Наблю-

дение за работой органов 

речи: образование глас-

ных первого ряда, соглас-

ных. (1ч.) 

Сравнение неречевых и речевых звуков. 

Наблюдение за работой органов речи (органы 

артикуляции, голосообразования, дыхания). 

Образование разных речевых звуков (сопо-

ставление артикуляций и акустических ха-

рактеристик разных звуков). 

7 Гласные и согласные 

звуки. Дифференциация 

Образование гласных и согласных звуков и 

особенности их произношения только с уча-
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гласных и согласных зву-

ков. Знакомство с симво-

лами и «опорами» для 

обозначения звуков на 

письме. (1ч.) 

стием голоса при отсутствии шума (произне-

сение по показу и словесной инструкции; 

уточнение артикуляционных укладов разных 

гласных звуков). Закрепление образа печат-

ной и письменной буквы. Сравнение написа-

ния изученных букв. Чтение и письмо слов. 

8 Дифференциация глас-

ных букв А—Я в слогах, 

словах, словосочетаниях, 

предложениях и в тексте. 

(1ч.) 

Сравнение неречевых и речевых звуков. 

Наблюдение за работой органов речи (органы 

артикуляции, голосообразования, дыхания). 

Образование разных речевых звуков (сопо-

ставление артикуляций и акустических ха-

рактеристик разных звуков). 

Образование гласных звуков и особенности 

их произношения только с участием голоса 

при отсутствии шума (произнесение по по-

казу и словесной инструкции; уточнение ар-

тикуляционных укладов разных гласных зву-

ков). Закрепление образа печатной и пись-

менной буквы. Сравнение написания изучен-

ных букв. Чтение и письмо слов 

9 Дифференциация глас-

ных букв У—Ю в слогах, 

словах, словосочетаниях, 

предложениях и тексте. 

(1ч.) 

10 Дифференциация глас-

ных букв О—Е в слогах, 

словах, словосочетаниях, 

предложениях и тексте. 

(1ч.) 

11 Дифференциация глас-

ных букв Ы—И в слогах, 

словах, словосочетаниях, 

предложениях и тексте. 

(1ч.) 

12 Образование согласных 

звуков. (1ч.) 

Образование согласных звуков – демонстра-

ция артикуляционных укладов согласных 

звуков (на примере правильно произносимых 

детьми в группе) – создание шума, сочетание 

шума и голоса. Сопоставление согласных 

звуков различных групп - сонорных и шум-

ных, звонких и глухих, твердых и мягких, 

свистящих и шипящих, взрывных и щелевых. 

Сопоставительные характеристики особен-

ностей их звучания и артикуляции.  

13 Звонкие и глухие соглас-

ные. (1ч.) 

Уточнение акустических и артикуляционных 

признаков сходства и различий в звучании 

звонких и глухих согласных звуков. Опреде-

ление участия голосовых связок в звучании 

звонких звуков с помощью тактильных ощу-

щений. Звуки согласные парные по звонко-
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сти-глухости. Звуки согласные звонкие не-

парные (Звуки и буквы М, Л, Н, Р, Й). Звуки 

согласные глухие непарные (Х, Ц, Ч, Щ).  

Звуки и буквы Ч, Щ. Профилактика специфи-

ческих ошибок в письме и чтении. 

14 Твёрдые и мягкие соглас-

ные звуки. Обозначение 

мягкости и твердости со-

гласных с помощью глас-

ных Я, Ё, Ю, Е. (1ч.) 

Различение парных гласных А-Я, О-Ё, У-Ю, 

Э-Е, Ы-И. Произношение прямых слогов со 

звуком [М] в сочетании со гласными первого 

ряда (МА, МО, МУ…), затем второго ряда 

(МЯ, МЁ, МЫ, МИ…). Далее аналогичные 

упражнения с другими согласными звуками. 

Закрепление с помощью упражнений под-

бора к данному мягкому варианту – твердого 

и наоборот. Работа по сопоставлению значе-

ний и звучания  слов типа МАЛ-МЯЛ, ЛУК-

ЛЮК и т.п. 

15 Обозначение мягкости с 

помощью буквы Ь. (1ч.) 

 

Сопоставление форм множественного и 

единственного числа таких слов, как КОНИ-

КОНЬ, СТЕПИ-СТЕПЬ, ДВЕРИ-ДВЕРЬ и 

т.п.  Определить, что мягкость звуков 

[Н'][П'][Р'] сохраняется. Для обозначения 

мягкости в этих случаях применяется специ-

альная буква - мягкий знак. Прочтение стихо-

творения о роли мягкого знака. Сравнение 

слов, различающихся твердым или мягким 

звуком (шест-шесть, хорь-хор, брат-брать). 

16 Звуки [в-в']. Буква В. 

Звуки [ф-ф']. Буква Ф. 

Дифференциация в-ф в 

слогах и словах, предло-

жениях. (1ч.) 

Подбор пар звуков по звонкости-глухости. 

Соотнесение с соответствующими буквами. 

Составление и преобразование слогов с пар-

ными звонкими-глухими. Сопоставление 

значений слов, отличающихся по признаку 

звонкости-глухости звука в их составе. Про-

филактика специфических ошибок в письме 

и чтении. 

17 Звуки [п-п']. Буква П. 

Звуки [б-б']. Буква Б. 

Дифференциация [б-п] в 

устной и письменной 

речи в слогах и словах, 

предложениях. (1ч.) 

18 Звуки [т-т']. Буква Т. 

Звуки [д-д']. Буква Д. Вы-

деление звуков [д-т] в 

слогах и словах, предло-

жениях. (1ч.) 
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19 Звуки [г-г']. Буква Г. 

Звуки [к-к']. Буква К. Вы-

деление звуков [к-г] в 

слогах и словах, предло-

жениях. (1ч.) 

20 Звуки [с-с']. Буква С. 

Звуки [з-з']. Буква 3. Диф-

ференциация з-с в слогах 

и словах, предложениях. 

(1ч.) 

Подбор пар звуков по звонкости-глухости. 

Соотнесение с соответствующими буквами. 

Составление и преобразование слогов с пар-

ными звонкими-глухими. Сопоставление 

значений слов, отличающихся по признаку 

звонкости-глухости звука в их составе. Про-

филактика специфических ошибок в письме 

и чтении. 

21 Звук [ш]. Буква Ш. Звук 

[ж]. Буква Ж. Дифферен-

циация Ш-Ж в слогах и 

словах, предложениях. 

(1ч.) 

 

22 Звук [л]. Буква Л. Звук 

[р]. Буква Р. Дифферен-

циация [р-л] в слогах и 

словах, предложениях. 

(1ч.) 

1) на определение заданного логопедом рече-

вого звука (согласный, мягкий или твердый, 

звонкий или глухой) воспроизведение его 

акустических и артикуляционно-голосовых 

характеристик; 2) на называние букв, демон-

стрируемых логопедом с помощью разрезной 

азбуки. Подведение к выводу- звуки мы слы-

шим и произносим, буквы мы видим и пи-

шем. Назначение букв в письменной речи. ха-

рактеристики элементов букв, их простран-

ственной ориентировки и движений руки для 

воспроизведения. 

Буквы печатные и рукописные, заглавные и 

прописные. Профилактика специфических 

ошибок в письме и чтении. 

23 Ударение. Роль ударения 

в различении смысла. 

Выделение ударного 

гласного в слове. Удар-

ные и безударные слоги. 

(1ч.) 

 

Понятие ударения, его смыслоразличитель-

ная и фонетическая роль – демонстрация при-

меров с изменением значения слов при пере-

мещении ударения; вывод об особенностях 

произнесения ударного гласного в слове - бо-

лее громкое и более длительное, чем произ-

несение безударных гласных. Анализ пар 

слов, сходных по звуко-слоговому составу, 

но отличающихся местом ударного гласного. 
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Разгадывание загадок с выбором слов-отве-

тов по месту ударного гласного.  

24 Слог – как часть слова. 

Деление слов на слоги. 

Составление слов из сло-

гов. (1ч.) 

Понятие слога. Слогообразующая роль глас-

ного звука. Определение слоговой структуры 

слова путем ориентировки на гласные звуки. 

Сравнение слов с разным количеством сло-

гов. 

Звуко-слоговой состав слова и профилактика нарушений письма и чте-

ния. 

25 Звуко-слоговой анализ и 

синтез. (1ч.) 

 

Называние по заданию логопеда слов с раз-

ным количеством слогов (1, 2, 3) с опорой на 

демонстрируемые графические схемы. Вы-

полнение заданий на запоминание рядов из 

двух-трех слов определенной слоговой 

структуры. Составление слов из предлагае-

мых в беспорядке слогов. Составление слов с 

опорой на предлагаемую логопедом ритмиче-

скую структуру с выделением ударного 

слога. Реконструкция слов путем перемеще-

ния места слогов, добавления, сокращения 

количества слогов. Профилактика специфи-

ческих ошибок в письме и чтении. 

26 Словосочетание. Перенос 

части слова при письме. 

(1ч.) 

Составление различных словосочетаний с 

опорой на картинки и по вопросам логопеда. 

Составление словосочетаний из заданных 

слов: а) в нужной форме; б) в начальной 

форме. Соотнесение форм слов, входящих в 

словосочетание. Определение правильного и 

ошибочного сочетания слов. 

27 Словоизменение. (1ч.) 

 

Упражнения в анализе изменения смысла 

словосочетаний, предложений и текста при 

изменении форм слов. 

Упражнения в изменении форм слова в раз-

ных словосочетаниях с опорой на картинки. 

28 Словообразование. (1ч.) Образование новых слов различными спосо-

бами по показу, по словесной инструкции, с 

опорой на картинки (с помощью суффиксов – 

образование слов с уменьшительно- ласка-

тельном значением, образование названий 

детенышей птиц, животных, образование 

слов-признаков от слов-предметов; с помо-
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щью приставок образование глаголов совер-

шенного вида). Работа по уточнению значе-

ний новых слов. 

39 Предложение. Граммати-

ческое оформление пред-

ложений. (1ч.) 

Выделение предложения из структуры тек-

ста. Определение словесной структуры пред-

ложения. Составление графических схем сло-

весного состава предложений. Упражнения 

по реконструкции предложений путем замен, 

входящих в них слов.  

Составление предложений:  

а) по сюжетным картинкам разной смысло-

вой сложности;  

б) по картинкам и опорным словам;  

в) по опорным словам. 

Диагностика речи (с 15 мая по 30 мая) 

 

1 (дополнительный) класс 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса коррекционно-развивающей области «Логопеди-

ческие занятия» определяет структуру и содержание работы по коррекции нару-

шения устной и письменной речи, обучающихся 1 дополнительных классов, за-

нимающихся по адаптированной основной общеобразовательной программе 

начального общего образования обучающихся детей с ЗПР (вариант 7.2), с уче-

том особенностей их психического развития, индивидуальных возможностей и с 

учетом специальных условий получения образования.  

В 1 дополнительный класс приходят школьники, которые либо обучались 

ранее по программе ЗПР (вариант 7.2) и посещали логопедические занятия, либо 

пришли из общеобразовательной школы, где логопедическая работа не проводи-

лась. 

Данная рабочая программа предполагает вариативность, что нашло отраже-

ние в задачах, содержании и планируемых результатах работы. 

Рабочая программа курса коррекционно-развивающей области «Логопеди-

ческие занятия» отражает примерное содержание коррекционно- развивающих 

логопедических занятий, подобранное с учетом перечисленных во ФГОС НОО, 

соответствует структуре и содержанию работы МАОУ СОШ №57 и разработана 

с учетом действующих нормативных документов: внесенных Государственной 

Думой РФ изменений от 29.06.2022 и одобренных Советом Федерации 

08.07.2022 года в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федера-

ции» №273 от 29. 12. 2012, ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья от 19. 11 2014 № 1598, Приказа Минобрнауки России № 1015 

от 30.08. 2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образо-

вательной деятельности по основным общеобразовательным программам…» с 
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учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и обес-

печивает удовлетворение их особых образовательных потребностей, коррекцию 

и развитие речевой деятельности, и социальную адаптацию через формирование 

коммуникативных навыков и расширение представлений об окружающей дей-

ствительности. 

Целью программы является создание системы коррекционно-логопедиче-

ского сопровождения для обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья, с задержкой психического развития (вариант 7.2) и помощи в освоении 

АООП НОО, имеющим нарушения в устной и письменной речи, испытывающим 

трудности в общении и обучении. 

Для достижения цели определены следующие задачи: 

 обеспечение психолого-педагогических условий обучения и развития в со-

ответствии с индивидуальными особенностями и возможностями детей с ЗПР 

АООП НОО и их интеграции в МАОУ СОШ №57; 

 оказание коррекционно-развивающей помощи; 

 реализация мероприятий по адаптации детей; 

 организация психолого-педагогического консультирования обучающихся 

и их родителей (законных представителей) и педагогических работников; 

Достижение поставленной цели и решение задач осуществляется с учё-

том следующих принципов:  

 принцип синхронного выравнивания речевого и психического развития де-

тей с нарушениями речи; 

 онтогенетический принцип, учитывающий закономерности развития дет-

ской речи в норме;  

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития 

и потребностей каждого ребенка;  

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником образова-

тельного процесса;  

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка;  

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и воз-

растным особенностям детей;  

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

 принцип постепенности подачи учебного материала;  

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из после-

дующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях.  

 принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи; 

 принцип обеспечения активной языковой практики.  

Критерии эффективности логопедической работы 

Требования к результатам освоения курса конкретизируются примени-

тельно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями. 
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Эффективность логопедической работы определяется при сравнительном 

анализе результатов входящей и итоговой диагностики, показывающей позитив-

ные изменения, полученные на выходе. 

Так же эффективность может определяться по результатам наблюдения за 

ребенком в процессе освоения программы коррекционно- развивающего курса 

(отслеживание положительной динамики). 

Кроме того, эффективность может быть установлена при анализе отзывов 

педагогов, воспитателей, классного руководителя, свидетельствующих о воспол-

нении пробелов в знаниях в процессе обучения, совершенствовании учебных 

навыков и уменьшении частоты проявления поведенческих реакций. 

Форма оценивания знаний - безотметочная 

Формы контроля: устный опрос, проверочная письменная работа. 

 

2. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕ-

ЗУЛЬТАТЫ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

Личностные результаты освоения курса коррекционно-развивающей об-

ласти «Логопедические занятия» для 1-го класса оцениваются по следующим 

направлениям: 

Освоение социальной роли ученика проявляется в: 

 способности самостоятельно задавать вопросы по содержанию учебного 

материала;  

 проявлении самостоятельности при выполнении заданий, подготовке учеб-

ных принадлежностей к занятиям; 

 проявлении ответственного поведения (подготовка к занятию, трансляция 

заданий учителя-логопеда дома взрослым, беспокойство по поводу соблюдения 

требований); 

 стремлении быть успешным (старательность при выполнении заданий). 

Сформированность речевых умений проявляется в: 

 способности использовать грамматически правильные связные высказыва-

ния для решения познавательных задач; 

 способности использовать чтение и письмо для реализации коммуникации; 

 возможности пересказывать учебные тексты, составлять описательные и 

повествовательные рассказы. 

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств 

проявляется в: 

 умении замечать красоту в природе, окружающем предметном мире и в 

людях (составление текстов-описаний);  

 способности к восприятию красоты слова, художественной ценности лите-

ратурных произведений; 

 активном стремлении слушать книги, участвовать в обсуждении прочитан-

ных произведений;  

 умении рассматривать и оценивать картины известных художников, опре-

делять настроение автора, составлять предложения, рассказы, используя оценоч-

ную и эмоциональную лексику. 
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Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуни-

кации проявляется в: 

 умении договариваться, вести себя в соответствии с договоренностью, со-

гласованно выполняя необходимые действия, не разрушая общего замысла; 

 умении проявлять внимание к настроению партнера по общению; 

 умении справедливо распределять обязанности (подготовка к занятию, де-

журство, групповое выполнение задания); 

 умении уважительно относиться к чужому мнению (проявление внимания 

к чужому мнению);  

 умении проявлять терпение, корректно реагировать на чужие оплошности 

и затруднения;  

 умении сдерживать неодобряемые инфантильные поведенческие проявле-

ния (ябедничать, обзываться, громко плакать);  

 способности уходить от конфликта.  

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о 

собственных возможностях и ограничениях проявляется в: 

 осознании своих эмоций (радуюсь, интересно, сержусь, расстроен и т.п.); 

состояния (плохо себя чувствую, устал, скучно и пр.), затруднений (не понимаю, 

не успел), потребностей (плохо видно, надо выйти, повторите, пожалуйста); 

 способности понимать и адекватно реагировать на успех и неуспех в учеб-

ной деятельности;  

 способности анализировать причины успехов и неудач; 

 способности разграничивать ситуации, требующие и не требующие по-

мощи педагога. 

 способности запрашивать помощь педагога в затруднительных ситуациях; 

 умении использовать визуальную подсказку при затруднениях в заданиях. 

Метапредметные результаты освоения курса «Логопедические занятия» 

для 1-го класса включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться.  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных по-

требностей, обучающихся с ЗПР метапредметные результаты, могут быть обо-

значены следующим образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия 

проявляются в: 

 умении составлять тексты в устной форме в соответствии с поставленными 

задачами; 

 использовании элементарных знаково-символических средств для органи-

зации своих познавательных процессов (символические обозначения букв, сло-

гов, слов, предложений, частей текста и т.п.); 

 способности смыслового чтения текстов, т.е. понимать прочитанное и от-

вечать на вопросы по содержанию текста;  
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 овладении начальными сведениями о сущности и особенностях языковых 

норм и правил.  

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия 

проявляются в: 

 способности выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению; 

 способности выполнять инструкции и требования педагога, соблюдать ос-

новные требования к организации учебной деятельности;  

 способности планировать свои действия в соответствии с поставленной за-

дачей и условием ее реализации;  

 способности исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный ре-

зультат с образцом и замечать несоответствия под руководством учителя и само-

стоятельно. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные дей-

ствия проявляются в: 

 готовности слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его;  

 адекватном использовании речевых средств для решения коммуникатив-

ных и познавательных задач;  

 умении принимать участие в коллективном поиске средств решения по-

ставленных задач, договариваться о распределении функций. 

Предметные результаты освоения курса «Логопедические занятия» для 1-

го класса. Разнообразие недостатков речи у обучающихся с ЗПР, различия инди-

видуального компенсаторного потенциала, социально-средовых условий их вос-

питания не позволяет ожидать одинаковых результатов в успешности освоения 

курса «Логопедические занятия». Вместе с тем можно обозначить целевые ори-

ентиры, которые логопед пытается достичь. Желательны следующие результаты 

логопедической работы. 

В области звуковой стороны речи: 

 сформирована направленность внимания на звуковую сторону речи; 

 уточнены представления об артикуляционных укладах нарушенных зву-

ков; 

 выработано умение безошибочного использования нормативного произно-

шения всех звуков русского языка во всех ситуациях общения; 

В области фонематических процессов: 

 сформированы умения различения звуков на слух (неречевых-речевых, 

звонких-глухих, твёрдых-мягких); 

 сформированы умения подбора слов на заданный звук и определения нали-

чия звука в слове. 

В области лексической стороны речи: 

 уточнены представления о словах предметах, действиях и признаках; 

 освоены умения использования синонимов и антонимов;  

 сформированы навыки использования слов с обобщающим значением. 

В области звуко-слогового и звукобуквенного анализа и синтеза: 
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 сформированы представления о гласных и согласных звуках, навыки раз-

личения звуков по артикуляции, опознания письменных и печатных букв; 

 сформированы представления о звонкости и глухости и твердости, и мяг-

кости согласных звуков и о способах обозначения мягкости согласных на 

письме; 

 сформированы представления об ударении, об ударных и безударных сло-

гах, слогообразующем значении гласных звуков;  

 выработан навык составления графических схем слов. 

В области грамматического строя речи: 

 сформировано умение конструировать предложения из разрозненных 

слов; 

 сформировано умение дифференцировать грамматически правильные и 

неправильные словосочетания, предложения; 

 сформировано умение использования предлогов в словосочетании. 

В области связной речи: 

 сформировано умение прослушивания связного текста и его пересказа; 

 сформировано умение определения главной мысли текста; 

 составление монологов-описаний и монологов-рассказов на заданную 

тему с опорой на наглядность и без нее; 

 формирование связного высказывания (последовательность, полнота ис-

пользуемых предложений, точность в определении слов, четкость артикуляции, 

интонационная выразительность). 

В области письменной речи: 

 сформирован навык списывания букв, слов и предложения с печатного и 

рукописного текста, осуществления проверки; 

 пишет под диктовку буквы, слова, словосочетания и проверяет правиль-

ность написанного; 

 умеет употреблять заглавную букву в начале предложения и в зависимости 

от интонации ставит в его конце точку, восклицательный или вопросительный 

знак; 

 сформировано умение составлять устно предложения из данных слов и на 

заданную тему; 

 сформировано умение придумывать заголовок к тексту;  

 сформирован навык послогового чтения и чтения целыми словами простых 

слов; 

 сформирован навык понимания прочитанного; 

 сформирован навык осуществления самокоррекции ошибок при чтении. 

Оценка личностных результатов и сформированности сферы жизненной 

компетенции осуществляется в ходе целенаправленного внешнего или включен-

ного наблюдения, фиксации ответов на занятиях и поведения обучающихся.  

Постоянному мониторингу подлежат: 

 состояние звуковой стороны речи (до исправления всех недостатков зву-

копроизношения); 
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 состояние активного словаря, понимание значений слов; 

 овладение словообразованием и словоизменением; 

 уровень связного высказывания; 

 состояние речевой коммуникации; 

 речевая активность; 

 состояние познавательных функций речи; 

 состояние навыков чтения и письма. 

Сформированность речевых умений: отсутствие (минимизация) дефектов 

звукопроизношения, звукослоговой структуры, отклонений темпо-ритмических 

характеристик, каждое отдельное умение может стать предметом оценивания:  

0 баллов – речь невнятна, неразборчива, трудна для восприятия; 

1 балл – речь с недостатками, не препятствующими пониманию;  

2 балла – речь чистая, интонированная, нормального темпа. 

Возможность комментировать свои действия, обозначать потребности, же-

лания, затруднения:  

0 баллов – преимущественно молчит, высказывания не всегда понятны; 

1 балл – высказывания понятны в контексте;  

2 балла – высказывания понятны. 

Оценка универсальных учебных действий представлена в форме каче-

ственно-количественных шкал, где точкой отсчета становится первоначальный 

уровень сформированности навыка.  

Для оценки готовности слушать собеседника, вступать в диалог по учебной 

проблеме и поддерживать его (универсальное коммуникативное действие) шкала 

оценки представлена следующим образом: 

0 баллов – не стремиться вступать в диалог, на собеседника реагирует слабо; 

1 балл – иногда проявляет интерес к диалогу, может частично включиться в 

него при активной поддержке собеседника; 

2 балла – охотно вступает в учебный диалог, проявляет готовность слушать 

собеседника. 

Звукопроизношение (для каждого отсутствующего или неверно произноси-

мого звука) предполагает следующие качественные градации: 

0 баллов – без динамики; 

1 балл – поставлен изолированный звук; 

2 балла – правильное произношение нестабильно; 

3 балла – неправильное произношение иногда отмечается в речевом потоке; 

4 балла – в кабинете логопеда всегда говорит правильно, за его пределами 

не всегда контролирует произношение; 

5 баллов – правильное произношение постоянно. 

Общее количество баллов наглядно иллюстрирует успешность работы над 

звукопроизношением.  

Состояние активного словаря и понимание значений слов.  

Для оценки состояния активного словаря можно использовать результаты 

выполнения следующих заданий (Г.В. Чиркина): 
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6. Подбор слов к вопросам, к предметам. 

7. Подбор синонимов, антонимов, нахождение омонимов. 

8. Метод направленной ассоциации (ребенок выбирает из ряда слов подхо-

дящие к слову-стимулу). 

9. Называние предмета по описанию. 

10. Понимание значений слов с переносным смыслом. 

Качественная оценка: 

1 балл – бедность словаря проявляется существенными затруднениями в вы-

полнении диагностических заданий, низким индексом лексического разнообра-

зия по результатам анализа зафиксированного свободного высказывания. 

2 балла – количество правильно выполненных проб в диагностических за-

даниях выросло не более чем на 20 %, индекс лексического разнообразия не из-

менился. 

3 балла – количество правильно выполненных проб в диагностических за-

даниях увеличилось на 30-40 %, индекс лексического разнообразия незначи-

тельно вырос. 

4 балла - количество правильно выполненных проб в диагностических зада-

ниях увеличилось на 50-60 %, индекс лексического разнообразия достоверно 

увеличился, некоторые участники сопровождения фиксируют качественное 

улучшение лексического запаса. 

5 баллов – справляется с предложенными заданиями с незначительной сти-

мулирующей и организующей помощью, все участники сопровождения фикси-

руют качественное улучшение лексического запаса. 

Оценка письменной речи осуществляется через чтение текстов и написание 

диктантов. Чтение оценивается по стандартным критериям (скорость чтения, 

способ чтения, правильность и понимание прочитанного). При анализе диктан-

тов выявляются и классифицируются ошибки (дисграфические и орфографиче-

ские). На основании проведенной диагностики логопед определяет направления 

коррекционно-развивающей работы. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННО- РАЗВИВАЮЩЕГО КУРСА 

В 1 дополнительном классе содержание курса «Логопедические занятия» 

состоит преимущественно из разделов, направленных на профилактику и кор-

рекцию нарушений чтения и письма, что достигается работой над звуко-слого-

вым и звукобуквенным составом слова с повышенным вниманием к дифферен-

циации звуков и сходных по написанию букв, над слоговой структурой слова, 

выделением ударных и безударных слогов. 

Для данной категории детей должны быть предусмотрены индивидуальные 

логопедические занятия, на которых осуществляется коррекция недостатков зву-

копроизношения. Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и 

применении комплекса артикуляционных упражнений, направленных на устра-

нение специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных для раз-

ных форм речевой патологии – дислалии, ринолалии, дизартрии и др. 
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В соответствии с выделенными в АООП направлениями логопедическая ра-

бота в 1 дополнительном классе может быть конкретизирована в следующих раз-

делах:   

Коррекция недостатков звукопроизношения и введение исправленных 

звуков в устную речь.  

Этот раздел направлен на развитие артикуляционной моторики, на исправ-

ление неправильного звукопроизношения, а также уточнение правильной арти-

куляции смешиваемых звуков. Реализация этого раздела необходима всем обу-

чающимся с нарушениями звукопроизношения, а также с нечеткой, плохо арти-

кулированной речью. 

Звуко-слоговой анализ и синтез; профилактика и коррекция наруше-

ний письма и чтения. 

Этот раздел направлен на повторение и уточнение имеющихся у школьни-

ков с ЗПР знаний и умений, усвоенных в период обучения в 1 классе. У школь-

ников, не обучавшихся в 1 классе по варианту 7.2, приводятся в систему те не-

полные и неточные знания и навыки, которые дети получили в период обучения 

в массовой школе. В ходе работы по данному разделу не только уточняются 

представления обучающихся о слоговой и звуковой структуре слов, совершен-

ствуются навыки слогового и фонематического анализа и синтеза, но и опреде-

ляются основания для дальнейшей коррекционно-развивающей работы. 

Дифференциация звуков по акустико-артикуляционным признакам и 

преодоление нарушений письма и чтения (уточнение представлений о звуках, 

сходных по звучанию и артикуляции: согласных звонких-глухих, твердых-мяг-

ких, парных гласных; формирование навыков их различения и соотнесения с со-

ответствующими буквами в разных языковых единицах – слогах, словах, пред-

ложениях; выработка и закрепление навыков обозначения мягкости на письме). 

Развитие лексической стороны речи и профилактика нарушений 

письма и чтения (активизация и обогащение словаря; уточнение представлений 

о смысловой роли различных лексических единиц в составе связного высказыва-

ния; формирование навыков и умений адекватного отбора слов различных грам-

матических категорий в соответствии с темой высказывания; профилактика 

смысловых ошибок при чтении и письме). 

Диагностика и формирование грамматического строя устной речи и 

коррекция его недостатков (формирование представлений о смысловых и 

грамматических характеристиках текста, предложения, словосочетания; обуче-

ние умениям конструирования предложений в соответствии с грамматическими 

нормами; формирование и коррекция навыков словоизменения и словообразова-

ния). 

Связная речь (повышение мотивации говорения; развитие и коррекция 

навыков диалогической речи; формирование умений устного монологического 

высказывания).  
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4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тематическое планирование корректируется индивидуально на каждого 

обучающегося, в зависимости от нарушений и даты зачисления на занятия. 

1 дополнительный класс 

№ 

n/n 

Темы занятий Содержание занятий и основные виды дея-

тельности обучающихся 

 Диагностика устной и письменной речи учащихся  

 (с 1 сентября по 15 сентября) 

Звуко-слоговой анализ и синтез 

Профилактика и коррекция нарушений письма и чтения 

1 Звукобуквенный состав 

русского языка. Лексиче-

ская тема «Как ты позна-

ешь мир». (2 ч.) 

 

Задания на: опознание звуков родного языка 

с опорой на прослушивание (губы логопеда 

закрыты экраном); опознание звука по види-

мой артикуляции и другим зрительно воспри-

нимаемым опорам при беззвучном артикули-

ровании (например, звуков [Ш], [С], [Ж], [Б], 

[П], [А], [О], [У]); различение гласных и со-

гласных звуков: поднять сигнал-обозначе-

ние, если услышите гласный (или согласный) 

звук, звонкий или глухой, твердый или мяг-

кий звук. 

Задания на узнавание и называние букв алфа-

вита по инструкции: Поднимите букву, кото-

рую я назову. Назовите букву, которую я по-

кажу. 

Уточнение различий в понятиях ЗВУК-

БУКВА. 

Построение диалогов в ответах на вопросы. 

2 Гласные и согласные 

звуки родного языка, их 

роль в составе слов. Зву-

ковой анализ и синтез. 

Соотнесение звуков с 

буквами.  

Лексическая тема «Наш 

класс. Наша школа». 

(2 ч.) 

 

Упражнения на уточнение и закрепление 

представлений о звучании и артикуляции 

гласных и согласных звуков и о соответству-

ющих им буквах. Уточнение представлений о 

слогообразующей функции гласных звуков. 

Задания на фонематический анализ (подбор 

слов на заданный звук; определение места за-

данного звука в слове, количества звуков в 

слове, их последовательности). 

Упражнения в опознании букв, соответству-

ющих гласным и согласным звукам. 

Уточнение предметного и глагольного сло-

варя. Названия и назначения предметов, пра-

вила поведения в классе и в школе. Построе-

ние связного высказывания. 
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3 Печатные и рукописные 

буквы.(1ч.) 

Задание: выбор печатных букв по заданию 

(из разрезной азбуки); запись рукописного 

варианта задаваемых букв.  

Определение роли букв в составе слов (обо-

значение соответствующего звука, обозначе-

ние мягкости согласного звука на письме). 

Задания на уточнение кинетико-кинестетиче-

ских и зрительно-пространственных пред-

ставлений образов печатных и рукописных 

букв.  

Упражнения на анализ и соотнесение графи-

ческих образов печатных и рукописных букв.  

4 Заглавные и строчные 

буквы. (1 ч.) 

Сравнение образов строчных и заглавных 

букв. Уточнение функций заглавных букв. 

Анализ графических образов строчных и за-

главных букв. Составление, прочтение и за-

пись слов-имен собственных. Составление, 

запись и прочтение предложений. Закрепле-

ние представления о заглавной букве в 

начале предложения и заглавной букве в 

начале написания имен, кличек животных, 

названий городов и т.д. 

Уточнение знаний о правилах оформления 

предложений с опорой на анализ данных для 

прочтения (на доске или на наборном по-

лотне) текстов из 2-3 предложений.  

5 Дифференциация букв, 

сходных по начертанию. 

(1ч.) 

 

Упражнения на закрепление умений поиска 

отдельных букв (строчных, заглавных, руко-

писных, печатных) из ряда предлагаемых по 

заданию. 

Задания на опознание «зашумленных» букв 

(перечеркнутых, наложенных друг на друга). 

Опознание правильно и зеркально изобра-

женных печатных и рукописных букв. 

Задания на дифференциацию букв, сходных 

по начертанию, количеству и пространствен-

ному расположению элементов (с опорой на 

тактильно-кинестетический анализ, на образ-

ные ассоциации и т.д.). 

6 Слоговой анализ и синтез 

слов. (2ч.) 

 

Упражнения на уточнение и закрепление 

умений делить слова на слоги, определять 

звуковой состав слогов. 

Составление графических схем звуко-слого-

вого состава слов. Конструирование (путем 
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использования букв разрезной азбуки) слогов 

из данных букв, слов – из данных слогов раз-

ной сложности (открытых, закрытых, пря-

мых, обратных, со стечением согласных) с 

последующим прочтением и записью. 

Составление распространенных предложе-

ний при ответах на вопросы. Развитие диало-

гической речи. Обогащение глагольного сло-

варя (просыпаться, делать зарядку, завтра-

кать, идти в школу, обедать, отдыхать, 

учиться, и т.д.). 

7 Ударные и безударные 

слоги. Лексическая тема 

«Осень». (1ч.) 

 

Упражнения в определении ударных слогов в 

словах. 

Задания на подбор слов с определенным ме-

стом в них ударного слога. Упражнения в 

воспроизведении слого-ритмической струк-

туры слов с опорой на графические схемы. 

Составление и последующее прочтение слов 

с голосовым выделением ударного слога. 

Уточнение значений слов при изменении по-

зиции ударного слога (слова типа «зАмок- за-

мОк»). 

Беседа о признаках осени. Подбор слов-опре-

делений к словам-предметам (уточнение 

навыков грамматического согласования слов 

и профилактика аграмматизма на письме и 

при чтении). Анализ значений слов с пере-

носным смыслом (золотая осень, хрусталь-

ный лед и т.п.). Упражнения в составлении из 

букв и слогов разрезной азбуки слов, слово-

сочетаний, предложений по теме с последую-

щим чтением и записью.  Составление корот-

ких рассказов с опорой на картину и опорные 

слова и словосочетания, данные в нужном 

порядке для раскрытия темы. 

Уточнение представлений о признаках осени 

в живой и неживой природе.   Обогащение 

словаря названиями предметов и явлений: ка-

лендарь, погода, урожай, дни недели, осен-

ние месяцы, а также глагольной лексикой: 

дуть, светить, желтеть, опадать, собирать. 

Аудирование текстов и стихов. Составление 

рассказа-описания с опорой на план.  
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Дифференциация звуков по акустико-артикуляционным признакам и 

преодоление нарушений письма и чтения 

8 Дифференциация звон-

ких и глухих звуков. (1ч.) 

Уточнение акустико-артикуляционных ха-

рактеристик звонких и глухих звуков. Приме-

нение вспомогательных приемов для диффе-

ренциации звонких-глухих звуков (опора на 

тактильно-кинестетические ощущения, на 

схему состояния голосовых связок при про-

изношении звонких-глухих и т.д.). 

9 Обозначение звонких и 

глухих звуков на письме 

(дифференциация соот-

ветствующих букв). Лек-

сическая тема «Наш го-

род». (1ч.) 

 

Упражнения в фонематическом анализе слов, 

включающих парные и непарные по звонко-

сти-глухости звуки. Придумывание слов с 

глухими и звонкими звуками. 

Соотнесение звонких и глухих звуков с соот-

ветствующими буквами.  

Составление слогов и слов с звонкими и глу-

хими звуками с последующим прочтением и 

записью. 

Письмо под диктовку слов простого звуко-

слогового состава, содержащих звонкие и 

глухие звуки. 

Упражнения со словами-паронимами (типа 

«дом-том, Толя-доля») – анализ изменения 

значений слов при включении звонкого или 

глухого звука; составление слов из букв раз-

резной азбуки; составление с этими словами 

предложений; запись пар таких слов и состав-

ленных с ними предложений. 

Уточнение представлений по теме. Составле-

ние рассказов по карте местности. Учить от-

вечать на поставленные вопросы. Разыгрыва-

ние диалогов. Пересказы. 

10 Дифференциация твер-

дых и мягких звуков. (1ч.) 

 

Уточнение акустико-артикуляционных ха-

рактеристик твердых и мягких звуков. При-

менение вспомогательных приемов для диф-

ференциации твердых и мягких звуков 

(опора на тактильно-кинестетические ощу-

щения, на схемы артикуляционных укладов). 

Упражнения в фонематическом анализе слов, 

включающих парные и непарные по твердо-

сти-мягкости звуки. Придумывание слов с 

твердыми и мягкими звуками. 

11 Способы обозначения 

мягкости на письме. (1ч.)   

Чтение слов, включающих мягкие звуки. 

Анализ различий в буквенном составе слов, 
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 различающихся твердыми и мягкими зву-

ками.  

 

12 Дифференциация А–Я, 

У–Ю, О–Ё, Ы–И, Э–Е. (2 

ч.) 

Уточнение представлений о буквах, обозна-

чающих гласные звуки. Определение роли 

гласного [И] и соответствующей ему буквы 

для обозначения мягкости предыдущего со-

гласного. Сопоставление произношения со-

ответствующих слогов, слов (Мила – мыла и 

т.п.). Составление слогов и слов с мягкими и 

твердыми звуками с применением графиче-

ских схем и букв разрезной азбуки. Последу-

ющая запись слов. Упражнения в чтении 

слов, включающих открытые слоги с бук-

вами А–Я, У–Ю, О–Ё, Ы–И, Э–Е. 

13 Мягкий знак. Лексиче-

ская тема «Зима». (1ч.) 

 

Упражнения в произношении слов, заканчи-

вающихся на мягкий согласный звук. Состав-

ление графических схем звуко-слогового со-

става таких слов. 

Чтение таких слов. Определение роли буквы 

Ь для обозначения мягкости согласного звука 

на письме. Составление аналогичных по 

структуре слов из букв разрезной азбуки с по-

следующей записью. 

 

Развитие лексической стороны речи и профилактика нарушений письма 

и чтения. 

14 Значения слов разных 

грамматических катего-

рий. 

Лексическая тема «Моя 

семья. Мой дом». (1ч.) 

 

Задания на актуализацию знаний о словах-

названиях предметов (выбор картинок по 

названию, называние картинок, подбор слов-

предметов к лексическим темам, например, 

«Класс», «Магазин игрушек», «Кабинет 

врача», «Парикмахерская» и т.д.). Задания на 

уточнение представлений о словах, обознача-

ющих действия; на подбор слов, обозначаю-

щих признаки, к данным словам - предметам.  

Уточнение временных представлений.  Зна-

ния учащегося о себе: имя, полное имя, отче-

ство, фамилия, возраст, день рождения, до-

машний адрес. Составление рассказов о себе 

и о своей семье. 

15 Место и роль слов, обо-

значающих названия 

Слова-названия предметов и их место в пред-

ложении. Конструирование предложений с 
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предметов, в предложе-

ниях и текстах. (1ч.)  

 

заданными словами, обозначающими различ-

ные предметы (с опорой на картинки). Разли-

чия в структуре и смысле предложения и тек-

ста в зависимости от значения заданного 

слова (например, ручка как принадлежность 

для письма и ручка ребенка). Обогащение за-

данных и прочитанных предложений дру-

гими словами, обозначающими предметы 

(например, «На столе лежат книги, ….»). 

16 Место и роль слов, обо-

значающих названия дей-

ствий и признаков, в 

предложениях и текстах. 

(1ч.) 

 

Упражнения на выбор слов, обозначающих 

действия какого-либо предмета и его при-

знаки. 

Упражнения в составлении из букв и слогов 

разрезной азбуки слов, словосочетаний, 

предложений по теме с последующим чте-

нием и записью. Составление коротких рас-

сказов с опорой на картину и опорные слова 

и словосочетания, данные в нужном порядке 

для раскрытия темы. 

Беседа в форме полилога на лексическую 

тему. Уточнение правил участия в беседе.  

17 Место и роль слов-сино-

нимов, антонимов, обоб-

щений в предложениях и 

текстах. (1ч.) 

 

Упражнения на подбор слов с одинаковым 

значением и составление с ними предложе-

ний (по образцу). Задания на уточнение пред-

ставлений о словах с противоположным зна-

чением. Составление с ними словосочетаний, 

предложений.  

Анализ значений слов-обобщений на мате-

риале прослушанных текстов. Упражнения 

на включение обобщающих слов в предло-

жения и связные высказывания. 

Грамматический строй речи и профилактика аграмматизмов на письме 

и при чтении. 

18 Предложение, его струк-

тура и основные при-

знаки. (1ч.) 

 

Упражнения в прослушивании и чтении 

предложений. Уточнение представлений о 

смысловой завершенности предложения. 

Анализ словесного состава предложений. Со-

ставление предложений с использованием 

опорных слов и на основе графических схем. 

Чтение предложений. Определение интона-

ционных характеристик разных предложений 

(вопросительных, восклицательных). Кон-
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струирование простых по составу предложе-

ний из слов, напечатанных на карточках. По-

следующая запись предложений. Уточнение 

правил оформления предложения при записи 

(заглавная буква, точка в конце предложения, 

вопросительный или восклицательный 

знаки). 

Актуализация слов по теме. Высказывания о 

праздновании дня 8 Марта в семье.  

Составление текста – поздравления с днем 8 

марта и его запись на доске. Уточнение зна-

ний формул речевого этикета – переписыва-

ние с доски текста поздравления с обраще-

нием к конкретному человеку (маме, ба-

бушке, сестре, тете и т.д.). 

  

19 Словосочетание в составе 

предложения. (1ч.) 

Упражнения на выделение словосочетаний в 

составе предложения (слово-предмет + 

слово-признак; слово-действие + слово при-

знак). Составление словосочетаний с опорой 

на картинки. Включение в словосочетания 

слов разных значений – синонимов, антони-

мов, обобщающих слов. Сравнение пра-

вильно и неверно составленных словосочета-

ний (с опорой на картинки). Влияние ошибок 

в составлении словосочетаний на их смысл. 

Чтение и запись словосочетаний. Упражне-

ния на включение словосочетаний в состав 

предложения (с опорой на графические 

схемы).  

Составление словосочетаний и предложений 

с использованием новых слов на заданную 

тему. Чтение рассказов. 

20 Словоизменение. (1ч.) 

 

Упражнения на сопоставление разных форм 

слова в структуре высказываний (единствен-

ного и множественного числа, мужского и 

женского рода, разных падежных форм). За-

дания на анализ форм слов в словосочетании. 

Включение одного и того же слова в разных 

его формах в словосочетания и предложения. 

Чтение предложений и текстов с последую-

щим анализом изменений форм одного и того 
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же слова в разных предложениях текста. За-

пись слов в разных формах (изолированно, в 

словосочетаниях и предложениях). 

21 Словообразование. 

Закрепление материала 

раздела на основе темы 

«Мои друзья». (1ч.) 

 

Упражнения на уточнение и автоматизацию 

навыков образования новых слов различ-

ными способами (суффиксальным и префик-

сальным). Анализ значений образованных 

слов. Включение вновь образованных слов в 

различные языковые единицы – словосочета-

ния, предложения, тексты (с опорой на кар-

тинки). Анализ звуко-слогового и буквенного 

состава образованных слов, сопоставление с 

исходными словами. Чтение и письмо цепо-

чек слов (нос–носик; дом–домик; стол-сто-

лик и т.д.).  

Уточнение значения слова ДРУЗЬЯ. 

Свободные высказывания обучающихся о 

своих друзьях. Работа по составлению связ-

ного рассказа о друзьях. Задание на подбор 

слов для составления предложений о своем 

друге (слова-названия предметов, слова-при-

знаки, слова-действия). Составление разных 

вариантов рассказа о друзьях: описание друга 

(друзей); рассказ о каком-либо событии с 

участием друга (друзей). 

Уточнение навыков правильного выбора 

форм слов при составлении предложений в 

составе рассказов. 

Связная речь и  профилактика смысловых ошибок при чтении и 

письме. 

22 Уточнение представле-

ний о тексте как развер-

нутом рассказе. Лексиче-

ская тема «Весна». (1ч.)  

Слушание текста. Анализ его содержания пу-

тем ответов на вопросы и посредством опоры 

на соответствующую сюжетную картину. 

Определение главной мысли в тексте. Приду-

мывание названия текста.  

23 Смысловые характери-

стики текста и его состав. 

(1ч.) 

 

Упражнения в прослушивании текстов, фор-

мулировании собственных высказываний о 

событиях, описанных в тексте (опора на со-

держание вопросов логопеда, на иллюстра-

ции к тексту), воспроизведение последова-

тельности текста путем выкладывания в нуж-

ном порядке опорной серии сюжетных карти-
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нок. Упражнения в выделении из текста от-

дельных предложений и анализ смысловой 

связи между ними. 

Чтение несложных текстов с последующим 

анализом смысла. Конструирование текста из 

данных вразброс предложений на основе ана-

лиза содержания каждого из них. Придумы-

вание названий текстов. Анализ связи назва-

ния текста с его содержанием. 

24 Диалогическая речь и 

развитие коммуникатив-

ной активности. (2ч.) 

 

Моделирование коммуникативной ситуации, 

например, просмотр мультфильма и последу-

ющий обмен впечатлениями в форме поли-

лога. Уточнение правил ведения беседы: ори-

ентирование на тему разговора, вниматель-

ное прослушивание собеседника, ответ на его 

вопрос, высказывание своего мнения, сооб-

щение собственной информации по обсужда-

емой теме, соблюдение очередности в выска-

зываниях, применение формул речевого эти-

кета. 

Прослушивание текстов рассказов или ска-

зок, содержащих диалоги персонажей. Моде-

лирование диалогов на разные темы (напри-

мер, разговор по телефону с мамой, с другом; 

беседа о прошедшем выходном дне и т.п.).   

Диагностика речи (с 15 мая по 30 мая) 

 

2 класс 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса коррекционно-развивающей области «Логопеди-

ческие занятия» определяет структуру и содержание работы по коррекции нару-

шения устной и письменной речи, обучающихся 2 классов, занимающихся по 

адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего 

образования обучающихся детей с ЗПР (вариант 7.2), с учетом особенностей их 

психического развития, индивидуальных возможностей и с учетом специальных 

условий получения образования.  

Данная рабочая программа предполагает вариативность, что нашло отраже-

ние в задачах, содержании и планируемых результатах работы. 

Рабочая программа курса коррекционно-развивающей области «Логопеди-

ческие занятия» отражает примерное содержание коррекционно- развивающих 

логопедических занятий, подобранное с учетом перечисленных во ФГОС НОО, 

соответствует структуре и содержанию работы МАОУ СОШ №57 и разработана 

с учетом действующих нормативных документов: внесенных Государственной 

Думой РФ изменений от 29.06.2022 и одобренных Советом Федерации 
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08.07.2022 года в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федера-

ции» №273 от 29. 12. 2012, ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья от 19. 11 2014 № 1598, Приказа Минобрнауки России № 1015 

от 30.08. 2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образо-

вательной деятельности по основным общеобразовательным программам…» с 

учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и обес-

печивает удовлетворение их особых образовательных потребностей, коррекцию 

и развитие речевой деятельности, и социальную адаптацию через формирование 

коммуникативных навыков и расширение представлений об окружающей дей-

ствительности. 

Целью программы является создание системы коррекционно-логопедиче-

ского сопровождения для обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья, с задержкой психического развития (вариант 7.2) и помощи в освоении 

АООП НОО, имеющим нарушения в устной и письменной речи, испытывающим 

трудности в общении и обучении. 

Для достижения цели определены следующие задачи: 

 обеспечение психолого-педагогических условий обучения и развития в со-

ответствии с индивидуальными особенностями и возможностями детей с ЗПР 

АООП НОО и их интеграции в МАОУ СОШ №57; 

 оказание коррекционно-развивающей помощи; 

 реализация мероприятий по адаптации детей; 

 организация психолого-педагогического консультирования обучающихся 

и их родителей (законных представителей) и педагогических работников; 

Достижение поставленной цели и решение задач осуществляется с учё-

том следующих принципов:  

 принцип синхронного выравнивания речевого и психического развития де-

тей с нарушениями речи; 

 онтогенетический принцип, учитывающий закономерности развития дет-

ской речи в норме;  

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития 

и потребностей каждого ребенка;  

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником образова-

тельного процесса;  

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка;  

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и воз-

растным особенностям детей;  

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

 принцип постепенности подачи учебного материала;  

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из после-

дующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях.  

 принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи; 
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 принцип обеспечения активной языковой практики.  

Критерии эффективности логопедической работы 

Требования к результатам освоения курса конкретизируются примени-

тельно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями. 

Эффективность логопедической работы определяется при сравнительном 

анализе результатов входящей и итоговой диагностики, показывающей позитив-

ные изменения, полученные на выходе. 

Так же эффективность может определяться по результатам наблюдения за 

ребенком в процессе освоения программы коррекционно- развивающего курса 

(отслеживание положительной динамики). 

Кроме того, эффективность может быть установлена при анализе отзывов 

педагогов, воспитателей, классного руководителя, свидетельствующих о воспол-

нении пробелов в знаниях в процессе обучения, совершенствовании учебных 

навыков и уменьшении частоты проявления поведенческих реакций. 

Форма оценивания знаний-без отметочная 

Формы контроля: устный опрос, проверочная письменная работа. 

 

2. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬ-

ТАТЫ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

Личностные результаты освоения курса коррекционно-развивающей об-

ласти «Логопедические занятия» для 2-го класса оцениваются по следующим 

направлениям: 

Освоение социальной роли ученика проявляется в: 

 способности самостоятельно задавать вопросы по содержанию учебного 

материала;  

 проявлении самостоятельности при выполнении заданий, подготовке 

учебных принадлежностей к занятиям; 

 проявлении ответственного поведения (подготовка к занятию, трансля-

ция заданий учителя-логопеда дома взрослым, беспокойство по поводу соблю-

дения требований); 

 стремлении быть успешным (старательность при выполнении заданий). 

Сформированность речевых умений проявляется в: 

 способности использовать грамматически правильные связные высказы-

вания для решения познавательных задач; 

 способности использовать чтение и письмо для реализации коммуника-

ции; 

 возможности аргументировать свои решения, пересказывать учебные 

тексты, составлять описательные и повествовательные рассказы, говорить об ис-

пытываемых эмоциях, намерениях. 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения про-

является в: 

 способности не вербально проявлять вежливость (улыбка при встрече, 

обращении);  
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 правильном использовании форм речевого этикета в различных учебных 

ситуациях; 

 уважительном отношении к мнению других учеников, педагога; 

 умении делать правильный выбор на основе представлений о нравствен-

ных нормах и справедливости;  

 умении соблюдать нормы поведения на занятиях.  

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств 

проявляется в: 

 умении замечать красоту в природе, окружающем предметном мире и в 

людях (составление текстов-описаний);  

 способности к восприятию красоты слова, художественной ценности ли-

тературных произведений; 

 активном стремлении слушать книги, участвовать в обсуждении прочи-

танных произведений;  

 умении рассматривать и оценивать картины известных художников, 

определять настроение автора, составлять предложения, рассказы, используя 

оценочную и эмоциональную лексику. 

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуни-

кации проявляется в: 

 умении договариваться, вести себя в соответствии с договоренностью, 

согласованно выполняя необходимые действия, не разрушая общего замысла; 

 умении проявлять внимание к настроению партнера по общению; 

 умении справедливо распределять обязанности (подготовка к занятию, 

дежурство, групповое выполнение задания); 

 умении уважительно относиться к чужому мнению (проявление внима-

ния к чужому мнению);  

 умении проявлять терпение, корректно реагировать на чужие оплошно-

сти и затруднения;  

 умении сдерживать неодобряемые инфантильные поведенческие прояв-

ления (ябедничать, обзываться, громко плакать);  

 способности уходить от конфликта.  

Сформированность знаний об окружающем природном и социальном 

мире и позитивного отношения к нему проявляется в: 

 знании названий различных природных явлений, растений, зверей, птиц, 

насекомых, профессий, городов; 

 интересе к знаниям о природе и человеке (стремление наблюдать, нахо-

дить дополнительную информацию познавательного характера).  

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о 

собственных возможностях и ограничениях проявляется в: 

 осознании своих эмоций (радуюсь, интересно, сержусь, расстроен и 

т.п.); состояния (плохо себя чувствую, устал, скучно и пр.), затруднений (не по-

нимаю, не успел), потребностей (плохо видно, надо выйти, повторите, пожалуй-

ста); 
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 способности понимать и адекватно реагировать на успех и неуспех в 

учебной деятельности;  

 способности анализировать причины успехов и неудач; 

 способности разграничивать ситуации, требующие и не требующие по-

мощи педагога. 

 способности запрашивать помощь педагога в затруднительных ситуа-

циях; 

 умении использовать визуальную подсказку при затруднениях в зада-

ниях. 

Метапредметные результаты освоения курса «Логопедические занятия» 

для 2-го класса включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться.  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных по-

требностей, обучающихся с ЗПР метапредметные результаты, могут быть обо-

значены следующим образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия 

проявляются в: 

 способности принимать и сохранять цели и задачи решения учебных за-

дач; 

 умении составлять тексты в устной и письменной формах в соответствии 

с поставленными задачами; 

 использовании элементарных знаково-символических средств для орга-

низации своих познавательных процессов (символические обозначения букв, 

слогов, слов, предложений, частей текста и т.п.); 

 умении преобразовывать текстовую информацию в табличную, умении 

использовать обобщенную информацию при выполнении заданий; 

 умении понимать схематичное оформление алгоритма учебного дей-

ствия и следовать ему; 

 способности смыслового чтения текстов, т.е. понимать прочитанное и 

отвечать на вопросы по содержанию текста;  

 овладении начальными сведениями о сущности и особенностях языко-

вых норм и правил.  

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия 

проявляются в: 

 способности выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомле-

нию; 

 способности выполнять инструкции и требования педагога, соблюдать 

основные требования к организации учебной деятельности;  

 способности планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условием ее реализации, оречевлять план и соотносить действия с пла-

ном;  
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 способности исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный 

результат с образцом и замечать несоответствия под руководством учителя и са-

мостоятельно. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные дей-

ствия проявляются в: 

 готовности слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его;  

 адекватном использовании речевых средств для решения коммуника-

тивных и познавательных задач;  

 умении принимать участие в коллективном поиске средств решения по-

ставленных задач, договариваться о распределении функций. 

Предметные результаты освоения курса «Логопедические занятия» для 

2-го класса. Разнообразие недостатков речи у обучающихся с ЗПР, различия ин-

дивидуального компенсаторного потенциала, социально-средовых условий их 

воспитания не позволяет ожидать одинаковых результатов в успешности освое-

ния курса «Логопедические занятия». Вместе с тем можно обозначить целевые 

ориентиры, которые логопед пытается достичь. Желательны следующие резуль-

таты логопедической работы. 

В области звуковой стороны речи: 

 сформирована направленность внимания на звуковую сторону речи; 

 уточнены представления об артикуляционных укладах нарушенных зву-

ков; 

 выработано умение безошибочного использования нормативного произ-

ношения всех звуков русского языка во всех ситуациях общения; 

В области фонематических процессов: 

 сформированы умения различения звуков на слух (неречевых-речевых, 

звонких-глухих, твёрдых-мягких); 

 сформированы умения подбора слов на заданный звук и определения 

наличия звука в слове. 

В области лексической стороны речи: 

 уточнены представления о словах предметах, действиях и признаках, 

выработаны умения в подборе слов к вопросам, к предметам, действиям; 

 сформированы умения давать понятийные определения простым сло-

вам; 

 актуализированы и закреплены умения использования синонимов и ан-

тонимов, понятия об омонимах; сформированы навыки  

 использования слов с обобщающим значением. 

В области звуко-слогового и звукобуквенного анализа и синтеза: 

 сформированы представления о гласных и согласных звуках, навыки 

различения звуков по артикуляции, опознания письменных и печатных букв; 

 сформированы представления о звонкости и глухости и твердости и мяг-

кости согласных звуков и о способах обозначения мягкости согласных на 

письме; 
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 сформированы представления об ударении, об ударных и безударных 

слогах, слогообразующем значении гласных звуков;  

 выработан навык составления графических схем слов. 

В области грамматического строя речи: 

 сформировано понимание интонационных характеристик предложения; 

 сформировано умение конструировать предложения из разрозненных 

слов; 

 сформировано умение составлять грамматически оформленные предло-

жения, по опорным словам; 

 сформировано умение дифференцировать грамматически правильные и 

неправильные словосочетания, предложения; 

 сформировано умение анализа форм слова в словосочетании; 

 уточнены представления о словоизменении и словообразовании слов 

разных частей речи;  

 сформировано умение использования предлогов в словосочетании и 

предложении. 

В области связной речи: 

 сформировано умение прослушивания связного текста и его пересказа; 

 сформировано умение определения главной мысли текста и восстанов-

ления последовательности предложений в тексте; 

 составление монологов-описаний и монологов-рассказов на заданную 

тему с опорой на наглядность и без нее; 

 сформированы умения ведения диалогов; 

 совершенствование связного высказывания (последовательность, пол-

нота используемых предложений, точность в определении слов, четкость арти-

куляции, интонационная выразительность). 

В области письменной речи: 

 сформирован навык обозначения на письме мягкости согласных звуков 

мягким знаком (ь) и гласными второго ряда; 

 сформировано умение различать имена существительные, глаголы, 

имена прилагательные и выделяет их на письме; 

 сформирован навык списывания слова и предложения с печатного и ру-

кописного текста, осуществления проверки; 

 пишет под диктовку слова, словосочетания, предложения и тексты и 

проверяет правильность написанного; 

 умеет употреблять заглавную букву в начале предложения и в зависимо-

сти от интонации ставит в его конце точку, восклицательный или вопроситель-

ный знак; 

 сформировано умение составлять предложения из данных слов и на за-

данную тему; 

 сформировано умение определять тему текста, выделять его части, при-

думывать заголовок;  

 сформировано умение работать с деформированными текстами; 
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 сформирован навык послогового чтения и чтения целыми словами про-

стых слов; 

 сформирован навык понимания прочитанного; 

 сформирован навык осуществления самокоррекции ошибок при чтении. 

Оценка личностных результатов и сформированности сферы жизненной 

компетенции осуществляется в ходе целенаправленного внешнего или включен-

ного наблюдения, фиксации ответов на занятиях и поведения обучающихся.  

Постоянному мониторингу подлежат: 

 состояние звуковой стороны речи (до исправления всех недостатков зву-

копроизношения); 

 состояние активного словаря, понимание значений слов; 

 овладение словообразованием и словоизменением; 

 уровень связного высказывания; 

 состояние речевой коммуникации; 

 речевая активность; 

 состояние познавательных функций речи; 

 состояние навыков чтения и письма. 

Сформированность речевых умений: отсутствие (минимизация) дефектов 

звукопроизношения, звукослоговой структуры, отклонений темпо-ритмических 

характеристик, каждое отдельное умение может стать предметом оценивания:  

0 баллов – речь невнятна, неразборчива, трудна для восприятия; 

1 балл – речь с недостатками, не препятствующими пониманию;  

2 балла – речь чистая, интонированная, нормального темпа. 

Возможность комментировать свои действия, обозначать потребности, же-

лания, затруднения:  

0 баллов – преимущественно молчит, высказывания не всегда понятны; 

1 балл – высказывания понятны в контексте;  

2 балла – высказывания понятны. 

Оценка универсальных учебных действий представлена в форме каче-

ственно-количественных шкал, где точкой отсчета становится первоначальный 

уровень сформированности навыка.  

Для оценки готовности слушать собеседника, вступать в диалог по учебной 

проблеме и поддерживать его (универсальное коммуникативное действие) шкала 

оценки представлена следующим образом: 

0 баллов – не стремиться вступать в диалог, на собеседника реагирует 

слабо; 

1 балл – иногда проявляет интерес к диалогу, может частично включиться 

в него при активной поддержке собеседника; 

2 балла – охотно вступает в учебный диалог, проявляет готовность слушать 

собеседника. 

Звукопроизношение (для каждого отсутствующего или неверно произно-

симого звука) предполагает следующие качественные градации: 

0 баллов – без динамики; 
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1 балл – поставлен изолированный звук; 

2 балла – правильное произношение нестабильно; 

3 балла – неправильное произношение иногда отмечается в речевом потоке; 

4 балла – в кабинете логопеда всегда говорит правильно, за его пределами 

не всегда контролирует произношение; 

5 баллов – правильное произношение постоянно. 

Общее количество баллов наглядно иллюстрирует успешность работы над 

звукопроизношением.  

Состояние активного словаря и понимание значений слов.  

Для оценки состояния активного словаря можно использовать результаты 

выполнения следующих заданий (Г.В. Чиркина): 

1. Подбор слов к вопросам, к предметам. 

2. Подбор синонимов, антонимов, нахождение омонимов. 

3. Метод направленной ассоциации (ребенок выбирает из ряда слов подхо-

дящие к слову-стимулу). 

4. Называние предмета по описанию. 

5. Понимание значений слов с переносным смыслом. 

Качественная оценка: 

1 балл – бедность словаря проявляется существенными затруднениями в вы-

полнении диагностических заданий, низким индексом лексического разнообра-

зия по результатам анализа зафиксированного свободного высказывания. 

2 балла – количество правильно выполненных проб в диагностических за-

даниях выросло не более чем на 20 %, индекс лексического разнообразия не из-

менился. 

3 балла – количество правильно выполненных проб в диагностических за-

даниях увеличилось на 30-40 %, индекс лексического разнообразия незначи-

тельно вырос. 

4 балла - количество правильно выполненных проб в диагностических зада-

ниях увеличилось на 50-60 %, индекс лексического разнообразия достоверно 

увеличился, некоторые участники сопровождения фиксируют качественное 

улучшение лексического запаса. 

5 баллов – справляется с предложенными заданиями с незначительной сти-

мулирующей и организующей помощью, все участники сопровождения фикси-

руют качественное улучшение лексического запаса. 

Оценка письменной речи осуществляется через чтение текстов и написание 

диктантов. Чтение оценивается по стандартным критериям (скорость чтения, 

способ чтения, правильность и понимание прочитанного). При анализе диктан-

тов выявляются и классифицируются ошибки (дисграфические и орфографиче-

ские). На основании проведенной диагностики логопед определяет направления 

коррекционно-развивающей работы. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННО- РАЗВИВАЮЩЕГО КУРСА 

Общие положения: 

Основными направлениями курса коррекционно-развивающие «Логопеди-

ческие занятия» являются следующие направления: 

 диагностическое; 

 коррекционно-развивающее; 

 консультативное; 

 информационно-просветительское. 

Диагностическая работа: комплексное обследование учеников с ЗПР, изу-

чение социальной ситуации их развития и условий семейного воспитания, кон-

троль динамики развития обучающихся, анализ успешности коррекционной ра-

боты. 

Коррекционно-развивающая (логопедическая) работа: выбор специаль-

ных методик и программ коррекционно-развивающих курсов, методов и приё-

мов обучения в соответствии с особыми образовательными потребностями 

школьников с ЗПР; проведение индивидуальных и групповых коррекционное–

развивающих занятий. 

Коррекционно-развивающая работа (вариант 7.2) состоит из следующих 

форм работы:  

1. Развитие общей, мелкой и артикуляторной моторики. 

2. Развитие фонематического слуха. 

3. Формирование звукового анализа и синтеза. 

4. Уточнение, расширение и систематизация словарного запаса. 

5. Ознакомление с предложением и словом в предложении. 

6. Развитие инициативной речи и мышления. 

7. Развитие грамматических навыков. 

8. Совершенствование связной речи. 

9. Повышение речевой и эмоциональной активности детей. 

10. Предупреждение и коррекция нарушения письма. 

11. Коррекция нарушений технического и смыслового компонента чтения. 

Консультативная работа: консультирование учителем-логопедом педаго-

гов по вопросам выбора индивидуально-ориентированных методов и приёмов 

работы с обучающимися; консультативная помощь семье. 

Информационно-просветительская работа: различные формы просвети-

тельской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные ма-

териалы), направленные на разъяснение участникам образовательных отноше-

ний вопросов, связанных с сопровождением обучения школьников с ЗПР. 

В соответствии с выделенными в АООП НОО обучающихся с ЗПР направ-

лениями логопедическая работа во 2 классе может быть конкретизирована и обо-

значена ниже перечисленными разделами: 

Развитие и коррекция лексической стороны речи -работа по уточнению 

значений слов осуществляется в рамках выделенных лексических тем, особое 

внимание уделяется переводу слов из пассивного словаря в активный. Значи-
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тельно расширяется глагольный словарь и словарь прилагательных. На логопе-

дических занятиях закрепляется, обобщается система знаний по данным темам, 

на основе чего расширяется система словесных понятий, особенно существи-

тельных, обозначающих родовые понятия. Проводится работа по дифференциа-

ции значений существительных, глаголов и прилагательных, близких по лекси-

ческому значению или функциональным признакам внутри каждой темы. Разви-

тие мыслительных операций происходит обучение умению учитывать контекст 

предложений для понимания омонимов, обогащение словаря обучающихся си-

нонимами и антонимами. 

Развитие и коррекция грамматического строя речи происходит преиму-

щественно в процессе составления словосочетаний, предложений и порождения 

связного высказывания (пересказ рассказ на заданную тему, свободное высказы-

вание). Осуществляется поэтапное овладение правилами словоизменения и сло-

вообразования существительных, прилагательных и глаголов. Уточняется значе-

ние предлогов и возможности их использования. Большое внимание уделяется 

конструированию словосочетаний и предложений. 

Развитие и коррекция диалогической и формирование монологической 

форм речи -при обучении диалогу необходимо моделирование коммуникатив-

ных ситуаций, а также проведение различных упражнений: ответно-вопросных 

(научить обучающихся ответным высказываниям, подхватыванию мысли собе-

седника и т.д.), инициативных для оречевления наглядной ситуации.  

Развивая монологическую речь, необходимо подбирать упражнения, преду-

сматривающие постепенное увеличение объема речевого материала и его услож-

нение по двум линиям: во-первых, должен быть предусмотрен переход от менее 

распространенных фраз к более распространенным; во-вторых – от изложения 

небольшого количества эпизодов к постепенному их увеличению с выражением 

разнообразных логических связей. Начинать необходимо с опоры на наглядную 

ситуацию, затем на предшествующий опыт, а дальше – к самостоятельным вы-

сказываниям, учитывающим контекст ситуации.  

Коррекция недостатков процесса письма и чтения- осуществляется ра-

бота по формированию навыков фонематического анализа и синтеза, навыков 

звукобуквенного анализа и синтеза, а также навыков слогового и языкового ана-

лиза и синтеза. Уточняются представления о различных типах связи в словосо-

четаниях и предложениях. Развиваются пространственно-временные ориенти-

ровки, зрительное и слуховое восприятие, а также уточняется и расширяется 

объем зрительной памяти на материале предметов, геометрических фигур и букв. 

Дифференциация звуков и букв по акустическому и кинетическому сходству. 

Коррекционно-логопедическая работа по преодолению ошибок на письме и при 

чтении проводится на уровне звука и буквы, слога, слова, словосочетания, пред-

ложения и текста. На занятиях формируется навык чтения целыми словами, от-

рабатывается понимание прочитанного. Большое внимание уделять чтению слов 

со стечением согласных и слов сложной слоговой структуры. 
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Расширение представлений об окружающей действительности осуществ-

ляется на всех коррекционных занятиях за счет обогащения словарного запаса, 

развития связного устного и письменного высказывания.  

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тематическое планирование корректируется индивидуально на каждого 

обучающегося, в зависимости от нарушений и даты зачисления на занятия. 

2 класс 

Раздел Темы занятий Содержание занятий и основные виды 

деятельности обучающихся 

1 четверть 

Диагностика устной и письменной речи учащихся  

(с 01 сентября до 15 сентября) 

Коррекционный модуль по преодолению трудностей в овладении процессами 

письма и чтения 

(обязательный для всех детей) 

Текст. 

Предложение. 

Слово. Пред-

лог. (12 ч.) 

Текст. Последова-

тельность предло-

жений в тексте (2 

ч.) 

 

Знакомство с типами текстов (повест-

вование, описание, рассуждение). Чте-

ние текстов, определение типа. Закончи 

текст. Работа с деформированными тек-

стами. Отработка техники чтения и по-

нимания прочитанного. 

Составление распространенных пред-

ложений при ответах на вопросы. Опре-

деление главной мысли текста. 

Лексическая тема 

«Осень». 

 

Беседа о признаках осени. Расширение 

представлений о признаках осени в жи-

вой и неживой природе. Чтение отрыв-

ков произведений на тему «Осень». 

Обучение повествовательному рассказу 

по картинкам. Составление и запись 

простых и простых распространенных 

предложений об осени. Проверка напи-

санных предложений. Определение 

границ и опасных мест, уточнение при-

знаков предложения. 

Предложение (про-

стое, распростра-

ненное). 

Порядок слов в 

предложении (1ч.) 

 

Списывание с печатного текста. Опре-

деление границ предложений. Уточне-

ние представлений о смысловой завер-

шенности предложения. Анализ словес-

ного состава предложений. Составле-

ние предложений из предложенных 

слов, данных в начальной форме. Со-
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ставление предложений по предложен-

ным схемам. Распространение предло-

жений по вопросам педагога. Чтение 

предложений и определение его гра-

ниц. Интонационная выразительность 

предложений. Работа над пониманием 

распространенных предложений (Ис-

правь ошибки). 

Диагностическое задание: определить 

количество слов в предложении; опре-

дели количество предложений в тексте.  

Предложение (про-

стое распростра-

ненное, деформи-

рованное). Порядок 

слов (2 ч.) 

 

Определение границ предложения. 

Конструирование предложений, объ-

единенных по смыслу, из ряда предло-

женных слов.  

Работа с деформированным предложе-

нием. Учиться находить, о чем гово-

рится в предложении, и отвечать на во-

просы педагога. Конструирование 

предложений, увеличение слов в пред-

ложении через подбор однородных чле-

нов. Составление схем предложений.  

Диагностическое задание: составить и 

записать предложения из предложен-

ных слов; составить и записать предло-

жения из слов, данных в начальной 

форме. 

Словосочетание в 

составе предложе-

ния. Связь слов в 

предложении (2ч.). 

 

 

Нахождение словосочетаний в предло-

жениях при чтении. Составление слово-

сочетаний по картинкам (сущ.+прил., 

сущ+глаг.). Согласование слов в числе 

и роде. Обогащение словаря по лекси-

ческим темам: «Овощи», «Осень», 

«Учебные принадлежности». Чтение и 

запись словосочетаний под диктовку. 

Нахождение словосочетаний в предло-

жениях. 

Слово и его значе-

ние. Прямое и пе-

реносное значение 

слова (2 ч.) 

 

 

Обобщение. Классификация. Объеди-

нение слов в группы по лексическому 

значению. Нахождение слов по их лек-

сическим значениям. Работа со смысло-

выми рядами (дом-крыша, книга-об-

ложка, пальто-пуговица, ботинок-

шнурки). 
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Уточнение понятий и значений: слово-

предмет, слово-признак, слово-дей-

ствие. Нахождение слов при чтении 

предложений. 

Диагностическое задание: посмотри на 

картинку и ответь на вопрос: Что это? 

Какой это предмет? (не менее пяти 

слов). Какие действия может совершать 

этот предмет? (не менее трёх). 

Лексическая тема 

«Мои друзья». 

Беседа по теме. Свободные высказыва-

ния обучающихся о своих друзьях. 

Учить отвечать на вопросы распростра-

ненными предложениями. Обогащение 

словаря синонимами. Составление рас-

сказа по предложенным вопросам.  

Многозначные и 

однозначные слова  

(1 ч.) 

 

Называние по картинкам слов, имею-

щих одно и несколько значений. Со-

ставление предложений с этими сло-

вами с опорой на картинку. Чтение тек-

стов, предложений и нахождение мно-

гозначных слов. Вставить пропущен-

ные  

по смыслу слова в предложения, опира-

ясь на слова, данные в скобках. Объяс-

нение своего выбора. 

Антонимы и сино-

нимы (2 ч.) 

 

Уточнение значения антонимов и сино-

нимов. Подбор синонимов, антонимов 

на заданную тему. Например, подбор 

антонимов по теме «Животные»: быст-

рый - медленный, большой-маленький, 

лёгкий-тяжелый, и т.д. Составление 

предложений с синонимами и антони-

мами. Чтение предложений, текстов и 

нахождение в них синонимов, антони-

мов. 

Лексическая тема 

«Домашние и ди-

кие животные» 

 

Уточнение представлений детей о до-

машних и диких животных. Составле-

ние описательных рассказов по образцу 

(схеме).  

Диагностическое задание: составить 

описательный рассказ о животном. 

2 четверть 

Коррекционный модуль по преодолению трудностей формирования процес-

сов письма и чтения 
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(обязательный для всех детей) 

Слова. Деление 

слов на слоги.  

Звуки и буквы.  

(14 ч.) 

 

Слово. Однокорен-

ные слова. (1ч.) 

 

 

Подбор родственных слов. Уточнение 

понятия «родственные слова». Подбор 

родственных слов разных частей речи. 

Составление словосочетаний и предло-

жений. Чтение предложений и нахож-

дение родственных слов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слоговой состав 

слова. Правила пе-

реноса слов (2ч.) 

 

Уточнение представлений о слогообра-

зующей функции гласных звуков. 

Упражнения на уточнение и закрепле-

ние умений делить слова на слоги, 

определять звуковой состав слогов. 

Формирование навыка слогового деле-

ния слова, определение количества сло-

гов на слух. Придумывание слов на за-

данный слог. Конструирование слов из 

предложенных слогов. Составление 

графических схем звуко-слогового со-

става слов. 

Работа со слоговыми таблицами для от-

работки техники чтения. 

Диагностическое задание: определение 

количества слогов в слове; количества 

звуков в односложных и двусложных 

словах, перенос слов. 

Смыслоразличи-

тельная и формооб-

разующая роль 

ударения. Безудар-

ные и ударные 

слоги. (2ч.) 

 

Уточнение значения слова в зависимо-

сти от ударения (замок, кружки, плачу, 

парит). Задания на подбор слов с опре-

деленным местом в них ударного слога. 

Составление схем слов с указанием 

ударного слога. Упражнения в воспро-

изведении слого ритмической струк-

туры слов с опорой на графические 

схемы. Составление и последующее 
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прочтение слов с голосовым выделе-

нием ударного слога. Составление 

предложений с омонимами.  

Звуковой состав 

слова. Гласные и 

согласные звуки (1 

ч.) 

 

Гласные и согласные звуки. Дифферен-

циация гласных и согласных букв и зву-

ков. Уточнение различий в понятиях 

ЗВУК-БУКВА. Закрепление навыков 

звукового анализа и синтеза слов раз-

ной слоговой структуры. Упражнения в 

опознании букв, соответствующих 

гласным и согласным звукам.  

Диагностическое задание: письмо под 

диктовку слогов и слов с делением слов 

на слоги, определением ударного слога. 

Гласные звуки пер-

вого ряда (1 ч.) 

 

 

Уточнение гласных первого ряда. Зада-

ния на фонематический анализ (подбор 

слов на заданный звук; определение ме-

ста гласного звука в слове, их количе-

ства).  

Гласные звуки вто-

рого ряда. Соглас-

ный звук  

[Й] и буква. (1ч.) 

 

Уточнение гласных второго ряда. Обра-

зование гласных второго ряда. Задания 

на фонематический анализ (подбор 

слов на заданный звук; определение ме-

ста гласного звука в слове, их количе-

ства). Уточнение представлений о звуке 

[Й] и его обозначении на письме. 

Упражнения с йотированными глас-

ными. Перенос слов с буквой «И крат-

кое». 

Лексическая тема 

«Наш город. Наше 

село». 

 

Уточнение представлений по теме. Со-

ставление рассказов по карте местно-

сти. Учить отвечать на поставленные 

вопросы. Разыгрывание диалогов. Со-

ставление рассказов по плану. 

Согласные звуки и 

буквы. Дифферен-

циация твердых и 

мягких согласных 

(2 ч.) 

 

 

 

 

 

Образование согласных звуков. Соот-

несение звуков с буквами. Развитие 

звукового анализа и синтеза. Уточне-

ние акустико-артикуляционных харак-

теристик твердых и мягких звуков. 

Применение вспомогательных приемов 

для дифференциации твердых и мягких 

звуков (опора на тактильно-кинестети-
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 ческие ощущения, на схемы артикуля-

ционных укладов). Обозначение на 

письме мягких и твердых согласных.  

Правописание буквосочетаний с шипя-

щими согласными ча-ща, чу-щу…… 

Упражнения в фонематическом анализе 

слов, включающих парные и непарные 

по твердости-мягкости звуки. Приду-

мывание слов с твердыми и мягкими 

звуками. Письмо слогов, слов с твер-

дыми и мягкими согласными с последу-

ющим подчеркиванием.  Упражнения в 

произношении и чтении слов, заканчи-

вающихся на мягкий согласный звук. 

Составление графических схем звуко-

слогового состава таких слов. Последу-

ющая запись слов. Упражнения в чте-

нии слов, включающих открытые слоги 

с буквами А-Я, У-Ю, О-Ё, Ы-И, Э-Е. 

Диагностическое задание: 

письмо слогов, слов, предложений, со-

держащих твёрдые и мягкие звуки. 

Правописание мяг-

кого знака в словах 

(2ч.) 

 

 

Мягкий знак. Соотнесение мягкого 

знака с символом и «опорой» для обо-

значения на письме. Определение на 

слух слов с мягким знаком. Знакомство 

со схемой слова, где имеется мягкий 

знак. Мягкий знак в конце и в середине 

слова. Письмо слов, словосочетаний и 

предложений под диктовку. Чтение 

слов с мягким знаком. 

Согласные звуки и 

буквы. Дифферен-

циация звонких и 

глухих согласных 

(2 ч.) 

 

Уточнение акустико-артикуляционных 

характеристик звонких и глухих звуков. 

Применение вспомогательных приемов 

для дифференциации звонких-глухих 

звуков (опора на тактильно-кинестети-

ческие ощущения, на схему состояния 

голосовых связок при произношении 

звонких-глухих и т.д.). 

Упражнения в фонематическом анализе 

слов, включающих парные и непарные 

по звонкости-глухости звуки. Приду-

мывание слов с глухими и звонкими 
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звуками. Упражнения со словами-паро-

нимами, анализ изменения значений 

слов при включении звонкого или глу-

хого звука. 

Соотнесение звонких и глухих звуков с 

соответствующими буквами.  

Составление слогов и слов со звонкими 

и глухими звуками с последующим  

прочтением и записью. Чтение слогов, 

слов со стечением согласных. 

Диагностическое задание: письмо под 

диктовку слогов, слов, предложений со-

держащих звонкие и глухие звуки. 

Лексическая тема 

«Новый год» 

 

 

Беседа по теме. Свободные высказыва-

ния детей о предстоящем празднике. 

Обсуждение карнавальных костюмов 

детей. Составление рассказа по сюжет-

ной картинке. Составление новогод-

него поздравления друзьям, родителям. 

Оформление открытки. 

3 четверть 

Коррекционный модуль  

(обязательный для всех детей) 

Модуль по раз-

витию лексико-

грамматиче-

ской стороны 

речи и связной 

речи 

(11 ч.) 

Существительные. 

Словоизменение 

существительных  

(2 ч.) 

 

Одушевленные и неодушевленные су-

ществительные. Постановка вопроса к 

существительному в именительном па-

деже. Практическое употребление су-

ществительных в форме единственного 

и множественного числа на материале 

предметных картинок и в устной речи. 

Тренировка в постановке вопроса к су-

ществительным различного рода и 

числа. Обогащение словаря по лексиче-

ским темам: «Зима», «Новый год». Кон-

струирование предложений с задан-

ными словами, обозначающими раз-

личные предметы (с опорой на кар-

тинки). Многозначные слова. Составле-

ние предложений с однородными чле-

нами. Практическое употребление без-

предложных конструкций существи-

тельных единственного и множествен-

ного числа. Составление предложений 
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по картинкам. Ответы на вопросы педа-

гога устно и письменно.  

Лексическая тема 

«Зима» 

 

Уточнение представлений о признаках 

зимы. Расширение словарного запаса 

по теме (метель, вьюга, заносы, су-

гробы, снегопад, хлопья снега, сне-

жинка и т.д.). 

 Составление описательных рассказов 

по картине, с использованием опорных 

слов. Уточнение представлений по 

теме. Обогащение словаря прилагатель-

ными в игре «Кто больше придумает 

слов, отвечающих на вопросы: Какой 

ветер? иней? воздух? Какое небо? день? 

мороз? Какая погода?» Составление 

рассказа о зиме с опорой на слова: 

наступает, свищет и бушует, замерзает, 

валит, кружатся и т.д. Запись предложе-

ний с последующей проверкой текста. 

Глаголы. Словоиз-

менение глаголов 

(2 ч.) 

 

Знакомство с действиями предметов. 

Обогащение глагольного словаря. Под-

бор действий к предмету и наоборот 

предмета к действию. Соотнесение 

слов, обозначающих действия пред-

мета, с графической схемой. Согласова-

ние глагола с существительным в роде 

и числе. Конструирование предложе-

ний с заданными словами-действиями, 

с предложенными словосочетаниями.  

Обогащение глагольного словаря анто-

нимами, синонимами. 

Лексическая тема 

«Зимние забавы» 

 

 

Уточнение представлений детей о зим-

них забавах детей. Знакомство с зим-

ними видами спорта. Составление 

предложений с союзом «чтобы» по дан-

ной теме при ответе на вопросы педа-

гога: «Для чего мальчик взял санки?» 

(Мальчик взял санки, для того, чтобы 

кататься с горки). Составление рассказа 

по сюжетной картинке. 

Прилагательные. 

Словоизменение 

Подбор признаков к предмету. Форми-

рование навыка постановки вопроса к 
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прилагательных (2 

ч.) 

 

словам-признакам (Какой это пред-

мет?). Соотнесение слов, обозначаю-

щих признаки предметов, со схемой. 

Работа по согласованию прилагатель-

ного и существительного в именитель-

ном падеже единственного и множе-

ственного числа. Согласование прила-

гательного и существительного в кос-

венных падежах. Согласование прила-

гательных с существительными в роде. 

Закрепление навыка согласования в 

игре «Опиши предмет». Работа с анто-

нимами, синонимами. Добавление при-

лагательного в предложение. Чтение 

предложений и текстов с выделением 

прилагательных. 

Словообразование 

существительных с 

помощью суффик-

сов (3 ч.) 

 

 

 

Словообразование. 

Однокоренные 

слова.  

Суффиксальное 

словообразование 

имен существи-

тельных. 

 

Закрепление словообразовательных 

форм с конкретным значением. Образо-

вание существительных при помощи 

уменьшительно-ласкательных суффик-

сов (-ик-, -чик-, -очк-, -ечк-, -ц-, -иц-), 

суффикса -ниц- со значением вмести-

лища, суффиксов (-тель-, -чик-, -щик-, -

льщик-, -чик-, -ник) для образования 

названий профессий. Уточнение назва-

ний детенышей животных и птиц. Для 

закрепления материала использовать 

игры: «Собери семью», «Что не так». 

Составление предложений с предло-

женными словами.  

Словообразование 

глаголов (2 ч.) 

 

 

 

Уточнение пространственных пред-

ставлений детей. Выполнение действий 

по заданию педагога. Образование гла-

голов с помощью приставок (в-, вы-, 

при-, от-, у-, пере-), 

суффиксов (-ыва-, -ова-, -а-, -я-, -и-, -е-, 

-л-) Составление предложений по кар-

тинкам и по вопросам педагога. 

Исправление словосочетаний с непра-

вильным приставочным глаголом (уле-

тел к клетке, вбегает от дерева). Состав-

ление предложений с приставочным 

глаголом. 
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Лексическая тема 

«Профессии» 

 

Уточнение представлений детей о про-

фессиях. Образование существитель-

ных, обозначающих профессии при по-

мощи суффиксов: -щик-, -чик-, -иц-, -

ниц-. Составление предложений из слов 

данных в начальной форме. Письмен-

ные ответы на вопросы педагога. 

Коррекционный модуль  

(в зависимости от недостатков письма и чтения) 

Модуль по кор-

рекции специ-

фических оши-

бок письма и 

чтения, обу-

словленных 

нарушением 

фонематиче-

ского распозна-

вания и недо-

статочностью 

фонематиче-

ских процес-

сов(22ч.) 

 

Гласные и соглас-

ные звуки, их обра-

зование (2 ч.) 

 

 

Гласные и согласные звуки. Дифферен-

циация гласных и согласных звуков. 

Образование звуков, уточнение артику-

ляционных укладов. Определение на 

слух гласных и согласных звуков. Зна-

комство с символами и «опорами» для 

обозначения звуков на письме. Чтение 

слогов, слов, словосочетаний, предло-

жений. Формирование навыка слитного 

чтения. 

Дифференциация 

гласных букв: А-Я, 

У-Ю, О-Е, Ы-И, Э-

Е  

(1 ч.) 

 

Образование гласных второго ряда. Вы-

бор гласных букв для обозначения мяг-

кости на письме. Дифференциация 

гласных первого и второго ряда в сло-

гах, словах, предложениях. Составле-

ние схем односложных и двусложных 

слов (О - мох, А  - каша). Упражнения в 

чтении слов, включающие открытые 

слоги с данными буквами. 

Дифференциация 

гласных букв А-Я  

(2 ч.) 

Гласная буква Я. Обозначение мягко-

сти согласных на письме при помощи 

гласной буквы Я. Дифференциация 

гласных букв А - Я в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях и в 

тексте. Развитие навыков звуко-слого-

вого анализа и синтеза. 

Дифференциация 

гласных букв О-Е  

(2 ч.) 

 

Гласная буква Е. Обозначение мягкости 

согласных на письме при помощи глас-

ной буквы Е. Дифференциация гласных 

букв О -Е в слогах, словах, словосоче-

таниях, предложениях и в тексте. Разви-

тие навыков звуко-слогового анализа и 

синтеза. 
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Дифференциация 

гласных букв Ы-И  

(1 ч.) 

Гласная буква И. Обозначение мягко-

сти согласных на письме при помощи 

гласной буквы И. Дифференциация 

гласных букв Ы-И в слогах, словах, сло-

восочетаниях, предложениях и в тексте. 

Развитие навыков звуко-слогового ана-

лиза и синтеза. 

Дифференциация 

гласных букв Э-Е  

(1 ч.) 

Гласная буква Е. 

Обозначение мягкости согласных на 

письме при помощи гласной буквы Е. 

Дифференциация гласных букв Э-Е в 

слогах, словах, словосочетаниях, пред-

ложениях и в тексте. Развитие навыков 

звуко-слогового анализа и синтеза. 

Дифференциация 

гласных букв У-Ю 

(2 ч.) 

Гласная буква Ю. Обозначение мягко-

сти согласных на письме при помощи 

гласной буквы Ю. Дифференциация 

гласных букв У-Ю в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях и в 

тексте. Развитие навыков звуко-слого-

вого анализа и синтеза. 

Мягкий знак (3 ч.) Мягкий знак. Соотнесение мягкого 

знака с символом и «опорой» для обо-

значения на письме. Знакомство со схе-

мой слова, где имеется мягкий знак. 

Обозначение мягкости согласных с по-

мощью мягкого знака. Мягкий знак в 

функции разделения. Дифференциация 

мягкого знака в функции смягчения и 

разделения. Письмо слов, словосочета-

ний и предложений под диктовку. Чте-

ние слов с мягким знаком. 

Звонкие и глухие 

согласные (2 ч.) 

Звонкие и глухие согласные. Диффе-

ренциация слогов и слов со звонкими и 

глухими согласными. Соотнесение со-

гласных звуков с символами и «опо-

рами» для их обозначения на письме. 

Развитие фонематического восприятия, 

внимания, анализа и синтеза. 

Дифференциация 

свистящих и шипя-

щих звуков (4 ч.) 

Закрепление знаний о свистящих и ши-

пящих звуках, автоматизация звуков в 

устной речи. Дифференциация свистя-

щих и шипящих звуков в слогах, сло-

вах, словосочетаниях и предложениях. 
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Соотнесение звуков с символами и 

«опорами» для их обозначения на 

письме. Письмо под диктовку слогов, 

слов, словосочетаний и предложений. 

Работа над пониманием прочитанного. 

Дифференциация 

звуков и букв: С-Ц, 

Ч-Щ (2 ч.) 

Дифференциация звуков изолированно, 

в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях и тексте. Соотнесение 

звуков с символами и «опорами» для их 

обозначения на письме. Работа с паро-

нимами. Развитие фонематического 

восприятия, внимания, анализа и син-

теза. Письмо под диктовку слогов, слов, 

словосочетаний и предложений. Чтение 

предложений, текстов. Работа над по-

ниманием прочитанного. 

Модуль по кор-

рекции специ-

фических оши-

бок письма и 

чтения, допус-

каемых по оп-

тическому и 

кинестетиче-

скому сходству 

(22ч.) 

Развитие нерече-

вых процессов (2 

ч.) 

Упражнения на развитие зрительного 

внимания, восприятия на материале ре-

альных предметов, фигур, цифр, букв. 

Развитие и уточне-

ние временных 

представлений (2 

ч.) 

Уточнение понятий: год, месяц, день 

недели, сутки, части суток, вчера, сего-

дня, завтра. Расширение словарного за-

паса по теме. 

Развитие и уточне-

ние пространствен-

ных представлений 

(2 ч). 

Развитие пространственных представ-

лений: верх, низ, слева, справа, между, 

под, над. Расширение объема зритель-

ной памяти. Уточнение значения пред-

логов. 

Дифференциация 

оптически и кине-

тически сходных 

гласных букв: А-О, 

О-У, И-У  

(6 ч.) 

 

Дифференциация сходных по начерта-

нию гласных букв в слогах, словах, сло-

восочетании, предложении, тексте. Со-

отнесение буквы со звуком и символом. 

Конструирование и реконструирование 

букв. Сравнение элементов букв. Разви-

тие оптико-пространственных пред-

ставлений. Работа на уровне буквы, 

слога, словосочетания и предложения. 

Работа с квазиомонимами. Развитие об-

разного мышления 

Дифференциация 

оптически и кине-

тически сходных 

гласных и соглас-

ных букв:  

Задания на дифференциацию букв, 

сходных по начертанию, количеству и 

пространственному расположению эле-

ментов.  
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И-Ш, И-Ц, З-Е, С-

Э, С-Е, У-Ч, Л-А, 

а-д, л-я (10 ч.) 

Работа на уровне буквы, слога, слова, 

словосочетания и предложения. 

Модуль по кор-

рекции специ-

фических оши-

бок письма, 

обусловленных 

нарушением 

языкового ана-

лиза и синтеза 

(22ч.) 

 

 

 

Звук. Гласные-со-

гласные звуки (2 

ч.) 

Уточнение гласных и согласных звуков 

и их образование. Дифференциация 

гласных и согласных звуков на уровне 

слогов, слов. Определение наличия 

звука в слове, его места (начало, конец 

и середина) и последовательности глас-

ных и согласных в словах. 

Гласные I ряда (2 

ч.) 

Образование гласных I ряда (характе-

ристика всех звуков и их артикуляция). 

Соотнесение звуков с буквами. Соотне-

сение слов, предметных картинок со 

схемами. Выделение гласных звуков в 

слогах, словах, словосочетаниях, пред-

ложениях, тексте. Определение места 

гласных во всех позициях в слове. Раз-

витие навыков звукослогового анализа 

и синтеза. 

Гласные II ряда (2 

ч.) 

Знакомство с гласными II ряда. Разви-

тие фонематического восприятия. Со-

отношение со схемой и символом. Со-

отнесение слов, предметных картинок 

со схемами. Роль гласных II ряда при 

смягчении согласных. Развитие нерече-

вых процессов. Развитие навыков зву-

кослогового анализа и синтеза. 

Мягкий знак (3 ч.) Мягкий знак в значении смягчения. 

Знакомство с разделительным мягким 

знаком. Закрепление знаний орфогра-

фии. Соотнесение слов со схемой. Раз-

витие зрительного восприятия, внима-

ния, логического мышления. Обогаще-

ние словарного запаса (подбор слов с 

мягким знаком), расширение словаря 

притяжательными прилагательными. 

Дифференциация мягкого знака в функ-

ции смягчения и разделения. Письмо 

слов, словосочетаний и предложений 

под диктовку. Чтение слов с мягким 

знаком. 
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Согласные звуки (2 

ч.) 

Уточнение знаний о согласных звуках. 

Соотнесение звуков с буквами. Выделе-

ние согласных звуков в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях, тек-

сте. Определение места изучаемых зву-

ков в слове. Тренировка в звуковом ана-

лизе и синтезе слогов и слов. 

Слог. Деление слов 

на слоги (3 ч.) 

Знакомство со слогом. Слогообразую-

щее значение гласных. Выделение 

определенного слога в ряду слов. Опре-

деление положения определенного 

слога. Знакомство с одно-, дву-, трех- и 

четырехсложными словами. Придумы-

вание слов на заданный слог. Диффе-

ренциация слога и слова. Слоговой ана-

лиз и синтез слов. Слогораздел и пере-

нос слов. Соотнесение со слоговой схе-

мой. 

Ударение. Ударные 

и безударные глас-

ные (6 ч.) 

 

Знакомство с безударными гласными. 

Выделение безударных гласных в сло-

вах. Закрепление знаний орфографии. 

Отработка орфограммы на существи-

тельных, прилагательных и глаголах. 

Подбор родственных слов. Обогащение 

словаря. Работа со схемами слов, где 

прописываются гласные буквы. Отра-

ботка правильности и техники чтения 

слов, словосочетаний и предложений. 

Родственные слова. 

Корень слова (2 ч.) 

Знакомство со строением слова. Уточ-

нение понятия «родственные слова». 

Подбор родственных слов разных ча-

стей речи. Выделение двух основных 

признаков родственных слов: единый 

корень, близость значения. Составле-

ние словосочетаний и предложений. 

Чтение предложений и нахождение 

родственных слов. 

4 четверть 

Коррекционный модуль  

(обязательный для всех детей) 

Модуль по раз-

витию лексико-

грамматиче-

ской стороны 

Словообразование 

прилагательных (1 

ч.) 

 

Образование притяжательных прилага-

тельных в мужском, женском и среднем 

родах. 
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речи и связной 

речи  

(6 ч.) 

Лексическая тема 

«Моя семья. Мой 

дом» 

Знания учащегося о себе: имя, полное 

имя, отчество, фамилия, возраст, день 

рождения, домашний адрес, интересы, 

друзья. Знания о своих родственников: 

имя, полное имя, возраст, место работы, 

увлечения. Составление рассказов о 

себе и о своей семье по своему рисунку. 

Словообразование 

прилагательных (2 

ч.) 

 

Образование качественных прилага-

тельных с суффиксами: -н-,-лив- в муж-

ском, женском и среднем родах. Обра-

зование относительных прилагатель-

ных с суффиксами -ов-/-ев- /-н-/-енн-/-

ск-/-ян-/-ан-. Для закрепления исполь-

зуются игры: «Подбери слово по 

смыслу», «Угадай, кто хозяин», 

«Назови, из чего сделан предмет», «Де-

ревья. Чей лист». Составление словосо-

четаний и предложений в определен-

ном роде и числе. Чтение предложений, 

текстов с выделением прилагательных. 

Лексическая тема 

«День 8 Марта» 

 

 

Актуализация слов по теме. Высказыва-

ния о праздновании дня 8 Марта в се-

мье. Моделирование ситуации «По-

здравления с праздником 8 марта». Со-

ставление текста – поздравления с днем 

8 марта и его запись на доске. Выполне-

ние произвольного рисунка, посвящен-

ного этому празднику (развитие мелкой 

моторики, уточнение зрительно-про-

странственных представлений, ориен-

тировка на листе). Уточнение знаний 

формул речевого этикета – переписыва-

ние с доски текста поздравления с обра-

щением к конкретному человеку (маме, 

бабушке, сестре, тете и т.д.) под заго-

товленным рисунком. 

  

Предлог и его зна-

чение  

(2 ч.) 

 

Уточнение пространственных пред-

ставлений: верх, низ, слева, справа, 

между, под, над... Расширение объема 

зрительной памяти. 

Уточнение значения предлогов при по-

мощи графических схем. Уточняется 

значение следующих предлогов: в, на, 
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из, за, перед, по, из-за, из-под. Диффе-

ренциация различных значений одного 

и того же предлога. Ответы на вопросы 

с опорой на картинки с различным про-

странственным расположением пред-

метов (Покажи, где мяч на коробке). 

Выполнение действий с предметами. 

Придумать предложение с опорой на 

выполненное действие или по сюжет-

ной картинке. Чтение предложений с 

выделением предлогов. Составление 

схем предложений с последующей за-

писью. Написание предлогов со сло-

вами. 

Лексическая тема 

«Весна» 

 

Уточнение словарного запаса по теме 

«Весна». Характерные признаки ранней 

весны. Весенние месяцы. Птицы вес-

ной. Описание внешнего вида птиц. Бе-

режное отношение к птицам. Польза 

птиц. Труд людей в саду и огороде вес-

ной. Составление коротких рассказов с 

опорой на картину и опорные слова и 

словосочетания.  

Закрепление син-

таксических навы-

ков в работе над 

словосочетанием и 

предложением. 

Словосочетание 

Предложение (1 ч.) 

 

Соотнесение предложений с графиче-

скими схемами. Уточнений понятий: 

словосочетание, предложение и текст. 

Виды связи в словосочетаниях и пред-

ложениях. Постановка вопроса к от-

дельным словам в предложении. 

Наблюдение за изменением смысла 

предложения в зависимости от переста-

новки слов, изменения количества слов. 

Определение интонационных характе-

ристик разных предложений (вопроси-

тельных, восклицательных). Конструи-

рование простых по составу предложе-

ний из слов, напечатанных на карточ-

ках. Последующая запись предложе-

ний. Уточнение правил оформления 

предложения при записи (Заглавная 

буква, точка в конце предложения, во-

просительный или восклицательный 

знаки). 

Коррекционный модуль  
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(в зависимости от недостатков письма и чтения) 

Модуль по 

коррекции 

специфиче-

ских ошибок 

письма и чте-

ния, обуслов-

ленных нару-

шением фоне-

матического 

распознава-

ния и недоста-

точностью 

фонематиче-

ских процес-

сов 

(12ч .) 

Дифференциация 

парных звуков и 

букв: Б-Б', П-П'; В-

В', Ф-Ф'; Т-Т', Д-Д', 

С-С', З-З', К-К', 

Г-Г'; Ш- Ж  

(11 ч.)  

 

Дифференциация звуков изолированно, 

в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях и тексте. Соотнесение 

звуков с символами и «опорами» для их 

обозначения на письме. Работа с паро-

нимами. Развитие фонематического 

восприятия, внимания, анализа и син-

теза. Оглушение согласных в конце 

слов и в середине. 

Диагностическое за-

нятие (1ч.) 

Дифференциация парных согласных 

звуков изолированно, в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях и тек-

сте. Развитие фонематического воспри-

ятия, внимания, анализа и синтеза. 

Оглушение согласных в конце слов и в 

середине. 

Диагностическое задание: письмо пред-

ложений, текстов под диктовку. 

Модуль по 

коррекции 

специфиче-

ских ошибок 

письма и чте-

ния, допуска-

емых по опти-

ческому и ки-

нестетиче-

скому сход-

ству (12ч.) 

Дифференциация 

оптически и кинети-

чески сходных со-

гласных букв: Б-Д, 

П-Т, П-Н, Л-М, Л-Н, 

К-Н, Ш-Щ, Ц-Щ, в-

д, Ш-Т, Ф-Р, Г-П, П-

Т, Г-Р (12 ч.) 

Задания на дифференциацию соглас-

ных букв, сходных по начертанию, ко-

личеству и пространственному распо-

ложению элементов. Работа на уровне 

буквы, слога, слова, словосочетания и 

предложения. 

Модуль по 

коррекции 

специфиче-

ских ошибок 

письма, обу-

словленных 

нарушением 

языкового 

анализа и син-

теза (12ч.) 

 

Предлоги (2 ч.) Уточнение пространственных пред-

ставлений и значения простых и слож-

ных предлогов. Составление графиче-

ских схем предложений. Написание 

предложений по заданию с уточнением 

значения предлогов. Чтение предложе-

ний с выделением предлогов и объясне-

нием их значения. 

Словосочетание (2 

ч.) 

Составление словосочетаний в опреде-

ленном роде и числе. Составление сло-

восочетаний по картинкам. Обогаще-

ние словаря по лексическим темам: 

«Весна», «Овощи», «Фрукты». Чтение 

и запись словосочетаний под диктовку. 
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Нахождение словосочетаний в предло-

жениях. 

Распространенное 

предложение (2 ч.) 

 

Признаки предложения. Развитие 

навыка языкового анализа и синтеза: 

выделение слов в составе предложения, 

определение количества слов. Работа со 

схемами предложения. Составление 

предложений из слов, данных в началь-

ной форме. Чтение предложений, инто-

национная законченность предложе-

ний. Работа над деформированным 

предложением. Письменные ответы на 

вопросы педагога. Конструирование 

предложений.  

Текст. Последова-

тельный пересказ (2 

ч.) 

 

 

Уточнение структуры текста. Составле-

ние рассказа по предложенным слово-

сочетаниям с последующей записью. 

Работа с деформированным текстом 

(чтение и запись). Переска рассказа по 

плану. 

Составление описа-

тельного рассказа по 

предметной кар-

тинке. (1 ч.) 

Рассматривание предметной картинки, 

обсуждение по плану. Выделение опор-

ных слов. Составление рассказа по 

опорным словам. Дополнение рассказа. 

Составление рассказа по плану в устной 

и письменной форме.  

 Составление рас-

сказа по серии по-

следовательных кар-

тинок. (2 ч.) 

Восстановление последовательности 

картинок. Обсуждение сюжета. Состав-

ление предложений по картинкам. Пла-

нирование устного рассказа, выделение 

опорных словосочетаний. Составление 

повествовательного рассказа. Самосто-

ятельное письмо. Чтение рассказа. 

Письменный пересказ по предложен-

ному плану. 

Составление связ-

ного рассказа по сю-

жетной картинке (1 

ч.) 

 

Беседа по картинке. Составление слово-

сочетаний. Составление рассказа по 

предложенному началу. Чтение частей 

текста. Работа над пониманием прочи-

танного текста. Нахождение лишних 

частей текста, составление связного 

текста. 

                          Диагностический модуль (с 15 мая по 30 мая) 
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3 класс 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса коррекционно-развивающей области «Логопеди-

ческие занятия» определяет структуру и содержание работы по коррекции нару-

шения устной и письменной речи, обучающихся 3 классов, занимающихся по 

адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего 

образования обучающихся детей с ЗПР (вариант 7.2), с учетом особенностей их 

психического развития, индивидуальных возможностей и с учетом специальных 

условий получения образования.  

Данная рабочая программа предполагает вариативность, что нашло отраже-

ние в задачах, содержании и планируемых результатах работы. 

Рабочая программа курса коррекционно-развивающей области «Логопеди-

ческие занятия» отражает примерное содержание коррекционно- развивающих 

логопедических занятий, подобранное с учетом перечисленных во ФГОС НОО, 

соответствует структуре и содержанию работы МАОУ СОШ №57 и разработана 

с учетом действующих нормативных документов: внесенных Государственной 

Думой РФ изменений от 29.06.2022 и одобренных Советом Федерации 

08.07.2022 года в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федера-

ции» №273 от 29. 12. 2012, ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья от 19. 11 2014 № 1598, Приказа Минобрнауки России № 1015 

от 30.08. 2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образо-

вательной деятельности по основным общеобразовательным программам…» с 

учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и обес-

печивает удовлетворение их особых образовательных потребностей, коррекцию 

и развитие речевой деятельности, и социальную адаптацию через формирование 

коммуникативных навыков и расширение представлений об окружающей дей-

ствительности. 

Целью программы является создание системы коррекционно-логопедиче-

ского сопровождения для обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья, с задержкой психического развития (вариант 7.2) и помощи в освоении 

АООП НОО, имеющим нарушения в устной и письменной речи, испытывающим 

трудности в общении и обучении. 

Для достижения цели определены следующие задачи: 

 обеспечение психолого-педагогических условий обучения и развития в со-

ответствии с индивидуальными особенностями и возможностями детей с ЗПР 

АООП НОО и их интеграции в МАОУ СОШ №57; 

 оказание коррекционно-развивающей помощи; 

 реализация мероприятий по адаптации детей; 

 организация психолого-педагогического консультирования обучающихся 

и их родителей (законных представителей) и педагогических работников; 

Достижение поставленной цели и решение задач осуществляется с учё-

том следующих принципов:  
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 принцип синхронного выравнивания речевого и психического развития де-

тей с нарушениями речи; 

 онтогенетический принцип, учитывающий закономерности развития дет-

ской речи в норме;  

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития 

и потребностей каждого ребенка;  

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником образова-

тельного процесса;  

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка;  

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и воз-

растным особенностям детей;  

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

 принцип постепенности подачи учебного материала;  

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из после-

дующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях.  

 принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи; 

 принцип обеспечения активной языковой практики.  

Критерии эффективности логопедической работы 

Требования к результатам освоения курса конкретизируются примени-

тельно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями. 

Эффективность логопедической работы определяется при сравнительном 

анализе результатов входящей и итоговой диагностики, показывающей позитив-

ные изменения, полученные на выходе. 

Так же эффективность может определяться по результатам наблюдения за 

ребенком в процессе освоения программы коррекционно- развивающего курса 

(отслеживание положительной динамики). 

Кроме того, эффективность может быть установлена при анализе отзывов 

педагогов, воспитателей, классного руководителя, свидетельствующих о воспол-

нении пробелов в знаниях в процессе обучения, совершенствовании учебных 

навыков и уменьшении частоты проявления поведенческих реакций. 

Форма оценивания знаний - безотметочная 

Формы контроля: устный опрос, проверочная письменная работа. 

 

2. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬ-

ТАТЫ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

Личностные результаты освоения курса коррекционно-развивающей об-

ласти «Логопедические занятия» для 3-го класса оцениваются по следующим 

направлениям: 

Освоение социальной роли ученика проявляется в: 

 соблюдении школьных правил (сидеть за партой, поднимать руку, дей-

ствовать в соответствии с инструкцией учителя); 
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 стремлении отвечать на вопросы учителя, быть успешным в учебе; 

 способности самостоятельно задавать вопросы по содержанию учебного 

материала;  

 проявлении самостоятельности при выполнении заданий, подготовке 

учебных принадлежностей к занятиям. 

Сформированность речевых умений проявляется в: 

 отсутствии (минимизации) дефектов звукопроизношения, звукослоговой 

структуры, отклонений темпо-ритмических характеристик; 

 владении связной речью, выполняющей коммуникативную функцию 

(диалогические умения); 

 грамматически правильной речи (отсутствии аграмматизмов); 

 возможности аргументировать свои действия, решения, говорить об ис-

пытываемых эмоциях, намерениях (монологические умения);  

 стремлении улучшать качество речи, занимаясь с учителем -логопедом и 

контролируя речь за пределами логопедического кабинета либо при чистой речи 

в стремлении устранить какой-то недостаток (например, лучше читать или пи-

сать); 

 возможности аргументировать свои решения, пересказывать учебные тек-

сты, составлять описательные и повествовательные рассказы, говорить об испы-

тываемых эмоциях, намерениях. 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения про-

является в: 

 способности невербально проявлять вежливость (улыбка при встрече, об-

ращении);  

 правильном использовании форм речевого этикета в различных учебных 

ситуациях; 

 уважительном отношении к мнению других учеников, учителя; 

 умении сочувствовать при затруднениях и неприятностях, выражать со-

гласие (стремление);  

 умении соблюдать нормы поведения на уроке.  

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуни-

кации проявляется в: 

 умении обратиться с вопросом, просьбой к взрослому или сверстнику; 

 умении справедливо распределять обязанности (при работе в группе); 

 умении объяснять что-либо, выслушивать объяснение или мнение комму-

никативного партнера (ребенка и взрослого, знакомого и малознакомого); 

 умении уважительно относиться к чужому мнению (проявление внима-

ния к чужому мнению);  

 умении проявлять терпение, корректно реагировать на чужие оплошности 

и затруднения;  

 умении проявлять внимание к настроению партнера по общению. 

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о 

собственных возможностях и ограничениях проявляется в: 
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 осознании своих эмоций (радуюсь, интересно, сержусь, расстроен и т.п.); 

состояния (плохо себя чувствую, устал, скучно и пр.); 

 осознании своих затруднений (не понимаю, не успел); 

 осознании своих потребностей (плохо видно, надо выйти, повторите, по-

жалуйста); 

 способности понимать и адекватно реагировать на успех и неуспех в учеб-

ной деятельности;  

 способности анализировать причины успехов и неудач; 

 способности разграничивать ситуации, требующие и не требующие по-

мощи педагога. 

Метапредметные результаты освоения курса «Логопедические занятия» 

для 3-го класса включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться.  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных по-

требностей, обучающихся с ЗПР метапредметные результаты, могут быть обо-

значены следующим образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия 

проявляются в: 

 умении составлять тексты в устной и письменной формах в соответствии 

с поставленными задачами; 

 использовании элементарных знаково-символических средств для орга-

низации своих познавательных процессов (символические обозначения букв, 

слогов, слов, предложений, частей текста и т.п.); 

 способности смыслового чтения текстов (задания, правила, художествен-

ные и научно-популярные тексты); 

 овладении начальными сведениями о сущности и особенностях языковых 

норм и правил.  

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия 

проявляются в: 

 способности выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомле-

нию; 

 способности выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать ос-

новные требования к организации учебной деятельности;  

 способности планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условием ее реализации, оречевлять план и соотносить действия с пла-

ном;  

 способности исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный 

результат с образцом и замечать несоответствия под руководством учителя и са-

мостоятельно. 

Предметные результаты освоения курса «Логопедические занятия» для 3-

го класса включают следующие разделы, обеспечивающие овладение ключе-

выми компетенциями, составляющими основу умения учиться. Разнообразие не-



254 
 

достатков речи у обучающихся с ЗПР, различия индивидуального компенсатор-

ного потенциала, социально-средовых условий их воспитания не позволяет ожи-

дать одинаковых результатов в успешности освоения курса «Логопедические за-

нятия». Вместе с тем можно обозначить целевые ориентиры, которые логопед 

пытается достичь. Желательны следующие результаты логопедической работы: 

В области звуковой стороны речи: 

 выработано умение безошибочного использования нормативного произ-

ношения всех звуков русского языка во всех ситуациях общения. 

В области фонематических процессов: 

 сформированы умения различения всех акустически близких пар звуков 

на слух; 

 сформированы умения различать на слух слова похожие по звуковому со-

ставу; 

 сформировано умение слухового контроля фонетических ошибок в соб-

ственной речи. 

В области лексической стороны речи: 

 уточнены представления о словах предметах, действиях и признаках, вы-

работаны умения в подборе слов к вопросам, к предметам, действиям; 

 сформированы умения давать понятийные определения простым словам; 

 сформированы умения подбора однокоренных слов; 

 актуализированы и закреплены умения использования синонимов и анто-

нимов, понятия об омонимах; 

 сформированы навыки использования слов с обобщающим значением. 

В области звуко-слогового и звукобуквенного анализа и синтеза: 

 сформированы умения осуществлять простой и сложный звуковой анализ 

слов различной слоговой структуры; 

 сформированы умения осуществлять звукой и слоговой синтез слов раз-

личной слоговой структуры. 

 сформированы представления об ударении, об ударных и безударных 

слогах, слогообразующем значении гласных звуков; выработан навык составле-

ния графических схем слов, навык переноса слов. 

В области грамматического строя речи: 

 минимизированы аграмматизмы в устной и письменной речи; 

 сформировано умение конструировать предложения из разрозненных 

слов, данных в начальной форме; 

 сформировано умение составлять грамматически оформленные предло-

жения, по опорным словам; 

 сформировано умение дифференцировать грамматически правильные и 

неправильные словосочетания, предложения; 

 сформировано умение анализа форм слова в словосочетании; 

 уточнены представления о словоизменении и словообразовании слов раз-

ных частей речи;  
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 сформировано умение использования предлогов в словосочетании, пред-

ложении. 

В области связной речи: 

 сформировано умение прослушивания связного текста и его пересказа; 

 сформировано умение определения главной мысли текста и восстановле-

ния последовательности предложений в тексте; 

 составление монологов-описаний и монологов-рассказов на заданную 

тему с опорой на наглядность и без нее; 

 сформированы умения ведения диалогов; 

 совершенствование связного высказывания (последовательность, пол-

нота используемых предложений, точность в определении слов, четкость арти-

куляции, интонационная выразительность). 

В области письменной речи: 

 сформировано умение написания слов с мягким знаком; 

 сформировано умение списывания слов и предложений с печатного и ру-

кописного текста, осуществления проверку; 

 сформировано умение письма под диктовку слов, словосочетаний, пред-

ложений и текстов, и проверки правильности написанного; 

 сформировано умение письма заглавной буквы в начале предложения и в 

зависимости от интонации точки (вопросительного и восклицательного знака) в 

конце; 

 сформировано умение составления предложения из данных слов и на за-

данную тему; 

 сформировано умение определения темы, заголовка текста, выделения 

его частей; 

 сформировано умение нахождения специфических ошибок письма и ор-

фографических ошибок на изученные правила; 

 сформирован навык чтения целыми словами;  

 сформировано понимание прочитанного текста; 

 сформированность умения правописания суффиксов и часто употребляе-

мых приставок; 

 - сформированность умения единообразного написания однокоренных 

слов (правила корня); 

 - сформированность умения написания слов с сочетаниями ЧА-ЩА; ЧУ-

ЩУ; ЖИ-ШИ; ЧК; ЧН; НЧ; ЩН. 

Оценка личностных результатов и сформированности сферы жизненной 

компетенции осуществляется в ходе целенаправленного внешнего или включен-

ного наблюдения, фиксации ответов на занятиях и поведения обучающихся.  

Постоянному мониторингу подлежат: 

 состояние звуковой стороны речи (до исправления всех недостатков зву-

копроизношения); 

 состояние активного словаря, понимание значений слов; 

 овладение словообразованием и словоизменением; 
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 уровень связного высказывания; 

 состояние речевой коммуникации; 

 речевая активность; 

 состояние познавательных функций речи; 

 состояние навыков чтения и письма. 

Сформированность речевых умений: отсутствие (минимизация) дефектов 

звукопроизношения, звукослоговой структуры, отклонений темпо-ритмических 

характеристик, каждое отдельное умение может стать предметом оценивания:  

0 баллов – речь невнятна, неразборчива, трудна для восприятия; 

1 балл – речь с недостатками, не препятствующими пониманию;  

2 балла – речь чистая, интонированная, нормального темпа. 

Возможность комментировать свои действия, обозначать потребности, же-

лания, затруднения:  

0 баллов – преимущественно молчит, высказывания не всегда понятны; 

1 балл – высказывания понятны в контексте;  

2 балла – высказывания понятны. 

Оценка универсальных учебных действий представлена в форме каче-

ственно-количественных шкал, где точкой отсчета становится первоначальный 

уровень сформированности навыка.  

Для оценки готовности слушать собеседника, вступать в диалог по учебной 

проблеме и поддерживать его (универсальное коммуникативное действие) шкала 

оценки представлена следующим образом: 

0 баллов – не стремиться вступать в диалог, на собеседника реагирует слабо; 

1 балл – иногда проявляет интерес к диалогу, может частично включиться в 

него при активной поддержке собеседника; 

2 балла – охотно вступает в учебный диалог, проявляет готовность слушать 

собеседника. 

Звукопроизношение (для каждого отсутствующего или неверно произноси-

мого звука) предполагает следующие качественные градации: 

0 баллов – без динамики; 

1 балл – поставлен изолированный звук; 

2 балла – правильное произношение нестабильно; 

3 балла – неправильное произношение иногда отмечается в речевом потоке; 

4 балла – в кабинете логопеда всегда говорит правильно, за его пределами 

не всегда контролирует произношение; 

5 баллов – правильное произношение постоянно. 

Общее количество баллов наглядно иллюстрирует успешность работы над 

звукопроизношением.  

Состояние активного словаря и понимание значений слов.  

Для оценки состояния активного словаря можно использовать результаты 

выполнения следующих заданий (Г.В. Чиркина): 

1. Подбор слов к вопросам, к предметам. 

2. Подбор синонимов, антонимов, нахождение омонимов. 
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3. Метод направленной ассоциации (ребенок выбирает из ряда слов подхо-

дящие к слову-стимулу). 

4. Называние предмета по описанию. 

5. Понимание значений слов с переносным смыслом. 

Качественная оценка: 

1 балл – бедность словаря проявляется существенными затруднениями в вы-

полнении диагностических заданий, низким индексом лексического разнообра-

зия по результатам анализа зафиксированного свободного высказывания. 

2 балла – количество правильно выполненных проб в диагностических за-

даниях выросло не более чем на 20 %, индекс лексического разнообразия не из-

менился. 

3 балла – количество правильно выполненных проб в диагностических за-

даниях увеличилось на 30-40 %, индекс лексического разнообразия незначи-

тельно вырос. 

4 балла - количество правильно выполненных проб в диагностических зада-

ниях увеличилось на 50-60 %, индекс лексического разнообразия достоверно 

увеличился, некоторые участники сопровождения фиксируют качественное 

улучшение лексического запаса. 

5 баллов – справляется с предложенными заданиями с незначительной сти-

мулирующей и организующей помощью, все участники сопровождения фикси-

руют качественное улучшение лексического запаса. 

Оценка письменной речи осуществляется через чтение текстов и написание 

диктантов. Чтение оценивается по стандартным критериям (скорость чтения, 

способ чтения, правильность и понимание прочитанного). При анализе диктан-

тов выявляются и классифицируются ошибки (дисграфические и орфографиче-

ские). На основании проведенной диагностики логопед определяет направления 

коррекционно-развивающей работы. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННО- РАЗВИВАЮЩЕГО КУРСА 

Общие положения: 

Основными направлениями курса коррекционно-развивающие «Логопеди-

ческие занятия» являются следующие направления: 

 диагностическое; 

 коррекционно-развивающее; 

 консультативное; 

 информационно-просветительское. 

Диагностическая работа: комплексное обследование учеников с ЗПР, изу-

чение социальной ситуации их развития и условий семейного воспитания, кон-

троль динамики развития обучающихся, анализ успешности коррекционной ра-

боты. 

Коррекционно-развивающая (логопедическая) работа: выбор специаль-

ных методик и программ коррекционно-развивающих курсов, методов и приё-

мов обучения в соответствии с особыми образовательными потребностями 
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школьников с ЗПР; проведение индивидуальных и групповых коррекционное–

развивающих занятий. 

Коррекционно-развивающая работа (вариант 7.2) состоит из следующих 

форм работы:  

1. Развитие общей, мелкой и артикуляторной моторики. 

2. Развитие фонематического слуха. 

3. Формирование звукового анализа и синтеза. 

4. Уточнение, расширение и систематизация словарного запаса. 

5. Ознакомление с предложением и словом в предложении. 

6. Развитие инициативной речи и мышления. 

7. Развитие грамматических навыков. 

8. Совершенствование связной речи. 

9. Повышение речевой и эмоциональной активности детей. 

10. Предупреждение и коррекция нарушения письма. 

11. Коррекция нарушений технического и смыслового компонента чтения. 

Консультативная работа: консультирование учителем-логопедом педаго-

гов по вопросам выбора индивидуально-ориентированных методов и приёмов 

работы с обучающимися; консультативная помощь семье. 

Информационно-просветительская работа: различные формы просвети-

тельской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные ма-

териалы), направленные на разъяснение участникам образовательных отноше-

ний вопросов, связанных с сопровождением обучения школьников с ЗПР. 

В соответствии с выделенными в АООП НОО обучающихся с ЗПР направ-

лениями логопедическая работа в 3 классе может быть конкретизирована и обо-

значена ниже перечисленными разделами: 

Развитие и коррекция лексической стороны речи -работа по уточнению 

значений слов осуществляется в рамках выделенных лексических тем, особое 

внимание уделяется переводу слов из пассивного словаря в активный. Значи-

тельно расширяется глагольный словарь и словарь прилагательных. На логопе-

дических занятиях закрепляется, обобщается система знаний по данным темам, 

на основе чего расширяется система словесных понятий, особенно существи-

тельных, обозначающих родовые понятия. Проводится работа по дифференциа-

ции значений существительных, глаголов и прилагательных, близких по лекси-

ческому значению или функциональным признакам внутри каждой темы. Разви-

тие мыслительных операций происходит обучение умению учитывать контекст 

предложений для понимания омонимов, обогащение словаря обучающихся си-

нонимами и антонимами. 

Развитие и коррекция грамматического строя речи происходит преиму-

щественно в процессе составления словосочетаний, предложений и порождения 

связного высказывания (пересказ рассказ на заданную тему, свободное высказы-

вание). Осуществляется поэтапное овладение правилами словоизменения и сло-

вообразования существительных, прилагательных и глаголов. Уточняется значе-

ние предлогов и возможности их использования. Большое внимание уделяется 

конструированию словосочетаний и предложений. 
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Развитие и коррекция диалогической и формирование монологической 

форм речи -при обучении диалогу необходимо моделирование коммуникатив-

ных ситуаций, а также проведение различных упражнений: ответно-вопросных 

(научить обучающихся ответным высказываниям, подхватыванию мысли собе-

седника и т.д.), инициативных для оречевления наглядной ситуации.  

Развивая монологическую речь, необходимо подбирать упражнения, преду-

сматривающие постепенное увеличение объема речевого материала и его услож-

нение по двум линиям: во-первых, должен быть предусмотрен переход от менее 

распространенных фраз к более распространенным; во-вторых – от изложения 

небольшого количества эпизодов к постепенному их увеличению с выражением 

разнообразных логических связей. Начинать необходимо с опоры на наглядную 

ситуацию, затем на предшествующий опыт, а дальше – к самостоятельным вы-

сказываниям, учитывающим контекст ситуации.  

Коррекция недостатков процесса письма и чтения- осуществляется ра-

бота по формированию навыков фонематического анализа и синтеза, навыков 

звукобуквенного анализа и синтеза, а также навыков слогового и языкового ана-

лиза и синтеза. Уточняются представления о различных типах связи в словосо-

четаниях и предложениях. Развиваются пространственно-временные ориенти-

ровки, зрительное и слуховое восприятие, а также уточняется и расширяется 

объем зрительной памяти на материале предметов, геометрических фигур и букв. 

Дифференциация звуков и букв по акустическому и кинетическому сходству. 

Коррекционно-логопедическая работа по преодолению ошибок на письме и при 

чтении проводится на уровне звука и буквы, слога, слова, словосочетания, пред-

ложения и текста. На занятиях формируется навык чтения целыми словами, от-

рабатывается понимание прочитанного. Большое внимание уделять чтению слов 

со стечением согласных и слов сложной слоговой структуры. 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тематическое планирование корректируется индивидуально на каждого 

обучающегося, в зависимости от нарушений и даты зачисления на занятия. 

3 класс 

Раздел Примерные темы заня-

тий 

Примерное содержание занятий 

1 четверть 

Диагностика устной и письменной речи учащихся  

 (с 1 сентября по 15 сентября) 

Коррекционный модуль(обязательный для всех) 
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Модуль по разви-

тию лексико-

грамматической 

стороны речи и 

связной устной и 

письменной речи 

(6ч.) 

Текст. Предложение. 

Лексическая тема «Как 

я провёл лето». (2ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа о летних каникулах. Зна-

комство с новой лексикой. Состав-

ление предложений по теме. Чте-

ние деформированных текстов, их 

восстановление с последующей за-

писью. Конструирование предло-

жений, письмо предложений по па-

мяти. Чтение и составление плана, 

озаглавливание текста, нахожде-

ние лишних предложений. Пись-

менные ответы на вопросы по лек-

сической теме, проверка написан-

ных предложений с выделением 

орфограмм. Признаки предложе-

ния, текста. Виды текстов. Кон-

струирование предложения, тек-

ста. Распространение предложе-

ний. Виды предложений. Нахожде-

ние в тексте предложений и опре-

деление его типов. 

Нахождение слов, словосочетаний 

при чтении предложений о лете.  

Словосочетание. Лек-

сическая тема «Осень» 

(2ч.) 

Уточнение представлений о при-

знаках осени в живой и неживой 

природе. Ранняя и поздняя осень. 

Чтение и обсуждение отрывков 

произведений на тему «Осень». 

Обогащение словарного запаса по 

теме. 

 Составление словосочетаний с по-

следующей записью. Составление 

и запись простых предложений об 

осени, и их распространение. Про-

верка написанных предложений. 

Определение границ и опасных 

мест, уточнение признаков предло-

жения. Составление описательных 

рассказов на предложенную тему. 

Выделение из предложений слово-

сочетаний. Установление связи 

слов в словосочетании. Подбор 

словосочетаний к наглядной 
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схеме. Согласование слов в слово-

сочетании (сущ+прил., сущ+глаг). 

 Слово. Однокоренные 

слова. Части речи (2ч.) 

Значение слова. Объединение слов 

в группы по лексическому значе-

нию. Работа со смысловыми ря-

дами (дом-дверь, книга-знание, 

пальто-рукава). Исключение лиш-

него лексического понятия. Уточ-

нение знаний о частях речи (суще-

ствительное, прилагательное, гла-

гол). Уточнений понятий о синони-

мах и антонимах. 

Уточнение знаний о родственных 

словах. Определение общего 

корня слов на уровне практиче-

ского оперирования. Уточнение 

термина «однокоренные слова». 

Нахождение однокоренных слов в 

тексте. Группировка однокорен-

ных слов. Составление предложе-

ний. 

Модуль по кор-

рекции специфи-

ческих ошибок 

письма и чтения, 

обусловленных 

нарушением фо-

нематического 

распознавания и 

недостаточностью 

фонематических 

процессов (12ч.) 

 

Гласные и согласные 

звуки (1ч.) 

 

Формирование навыков фонемати-

ческой дифференциации на мате-

риале акустически смешиваемых 

звуков. Уточнение представлений 

о гласных и согласных звуках, их 

дифференциация. Уточнение раз-

личий в понятиях ЗВУК-БУКВА. 

Развитие фонематических процес-

сов (слуха, представлений и навы-

ков звукового анализа и синтеза). 

Упражнения в опознании букв, со-

ответствующих гласным и соглас-

ным звукам. 

Гласные звуки первого 

и второго ряда (1ч.). 

Слог. 

 

Уточнение представлений о глас-

ных первого и второго ряда. Обра-

зование гласных второго ряда. За-

дания на развитие навыка звуко-

вого анализа и синтеза (подбор 

слов на заданный звук; определе-

ние места гласного звука в слове, 

их количества, вычленение удар-

ного и безударного гласного 

звука). Слогообразующее значение 
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гласных. Развитие слогового ана-

лиза и синтеза (придумать слово на 

предложенный слог, игра «цепочка 

слов», составить слово из предло-

женных слогов). 

Уточнение правил переноса слов. 

Ударение. Смыслораз-

личительная и формо-

образующая роль уда-

рения (2ч.). 

 

Уточнение знаний об ударении и 

его значении. Омонимы. Упражне-

ния на уточнение и закрепление 

умений делить слова на слоги, 

определять звуковой состав сло-

гов. Составление графических 

схем звуко-слогового состава слов. 

Задания на подбор слов с опреде-

ленным местом в них ударного 

слога. Составление схем слов с 

указанием ударного слога. Упраж-

нения в воспроизведении слого-

ритмической структуры слов с 

опорой на графические схемы. Со-

ставление и последующее прочте-

ние слов с голосовым выделением 

ударного слога.  

Согласные звуки и 

буквы. Звонкие и глу-

хие. Твёрдые и мягкие 

согласные (2ч.). 

Уточнение представлений о со-

гласных звуках и буквах, их диф-

ференциация. Образование соглас-

ных звуков. Соотнесение звуков с 

буквами. Развитие звукового ана-

лиза и синтеза. Обозначение на 

письме мягких и твердых соглас-

ных. 

Упражнения в фонематическом 

анализе слов, включающих парные 

и непарные по твердости-мягкости 

звуки. Придумывание слов с твер-

дыми и мягкими звуками. Письмо 

слогов, слов с твердыми и мягкими 

согласными с последующим под-

черкиванием.  Упражнения в про-

изношении и чтении слов, заканчи-

вающихся на мягкий согласный 

звук. Составление графических 
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схем звуко-слогового состава та-

ких слов. Последующая запись 

слов.  

Дифференциация пар-

ных согласных звуков и 

букв: Б-Б', П-П'; В-В', 

Ф-Ф'; Т-Т', Д-Д' (6ч.).  

 

Уточнение характеристик смешивае-

мых фонем. Дифференциация звуков 

в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях и тексте. Работа с паро-

нимами. Развитие фонематического 

восприятия, внимания, анализа и син-

теза. Оглушение согласных в конце 

слов и в середине. Отработка орфо-

граммы на различном речевом мате-

риале (существительных, прилага-

тельных, глаголах). 

Модуль по кор-

рекции специфи-

ческих ошибок 

письма, обуслов-

ленных наруше-

нием языкового 

анализа и син-

теза(12ч.). 

Текст. Предложение. 

(2ч.) 

 

Последовательность предложений 

в тексте. Определение количества 

предложений в тексте, количества 

слов в предложении, количества 

слогов в слове. Типы текстов. Ра-

бота на уровне текста: закончи 

текст, работа с деформированными 

текстами, нахождение лишних 

предложений в тексте. Работа на 

уровне предложения: закончи 

предложение, вставь нужное 

слово, исключение лишнего слова, 

редактирование и распространение 

предложений, нахождение глав-

ных членов предложения. Отра-

ботка техники чтения и понимания 

прочитанного. 

Предложение. Простые 

и сложные предложе-

ния (2ч.) 

 

Списывание с печатного текста. 

Определение границ предложений. 

Уточнение представлений о смыс-

ловой завершенности предложе-

ния. Анализ словесного состава 

предложений. Составление пред-

ложений из предложенных слов, 

данных в начальной форме. Со-

ставление предложений по предло-

женным схемам. Распространение 

предложений по вопросам педа-

гога, их запись. Уточнение призна-
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ков простого и сложного предло-

жения. Выделение в тексте про-

стых и сложных предложений с 

определением главных членов 

предложения. Интонационная вы-

разительность предложений на 

слух, обозначение их на письме. 

Нахождение в тексте предложений 

с определенным знаком на конце. 

Постановка знаков препинания в 

конце предложений. Работа с 

условно-графическими схемами 

предложений. 

Словосочетание в со-

ставе предложения 

(4ч.). 

 

Нахождение словосочетаний в 

предложениях при чтении. Состав-

ление словосочетаний по картин-

кам (сущ.+прил., сущ+глаг.). Уста-

новление связи слов в словосочета-

нии (постановка вопроса от глав-

ного слова к зависимому). Работа с 

наглядными схемами. Согласова-

ние слов в числе и роде. Обогаще-

ние словаря по лексическим темам: 

«Овощи», «Осень», «Учебные при-

надлежности». Чтение и запись 

словосочетаний под диктовку. 

Нахождение словосочетаний в 

предложениях при письме, опреде-

ление главных членов предложе-

ния. 

Предлог и его значение 

(2ч.) 

 

 

Уточнение значения простых и 

сложных предлогов при помощи 

графических схем. Дифференциа-

ция различных значений одного и 

того же предлога. Ответы на во-

просы с опорой на картинки с раз-

личным пространственным распо-

ложением предметов (Покажи, где 

мяч на коробке). Выполнение дей-

ствий с предметами. Придумать 

предложение с опорой на выпол-

ненное действие или по сюжетной 

картинке. Чтение предложений с 
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выделением предлогов. Составле-

ние схем предложений с последую-

щей записью. Уточнение правила 

написания предлогов со словами. 

 Деление слов на слоги. 

Однозначные и много-

значные слова (2ч.) 

 

 

Уточнение представлений об одно-

значных и многозначных словах. 

Составление предложений с ними 

с уточнением их значения с помо-

щью учителя. Самостоятельное со-

ставление предложений с одно-

значными и многозначными сло-

вами с опорой на картинку. Упраж-

нения на уточнение и закрепление 

умений делить слова на слоги. Раз-

витие слогового анализа и синтеза. 

Правила переноса слогов. Состав-

ление графических схем звуко-сло-

гового состава слов. Упражнения: 

придумай слово на заданный слог, 

составь слово из предложенных 

слогов, найди слово, соответству-

ющее схеме, подбери слова, состо-

ящие из двух, трёх слогов, распре-

дели слова по столбикам в соответ-

ствии с количеством слогов.  

2 четверть 

Модуль по разви-

тию лексико-

грамматической 

стороны речи и 

связной устной и 

письменной речи 

(7ч.) 

Состав слова. Корень 

слова. Окончание. 

Лексическая тема 

«Мои увлечения» (2ч.).  

 

Уточнение понятий корень и окон-

чание. Нахождение однокоренных 

слов в тексте, выделение корня. 

Исключение лишних слов. Диффе-

ренциация однокоренных слов от 

слов похожих по звуковому со-

ставу. Работа по лексической теме. 

Составление словосочетаний по 

картинкам (сущ.+прил., 

сущ+глаг.). Нахождение словосо-

четаний в предложениях. Согласо-

вание слов в числе и роде с выде-

лением окончаний.  Знакомство с 

различными увлечениями людей, 

их обсуждение. Чтение и запись 

словосочетаний, предложений под 

диктовку. Самостоятельное со-
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ставление предложений по картин-

кам, из слов, данных в беспорядке. 

Составление предложений из пред-

ложенных слов с выделением 

корня и окончания. Нахождение 

лишних предложений в прочитан-

ном тексте. Составление описа-

тельного рассказа по схеме. 

 Состав слова. При-

ставка. Лексическая 

тема «Мои друзья» 

(2ч.).  

 

Закрепление термина «приставка». 

Работа с наглядной схемой «Со-

став слова». Нахождение в словах 

приставок (в-, до-, за-, над-, о-, от-, 

по-, под-, про-, с-). Определение 

значения приставок. Образование 

глаголов с помощью приставок и 

их конструирование. Подбор одно-

коренных слов с приставками. 

Письмо под диктовку слов, выде-

ление приставок. Запись предло-

жений с выделением приставок в 

словах, уточнение правил правопи-

сания приставок. Беседа по лекси-

ческой теме. Свободные высказы-

вания детей о своих друзьях. От-

веты на вопросы. Учить отвечать 

на вопросы распространенными 

предложениями. Обогащение сло-

варя синонимами. Составление 

описательных рассказов по пред-

ложенному плану. Запись в тетрадь 

и проверка написанного. Нахожде-

ние орфограмм. 

Состав слова. Суф-

фиксы. Лексическая 

тема «Зима» (2ч.).  

 

Закрепление понятия «суффикс». 

Нахождение суффикса в словах 

разных частей речи. Образование 

слов с помощью разных типов суф-

фиксов. Образование с помощью 

суффиксов слов-названий лиц по 

роду. 

Работа с наглядной схемой «Со-

став слова». Подбор однокоренных 

слов с суффиксами. Нахождение в 

тексте однокоренных слов с раз-

ными суффиксами.  
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Уточнение представлений о при-

знаках зимы. Подбор лексики на 

предложенную тему. Составление 

словосочетаний, предложений. Ра-

бота с деформированным текстом. 

Определение границ предложений. 

Уточнение представлений о смыс-

ловой завершенности предложе-

ния. Составление предложений из 

предложенных слов, данных в 

начальной форме. Чтение и обсуж-

дение отрывков произведений на 

тему «Зима». Составление и запись 

простых предложений о зиме, и их 

распространение. Проверка напи-

санных предложений, нахождение 

орфограмм. Составление самосто-

ятельных описательных рассказов 

на предложенную тему, письмен-

ные ответы на вопросы. 

Модуль по кор-

рекции специфи-

ческих ошибок 

письма и чтения, 

обусловленных 

нарушением фо-

нематического 

распознавания и 

недостаточностью 

фонематических 

процессов (14ч.) 

 

Дифференциация пар-

ных согласных звуков и 

букв: 

С-С', З-З', К-К', 

Г-Г'; Ш -Ж (5ч.).  

 

Уточнение характеристик смешивае-

мых фонем. Дифференциация звуков 

в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях и тексте. Работа с паро-

нимами. Развитие фонематического 

восприятия, внимания, анализа и син-

теза. Оглушение согласных в конце 

слов и в середине. Отработка орфо-

граммы на различном речевом мате-

риале (существительных, прилага-

тельных, глаголах). 

Дифференциация сви-

стящих и шипящих зву-

ков: С-Ш, З-Ж; С-Щ, С-

Ч; Ц-Ч. Оглушение со-

гласных на конце слов 

(5ч.). 

 

Уточнение знаний о свистящих и 

шипящих звуках, буквах. Соотне-

сение звуков с символами и «опо-

рами» для их обозначения на 

письме. Дифференциация свистя-

щих и шипящих звуков в слогах, 

словах, словосочетаниях и предло-

жениях. Нахождение в словах ор-

фограмм, содержащих парные 

звонкие и глухие согласные. Уточ-

нение правила написания парных 

по глухости-звонкости согласных. 
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Упражнения в подборе провероч-

ных слов. Письмо под диктовку 

слогов, слов, словосочетаний и 

предложений. Работа над понима-

нием прочитанного. Повторение 

орфограммы жи-ши. 

Дифференциация зву-

ков и букв: С-Ц, Ч-Щ. 

Уточнение орфограмм 

ча-ща, чу-щу.(2ч.). 

Уточнение артикуляционных укладов 

смешиваемых звуков и букв. Соотне-

сение звуков с символами и «опо-

рами» для их обозначения на письме. 

Дифференциация звуков изолиро-

ванно, в слогах, словах, словосочета-

ниях, предложениях и тексте. Работа с 

паронимами. Развитие фонематиче-

ского восприятия, внимания, анализа 

и синтеза. Письмо под диктовку 

слогов, слов, словосочетаний и 

предложений. Чтение предложе-

ний, текстов. Работа над понима-

нием прочитанного. 

Мягкий знак и его зна-

чение (2ч.) 

Уточнение представлений о мяг-

ком знаке и его значении. Нахож-

дение в тексте слов с мягким зна-

ком в значении смягчения и разде-

ления с последующей записью в 

соответствующий столбик. 

Письмо с окошечками с предваря-

ющим объяснением. Чтение и 

нахождение слов с мягким знаком. 

Модуль по кор-

рекции специфи-

ческих ошибок 

письма, обуслов-

ленных наруше-

нием языкового 

анализа и син-

теза(14ч.). 

Ударение. Смыслораз-

личительная и формо-

образующая роль уда-

рения (2ч.). 

Уточнение представлений о глас-

ных звуках и буквах, безударных 

гласных. Выделение безударных 

гласных в словах. Закрепление зна-

ний орфографии. Обогащение сло-

варного запаса при подборе род-

ственных слов. Упражнения: за-

пись ударной гласной после про-

слушивания слов, придумывание 

слов на ударный слог, шифрование 

слов (запись только гласных при 

утрированном 

произнесении слов), нахождение 

безударных гласных и их выделе-

ние. Отработка правильности и 
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техники чтения слов, словосочета-

ний и предложений. Смысловое 

значение ударения (замок- замок). 

Правильная постановка ударения 

при чтении. 

Гласные звуки и буквы. 

Гласные первого и вто-

рого ряда (2ч.). 

Уточнение артикуляции звуков, 

образов букв. Образование глас-

ных второго ряда. Обозначение 

мягкости на письме при помощи 

гласных. Упражнения на диффе-

ренциацию гласных на уровне зву-

ков, слогов, слов, словосочетаний 

и простых предложений. 

Правописание слов с 

безударными гласными 

в корне существитель-

ных, прилагательных и 

глаголов (3ч.). 

Уточнение представлений о про-

верке безударной гласной в корне 

слова. Формирование навыка под-

бора проверочных слов. Проверка 

написания безударного гласного 

по образцу, с опорой на памятку. 

Письмо слов, предложений с про-

пущенными гласными по образцу.  

Согласные звуки и 

буквы (звонкие и глу-

хие, твердые и мягкие 

звуки)(3ч.). 

Уточнение артикуляции звуков, 

образов букв. Образование звуков, 

способы определения звонкости и 

глухости. Упражнения на диффе-

ренциацию согласных на уровне 

звуков, слогов, слов, словосочета-

ний и простых предложений. Оглу-

шение согласных на конце и в се-

редине слов. 

Правописание слов с 

глухими и звонкими со-

гласными в корне (2 ч.). 

Уточнение знаний о написании 

парных согласных в корне слов. 

Нахождение в словах орфограмм, 

содержащих парные звонкие и глу-

хие согласные. Написание слов, 

словосочетаний, составление сло-

восочетаний с последующей запи-

сью.  

Правописание слов с 

непроизносимым со-

гласным звуком в 

корне (2 ч.). 

Уточнение знаний детей о написа-

нии слов с непроизносимым со-

гласным звуком в корне слов. Зву-

кобуквенный анализ слов. Выбор 

проверочных слов из списка и со-
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ставление пар. Письмо словосоче-

таний, предложений с объясне-

нием написания непроизносимых 

согласных.  

2 полугодие 

(коррекционная работа проводится в зависимости от недостатков письма и чте-

ния, выявленных в процессе диагностики в середине года) 

3 четверть 

Модуль по разви-

тию лексико-

грамматической 

стороны речи и 

связной устной и 

письменной речи 

(11ч.). 

Имя существительное.  

Лексическая тема «Но-

вый год» (2ч.). 

 

 

Уточнение знаний об имени суще-

ствительном и его признаках. Со-

ставление словосочетаний с суще-

ствительными. Постановка к име-

нам существительным косвенных 

вопросов. Дифференциация суще-

ствительных по ряду признаков: 

одушевленное, неодушевленное, 

собственное и нарицательное.  

Уточнение представлений о празд-

новании Нового года. Обогащение 

словарного запаса по данной теме.  

Составление словосочетаний, 

предложений, повествовательных 

рассказов по плану на предложен-

ную тему. Работа с деформирован-

ным текстом. Определение границ 

предложений. Составление пред-

ложений из предложенных слов, 

данных в начальной форме. Про-

верка написанных предложений. 

Чтение небольших по объему тек-

стов. Написание рассказа по вопро-

сам, проверка с выделением орфо-

грамм. 

Имя существительное. 

Число и род имени су-

ществительного. Лек-

сическая тема «Зимние 

забавы»(2ч.). 

Уточнение знаний учащихся о 

числе и роде. Выделение оконча-

ний существительных единствен-

ного и множественного числа. Об-

разование существительных раз-

ного рода во мн. числе. Составле-

ние предложений со словами раз-

ного рода и числа. Группировка 

слов по родам, выделение оконча-

ний. Уточнение представлений о 
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зимних забавах детворы. Составле-

ние и запись словосочетаний и 

предложений о зимних забавах. 

Проверка написанных предложе-

ний.  Чтение текстов по теме, их 

озаглавливание. Составление 

плана по содержанию текста, пись-

менные ответы на вопросы по со-

держанию текста. Пересказ прочи-

танного текста. Самостоятельное 

письмо предложений по сюжетной 

картине. 

Имя существительное. 

Склонение имен суще-

ствительных. Лексиче-

ская тема «Зимующие 

птицы» (1ч.). 

Уточнение знаний учащихся о 

склонениях имен существитель-

ных. Определение склонения су-

ществительных. Составление 

предложений с существительными 

с выделением окончаний. Запись 

предложений. Уточнение пред-

ставлений о зимующих птицах. Бе-

седа и составление описательного 

рассказа. Обогащение лексики по 

теме, составление словосочетаний, 

предложений. Составление и за-

пись предложений о зимующих 

птицах, о заботе людей о птицах. 

Проверка написанных предложе-

ний. Чтение текстов по теме, деле-

ние текста на части. Составление 

плана по содержанию текста, пись-

менные ответы на вопросы по со-

держанию текста. Дописывание 

предложений, их распространение.  

Имя существительное. 

Падежи. Лексическая 

тема «День защитника 

Отечества» (3ч.). 

Уточнение знаний учащихся о па-

дежах имен существительных. Со-

отнесение названий падежей с во-

просами. Практические упражне-

ния в склонении существительных 

по падежам. Запись предложений с 

постановкой существительных в 

нужной падежной форме. Опреде-

ление падежа существительных. 

Работа со словосочетаниями (со-

гласование в роде, числе, падеже). 
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Словосочетание. Управление (бес-

предложное: Р.п, В.п,Д.п., Т.п). 

Словосочетание. Управление 

(предложное: П.п., Р.п, Д.п., В.п.). 

Уточнение представлений о празд-

нике. Значение праздника для рос-

сийского народа. Подбор лексики 

на предложенную тему. Работа с 

деформированным текстом. Опре-

деление границ предложений. За-

пись предложений, в которых го-

ворится о празднике. Уточнение 

представлений о смысловой завер-

шенности предложения. Составле-

ние предложений из предложен-

ных слов, данных в начальной 

форме. Составление и запись пред-

ложений о празднике. Проверка 

написанных предложений.  Со-

ставление описательных рассказов 

по вопросам педагога. Чтение не-

больших по объему текстов. 

Имя прилагательное. 

Лексическая тема: 

«Весна»(3ч.). 

Уточнение знаний учащихся об 

имени прилагательном. Определе-

ние лексического значения прила-

гательных. Подбор к именам суще-

ствительным подходящих по 

смыслу имен прилагательных. Вы-

деление прилагательных, близких 

и противоположных по смыслу. 

Упражнения в согласовании при-

лагательных с существительными. 

Уточнение представлений о весне. 

Подбор лексики на предложенную 

тему, составление словосочетаний. 

Упражнения: дополни ряд словами 

синонимами, сравнениями, худо-

жественными определениями (ве-

тер – теплый, ласковый, шаловли-

вый...), продолжи мысль и запиши: 

Наступила весна и…. Солнце стало 

ярче греть и …. Составление пред-

ложений из предложенных слов, 
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данных в начальной форме. Про-

верка написанных предложений.  

Составление рассказов с опорой на 

предложенные слова и словосоче-

тания. Измени порядок предложе-

ний так, чтобы получился связный 

текст. 

Составление повествовательного 

рассказа по серии картин, опираясь 

на вопросы или по плану. Чтение 

небольших по объему текстов.  

Модуль по кор-

рекции специфи-

ческих ошибок 

письма и чтения, 

обусловленных 

нарушениями 

языкового ана-

лиза и синтеза и 

фонемного распо-

знавания) и фоне-

матической 

дислексии (22ч.) 

 

 

Гласные, согласные 

звуки и буквы (1ч.) 

Уточнение знаний о гласных и со-

гласных звуках и буквах. Нахожде-

ние букв среди ряда букв, их клас-

сификация (гласные-согласные, 

звонкие-глухие, твердые-мягкие). 

Письмо букв, слогов, слов с выде-

ление гласных и согласных по ин-

струкции. Чтение слогов, слов, 

предложений. 

Гласные первого и вто-

рого ряда. Обозначение 

мягкости на письме при 

помощи гласных зву-

ков (1ч.). 

Образование гласных второго 

ряда. Дифференциация гласных 

первого и второго ряда. Выбор 

гласных букв для обозначения мяг-

кости на письме. Составление схем 

слов, развитие звукового анализа и 

синтеза: вставь буквы в слова, сло-

восочетания, предложения, со-

ставь слово из предложенных букв.  

Упражнения в чтении слов, вклю-

чающие открытые слоги с дан-

ными буквами. 

Обозначение мягкости 

на письме при помощи 

мягкого знака (1ч.) 

Уточнение представлений о мяг-

ком знаке и его значении. Нахож-

дение в тексте слов с мягким зна-

ком в значении смягчения и разде-

ления с последующей записью в 

соответствующий столбик. 

Письмо с окошечками с предваря-

ющим объяснением. Чтение и 

нахождение слов с мягким знаком. 

Слоговой анализ и син-

тез слов (1ч.). 

Уточнение слогообразующего зна-

чения гласного звука. Определение 
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количества слогов в слове. Уточне-

ние и отработка на материале слов 

различной слоговой структуры 

правил переноса. Упражнения: 

придумать слово из определенного 

количества слогов, распределить 

слова по количеству слогов, приду-

мать слово на определенный слог, 

составить слова из предложенных 

слогов. 

Ударение. Ударные и 

безударные гласные 

(2ч.). 

Ударение, его значение при обра-

зовании слов (смыслоразличитель-

ная и формообразующая функция). 

Ударение в двусложных, трёх-

сложных словах. Орфоэпические 

нормы постановки ударения. Раз-

витие звукового и слогового ана-

лиза и синтеза: определение коли-

чества слогов, написание гласных 

звуков слов, определение ударного 

гласного и его запись, запомина-

ние последовательности звуков, 

слогов и их воспроизведение, со-

ставление слов из предложенных 

слогов, нахождение слов, соответ-

ствующих предложенной схеме. 

Безударная гласная в 

корне существитель-

ных, прилагательных и 

глаголов (6ч.) 

Уточнение представлений о про-

верке безударной гласной в корне 

слова. Формирование навыка под-

бора проверочных слов. Проверка 

написания безударного гласного 

по образцу, с опорой на памятку. 

Письмо слов, предложений с про-

пущенными гласными по образцу. 

Согласные звуки. Диф-

ференциация звонких и 

глухих согласных: Б-П, 

Б'-П'; В-Ф, В'-Ф'; Т-Д, 

Т'-Д'; С-З, С'-З'; К-Г, К'-

Г'; Ш – Ж. Оглушение 

согласных на конце 

слов  (6ч.). 

Уточнение знаний о звонких и глухих 

согласных звуках и букв. Дифферен-

циация звуков изолированно, в сло-

гах, словах, словосочетаниях, предло-

жениях и тексте. Соотнесение звуков 

с символами и «опорами» для их обо-

значения на письме. Работа с парони-

мами. Развитие фонематического вос-

приятия, внимания, анализа и синтеза. 
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Оглушение согласных в конце слов и 

в середине. 

Разделительный мяг-

кий знак (1ч.) 

Уточнение знаний о мягком знаке в 

значении разделения. Нахождение 

слов и их написание с объяснением. 

Распределение слов по двум столби-

кам по значению мягкого знака в сло-

вах. (тень, соловьи). Упражнения в об-

разовании притяжательных прилага-

тельных и их написании.  

 Составление словосочетаний с пред-

ложенными словами (семь, семья, 

соль - солью), объяснение значения 

слов. Чтение слов, предложений, тек-

стов с выделением орфограмм. 

Правила переноса слов с мягким зна-

ком. Чтение слов с мягким знаком. 

Мягкий знак в значе-

нии смягчения и разде-

ления. Повторение(2ч.) 

Дифференциация мягкого знака в 

функции смягчения и разделения. 

Письмо слов, словосочетаний и пред-

ложений под диктовку. Письмо слов, 

словосочетаний, предложений с 

выделением слов с мягким знаком 

в разном значении. Чтение предло-

жений, текстов с выделением слов 

с мягким знаком. 

Разделительный твер-

дый знак (1ч.) 

Уточнение знаний о разделитель-

ном твердом знаке. Вычленение 

разделительного твердого знака в 

словах. Нахождение слов с разде-

лительным твердым знаком, выде-

ление в них приставок. Образова-

ние слов с помощью приставок, 

выделение твердого знака (отъезд, 

съехал, въехал и т.д.). Объяснение 

значения слов, составление слово-

сочетаний и предложений. Списы-

вание текста с пропущенными ор-

фограммами с комментированием. 

Перенос слов с разделительным 

твердым знаком. 

Слово. Словосочета-

ние. Предложение (1ч.) 

Лексическое значение слова. Пря-

мое и переносное значение. Мно-

гозначность слов. Составление 
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Модуль по кор-

рекции морфоло-

гической дизор-

фографии (22ч.) 

словосочетаний (с предлогами и 

без них) из предложенных слов. 

Фразеологические обороты. Связь 

слов в предложении. Заглавная 

буква в именах собственных. За-

главная буква в начале предложе-

ния. Признаки предложения, его 

оформление при письме. Выделе-

ние из текста предложений. Работа 

с деформированными предложени-

ями. 

Слово. Деление слов на 

слоги. Правила пере-

носа слов (1ч.) 

Уточнение слогообразующего зна-

чения гласного звука. Определение 

количества слогов в слове. Разви-

тие слогового анализа и синтеза. 

Уточнение и отработка на матери-

але слов различной слоговой 

структуры правил переноса. 

Упражнения: придумать слово из 

определенного количества слогов, 

распределить слова по количеству 

слогов, придумать слово на опре-

деленный слог, составить слова из 

предложенных слогов. 

Состав слова. Корень. 

Окончание. Приставка. 

Суффикс (6ч) 

Уточнение представлений о со-

ставе слова. Однокоренные слова. 

Морфологический разбор слов. 

Образование слов с помощью раз-

ных морфем. Нахождение в пред-

ложениях, текстах однокоренных 

слов с выделением частей слова. 

Подбор и придумывание слов к 

предложенным схемам с последу-

ющей записью. 

Гласные и согласные 

звуки и буквы (1ч.) 

Уточнение представлений об обра-

зовании гласных и согласных зву-

ков, уточнение образа букв. Разви-

тие навыков звукового анализа и 

синтеза. Упражнения: письмо сло-

гов, слов под диктовку, каллигра-

фическое письмо с уточнением со-

единения букв, измени порядок 

букв так, чтобы получилось новое 
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слово, составь слово из предложен-

ных гласных букв, ряда букв (глас-

ных и согласных). 

Гласные звуки и буквы. 

Ударные и безударные 

гласные (1ч.) 

Уточнение представлений о глас-

ных первого и второго ряда. Ударе-

ние, его значение при образовании 

слов (смыслоразличительная и 

формообразующая функция). Ор-

фоэпические нормы постановки 

ударения.  Развитие звукового и 

слогового анализа и синтеза: опре-

деление количества слогов, напи-

сание гласных звуков слов, опреде-

ление ударного гласного и его за-

пись, запоминание последователь-

ности звуков, слогов и их воспро-

изведение, составление слов из 

предложенных слогов, нахождение 

слов, соответствующих предло-

женной схеме. 

Безударные гласные в 

корне существитель-

ных, прилагательных и 

глаголов (10ч).  

Уточнение знаний об орфограмме. 

Однокоренные слова, их подбор с 

нахождением проверочного слова. 

Отработка орфограммы на различ-

ном речевом материале (на уровне 

слова, словосочетания, предложе-

ния). Отработка алгоритма реше-

ния орфографической задачи. 

Правописание орфо-

грамм: жи-ши, ча-ща, 

чу-щу (2ч.) 

Уточнение знаний и закрепление 

умений написания слов с данными 

орфограммами. Диктант слов с 

предварительным объяснением ор-

фограмм. Нахождение слов с орфо-

граммами в предложениях и тек-

сте.  

4 четверть 

Модуль по разви-

тию лексико-

грамматической 

стороны речи и 

связной устной и 

письменной речи 

(6ч.). 

Имя прилагательное. 

Род и число имени при-

лагательного. Лексиче-

ская тема  

«8 Марта» (2ч.). 

  

 

Закрепление навыка определения 

рода и числа имени прилагатель-

ного. Закрепление навыков согла-

сования существительных с прила-

гательным в нужном роде и числе. 

Нахождение однокоренных прила-

гательных. Распространение пред-
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ложения с помощью прилагатель-

ных. Определение роли имён при-

лагательных в тексте. Списывание 

текста с подчеркиванием прилага-

тельных и определением рода и 

числа. 

Уточнение представлений о празд-

нике. Беседа о проведении празд-

ника дома, в школе. Составление 

словосочетаний из предложенных 

слов. 

Составление предложений из пред-

ложенных слов, по сюжетным и  

последовательным картинкам. Рас-

пространение предложений. Со-

ставление повествовательного рас-

сказа с опорой на личный опыт.  

Глагол. Число глаго-

лов. Лексическая тема 

«Моя семья»(2ч.). 

Уточнение знаний о глаголах. 

Определение лексического значе-

ния глаголов. Составление слово-

сочетаний из глаголов и существи-

тельных.  

Образование глаголов от суще-

ствительных. Подбор к глаголам 

синонимов и антонимов. Списыва-

ние предложений с выделением 

глаголов. Актуализация знаний о 

единственном и множественном 

числе существительных. Нахожде-

ние глаголов единственного и мно-

жественного числа в тексте.  

Уточнение представлений о себе и 

семье: о своих полном имени, фа-

милии, отчестве, возрасте, месте 

жительства, домашнем адресе, 

увлечениях членов семьи, профес-

сиях родителей. Уточнение пред-

ставлений о малой родине и род-

ной стране. 

Составление описательных расска-

зов на предложенную тему. Чтение 

небольших по объему текстов. Ра-

бота с деформированным текстом. 

Определение границ предложений. 
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Уточнение представлений о смыс-

ловой завершенности предложе-

ния. Составление предложений из 

предложенных слов, данных в 

начальной форме. Составление и 

запись предложений. Проверка 

написанных предложений.  

Глагол. Время и род 

глаголов.  

Лексическая тема «Моя 

Родина» (2ч.). 

Уточнение знаний о времени и 

роде глаголов. Упражнения в 

нахождении глаголов разного вре-

мени и рода в текстах. Подбор и 

вставка в предложение нужного 

глагола. Образование от заданных 

глаголов возможных форм вре-

мени и рода. Письмо предложений 

с изменением времени и рода гла-

голов. 

Уточнение представлений о своей 

стране - названии, ее государствен-

ных символах, президенте, сто-

лице; о родном городе (поселке) - 

его названии, некоторых улицах, 

некоторых архитектурных особен-

ностях, достопримечательностях. 

Чтение текстов о Родине. Выделе-

ние частей, составление плана. Со-

ставление описательных рассказов 

по плану. Определение границ 

предложений. Дописывание под-

ходящих по смыслу слов в предло-

жения. Составление предложений 

из предложенных слов, данных в 

начальной форме. Составление и 

запись предложений о празднике. 

Проверка написанных предложе-

ний.  

Модуль по кор-

рекции специфи-

ческих ошибок 

письма и чтения, 

обусловленных 

нарушениями 

Согласные звуки. Диф-

ференциация твёрдых и 

мягких согласных (3ч.) 

Уточнение знаний о твёрдых и мяг-

ких согласных. Дифференциация 

звуков изолированно, в слогах, сло-

вах, словосочетаниях, предложениях 

и тексте. Развитие фонематического 

восприятия, внимания, анализа и син-

теза.  
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языкового ана-

лиза и синтеза и 

фонемного распо-

знавания) и фоне-

матической 

дислексии (12ч.) 

Дифференциация сви-

стящих и шипящих зву-

ков (3ч.). 

 

 

 

Уточнение знаний о свистящих и 

шипящих звуках. Дифференциация 

звуков изолированно, в слогах, сло-

вах, словосочетаниях, предложениях 

и тексте. Развитие фонематического 

восприятия, внимания, анализа и син-

теза. Написание слов, заканчиваю-

щихся шипящими звуками (дочь, меч, 

печь), уточнение знаний об орфо-

грамме. 

Чтение различного речевого мате-

риала с правильным произнесе-

нием звуков. 

Дифференциация афф-

рикат (2ч.). 

 

Уточнение знаний об аффрикатах, 

их образовании. Дифференциация 

звуков изолированно, в слогах, сло-

вах, словосочетаниях, предложениях 

и тексте. Развитие фонематического 

восприятия, внимания, анализа и син-

теза. Письмо и чтение слов с аффри-

катами 

Правописание буквосо-

четаний с шипящими 

согласными 

(ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, НЧ) 

(3ч). 

Уточнение знаний и закрепление 

умений написания слов с орфо-

граммами. Нахождение слов с ор-

фограммами в предложениях, 

текстах при чтении. Диктант слов с 

предварительным объяснением ор-

фограмм. 

 

 Диктант  (1ч.). Выявление трудностей дифферен-

циации свистящих и шипящих и 

навыка написания слов с изучен-

ными орфограммами. 

Модуль по кор-

рекции морфоло-

гической дизор-

фографии (12ч.) 

Правописание слов с 

непроизносимым со-

гласным звуком в 

корне (3ч.) 

Уточнение знаний об орфограмме, 

отработка на различном речевом 

материале. Диктант слов с предва-

рительным объяснением. Состав-

ление и запись предложений.  

Мягкий знак как пока-

затель мягкости на 

письме (1ч). 

 

Обозначение мягкости согласных с 

помощью мягкого знака. Уточне-

ние представлений о написании 

слов с мягким знаком в конце и в 

середине слова. Письмо слов, сло-

восочетаний и предложений под 
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диктовку. Чтение слов с мягким 

знаком. 

Разделительный мяг-

кий знак (2ч.) 

 

 

Мягкий знак в функции разделе-

ния. Дифференциация мягкого 

знака в функции смягчения и раз-

деления. Письмо слов, словосоче-

таний и предложений под дик-

товку. Чтение слов с мягким зна-

ком. 

Разделительный твёр-

дый знак. Написание 

слов с твёрдым зна-

ком(2ч.) 

Уточнение знаний об орфограмме, 

отработка на различном речевом 

материале. Нахождение слов с ор-

фограммами в предложениях, 

текстах при чтении. 

Оглушение согласных 

на конце слов (4ч.) 

Уточнение знаний об орфограмме, 

отработка орфограммы на различ-

ном речевом материале. Письмо с 

окошечками. Отработка алгоритма 

решения орфографической задачи. 

Нахождение слов с орфограммами 

в предложениях, текстах при чте-

нии. Упражнения: вставь пропу-

щенные буквы и найди 

лишнее слово (сладкий, меткий, 

чуткий, краткий, жуткий). 

Диагностика речи (с 15 мая по 30 мая) 

 

4 класс 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса коррекционно-развивающей области «Логопеди-

ческие занятия» определяет структуру и содержание работы по коррекции нару-

шения устной и письменной речи, обучающихся 4 классов, занимающихся по 

адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего 

образования обучающихся детей с ЗПР (вариант 7.2), с учетом особенностей их 

психического развития, индивидуальных возможностей и с учетом специальных 

условий получения образования.  

Данная рабочая программа предполагает вариативность, что нашло отраже-

ние в задачах, содержании и планируемых результатах работы. 

Рабочая программа курса коррекционно-развивающей области «Логопеди-

ческие занятия» отражает примерное содержание коррекционно- развивающих 

логопедических занятий, подобранное с учетом перечисленных во ФГОС НОО, 

соответствует структуре и содержанию работы МАОУ СОШ №57 и разработана 

с учетом действующих нормативных документов: внесенных Государственной 

Думой РФ изменений от 29.06.2022 и одобренных Советом Федерации 
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08.07.2022 года в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федера-

ции» №273 от 29. 12. 2012, ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья от 19. 11 2014 № 1598, Приказа Минобрнауки России № 1015 

от 30.08. 2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образо-

вательной деятельности по основным общеобразовательным программам…» с 

учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и обес-

печивает удовлетворение их особых образовательных потребностей, коррекцию 

и развитие речевой деятельности, и социальную адаптацию через формирование 

коммуникативных навыков и расширение представлений об окружающей дей-

ствительности. 

Целью программы является создание системы коррекционно-логопедиче-

ского сопровождения для обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья, с задержкой психического развития (вариант 7.2) и помощи в освоении 

АООП НОО, имеющим нарушения в устной и письменной речи, испытывающим 

трудности в общении и обучении. 

Для достижения цели определены следующие задачи: 

 обеспечение психолого-педагогических условий обучения и развития в со-

ответствии с индивидуальными особенностями и возможностями детей с ЗПР 

АООП НОО и их интеграции в МАОУ СОШ №57; 

 оказание коррекционно-развивающей помощи; 

 реализация мероприятий по адаптации детей; 

 организация психолого-педагогического консультирования обучающихся 

и их родителей (законных представителей) и педагогических работников; 

Достижение поставленной цели и решение задач осуществляется с учё-

том следующих принципов:  

 принцип синхронного выравнивания речевого и психического развития де-

тей с нарушениями речи; 

 онтогенетический принцип, учитывающий закономерности развития дет-

ской речи в норме;  

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития 

и потребностей каждого ребенка;  

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником образова-

тельного процесса;  

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка;  

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и воз-

растным особенностям детей;  

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

 принцип постепенности подачи учебного материала;  

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из после-

дующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях.  

 принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи; 
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 принцип обеспечения активной языковой практики.  

Критерии эффективности логопедической работы 

Требования к результатам освоения курса конкретизируются примени-

тельно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями. 

Эффективность логопедической работы определяется при сравнительном 

анализе результатов входящей и итоговой диагностики, показывающей позитив-

ные изменения, полученные на выходе. 

Так же эффективность может определяться по результатам наблюдения за 

ребенком в процессе освоения программы коррекционно- развивающего курса 

(отслеживание положительной динамики). 

Кроме того, эффективность может быть установлена при анализе отзывов 

педагогов, воспитателей, классного руководителя, свидетельствующих о воспол-

нении пробелов в знаниях в процессе обучения, совершенствовании учебных 

навыков и уменьшении частоты проявления поведенческих реакций. 

Форма оценивания знаний-без отметочная 

Формы контроля: устный опрос, проверочная письменная работа. 

 

2. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬ-

ТАТЫ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

Личностные результаты освоения курса коррекционно-развивающей об-

ласти «Логопедические занятия» для 4-го класса оцениваются по следующим 

направлениям: 

Освоение социальной роли ученика проявляется в: 

 соблюдении школьных правил (сидеть за партой, поднимать руку, дей-

ствовать в соответствии с инструкцией учителя); 

 стремлении отвечать на вопросы учителя, быть успешным в учебе; 

 способности самостоятельно задавать вопросы по содержанию учебного 

материала;  

 проявлении самостоятельности при выполнении заданий, подготовке 

учебных принадлежностей к занятиям. 

Сформированность речевых умений проявляется в: 

 отсутствии (минимизации) дефектов звукопроизношения, звукослоговой 

структуры, отклонений темпо-ритмических характеристик; 

 владении связной речью, выполняющей коммуникативную функцию 

(диалогические умения); 

 грамматически правильной речи (отсутствии аграмматизмов); 

 возможности аргументировать свои действия, решения, говорить об ис-

пытываемых эмоциях, намерениях (монологические умения);  

 стремлении улучшать качество речи, занимаясь с учителем -логопедом и 

контролируя речь за пределами логопедического кабинета либо при чистой речи 
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в стремлении устранить какой-то недостаток (например, лучше читать или пи-

сать); 

 возможности аргументировать свои решения, пересказывать учебные тек-

сты, составлять описательные и повествовательные рассказы, говорить об испы-

тываемых эмоциях, намерениях. 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения про-

является в: 

 способности невербально проявлять вежливость (улыбка при встрече, об-

ращении);  

 правильном использовании форм речевого этикета в различных учебных 

ситуациях; 

 уважительном отношении к мнению других учеников, учителя; 

 умении сочувствовать при затруднениях и неприятностях, выражать со-

гласие (стремление);  

 умении соблюдать нормы поведения на уроке.  

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуни-

кации проявляется в: 

 умении обратиться с вопросом, просьбой к взрослому или сверстнику; 

 умении справедливо распределять обязанности (при работе в группе); 

 умении объяснять что-либо, выслушивать объяснение или мнение комму-

никативного партнера (ребенка и взрослого, знакомого и малознакомого); 

 умении уважительно относиться к чужому мнению (проявление внима-

ния к чужому мнению);  

 умении проявлять терпение, корректно реагировать на чужие оплошности 

и затруднения;  

 умении проявлять внимание к настроению партнера по общению. 

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о 

собственных возможностях и ограничениях проявляется в: 

 осознании своих эмоций (радуюсь, интересно, сержусь, расстроен и т.п.); 

состояния (плохо себя чувствую, устал, скучно и пр.); 

 осознании своих затруднений (не понимаю, не успел); 

 осознании своих потребностей (плохо видно, надо выйти, повторите, по-

жалуйста); 

 способности понимать и адекватно реагировать на успех и неуспех в учеб-

ной деятельности;  

 способности анализировать причины успехов и неудач; 

 способности разграничивать ситуации, требующие и не требующие по-

мощи педагога. 

 Метапредметные результаты освоения курса «Логопедические заня-

тия» для 3-го класса включают осваиваемые обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспе-

чивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу уме-

ния учиться.  
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С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных по-

требностей, обучающихся с ЗПР метапредметные результаты, могут быть обо-

значены следующим образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия 

проявляются в: 

 умении составлять тексты в устной и письменной формах в соответствии 

с поставленными задачами; 

 использовании элементарных знаково-символических средств для орга-

низации своих познавательных процессов (символические обозначения букв, 

слогов, слов, предложений, частей текста и т.п.); 

 способности смыслового чтения текстов (задания, правила, художествен-

ные и научно-популярные тексты); 

 овладении начальными сведениями о сущности и особенностях языковых 

норм и правил.  

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия 

проявляются в: 

 способности выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомле-

нию; 

 способности выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать ос-

новные требования к организации учебной деятельности;  

 способности планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условием ее реализации, оречевлять план и соотносить действия с пла-

ном;  

 способности исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный 

результат с образцом и замечать несоответствия под руководством учителя и са-

мостоятельно. 

Предметные результаты освоения курса «Логопедические занятия» для 4-

го класса включают следующие разделы, обеспечивающие овладение ключе-

выми компетенциями, составляющими основу умения учиться. Разнообразие не-

достатков речи у обучающихся с ЗПР, различия индивидуального компенсатор-

ного потенциала, социально-средовых условий их воспитания не позволяет ожи-

дать одинаковых результатов в успешности освоения курса «Логопедические за-

нятия». Вместе с тем можно обозначить целевые ориентиры, которые логопед 

пытается достичь. Желательны следующие результаты логопедической работы: 

В области звуковой стороны речи: 

 выработано умение безошибочного использования нормативного произ-

ношения всех звуков русского языка во всех ситуациях общения. 

В области фонематических процессов: 

 сформированы умения различения всех акустически близких пар звуков 

на слух; 

 сформированы умения различать на слух слова похожие по звуковому со-

ставу; 

 сформировано умение слухового контроля фонетических ошибок в соб-

ственной речи. 
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В области лексической стороны речи: 

 уточнены представления о словах предметах, действиях и признаках, вы-

работаны умения в подборе слов к вопросам, к предметам, действиям; 

 сформированы умения давать понятийные определения простым словам; 

 сформированы умения подбора однокоренных слов; 

 актуализированы и закреплены умения использования синонимов и анто-

нимов, понятия об омонимах; 

 сформированы навыки использования слов с обобщающим значением. 

В области звуко-слогового и звукобуквенного анализа и синтеза: 

 сформированы умения осуществлять простой и сложный звуковой анализ 

слов различной слоговой структуры; 

 сформированы умения осуществлять звукой и слоговой синтез слов раз-

личной слоговой структуры. 

 сформированы представления об ударении, об ударных и безударных 

слогах, слогообразующем значении гласных звуков; выработан навык составле-

ния графических схем слов, навык переноса слов. 

В области грамматического строя речи: 

 минимизированы аграмматизмы в устной и письменной речи; 

 сформировано умение конструировать предложения из разрозненных 

слов, данных в начальной форме; 

 сформировано умение составлять грамматически оформленные предло-

жения, по опорным словам; 

 сформировано умение дифференцировать грамматически правильные и 

неправильные словосочетания, предложения; 

 сформировано умение анализа форм слова в словосочетании; 

 уточнены представления о словоизменении и словообразовании слов раз-

ных частей речи;  

 сформировано умение использования предлогов в словосочетании, пред-

ложении. 

В области связной речи: 

 сформировано умение прослушивания связного текста и его пересказа; 

 сформировано умение определения главной мысли текста и восстановле-

ния последовательности предложений в тексте; 

 составление монологов-описаний и монологов-рассказов на заданную 

тему с опорой на наглядность и без нее; 

 сформированы умения ведения диалогов; 

 совершенствование связного высказывания (последовательность, пол-

нота используемых предложений, точность в определении слов, четкость арти-

куляции, интонационная выразительность). 

В области письменной речи: 

 сформировано умение написания слов с мягким знаком; 

 сформировано умение списывания слов и предложений с печатного и ру-

кописного текста, осуществления проверку; 
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 сформировано умение письма под диктовку слов, словосочетаний, пред-

ложений и текстов, и проверки правильности написанного; 

 сформировано умение письма заглавной буквы в начале предложения и в 

зависимости от интонации точки (вопросительного и восклицательного знака) в 

конце; 

 сформировано умение составления предложения из данных слов и на за-

данную тему; 

 сформировано умение определения темы, заголовка текста, выделения 

его частей; 

 сформировано умение нахождения специфических ошибок письма и ор-

фографических ошибок на изученные правила; 

 сформирован навык чтения целыми словами;  

 сформировано понимание прочитанного текста; 

 сформированность умения правописания суффиксов и часто употребляе-

мых приставок; 

 сформированность умения единообразного написания однокоренных 

слов (правила корня); 

Оценка личностных результатов и сформированности сферы жизненной 

компетенции осуществляется в ходе целенаправленного внешнего или включен-

ного наблюдения, фиксации ответов на занятиях и поведения обучающихся.  

Постоянному мониторингу подлежат: 

 состояние звуковой стороны речи (до исправления всех недостатков зву-

копроизношения); 

 состояние активного словаря, понимание значений слов; 

 овладение словообразованием и словоизменением; 

 уровень связного высказывания; 

 состояние речевой коммуникации; 

 речевая активность; 

 состояние познавательных функций речи; 

 состояние навыков чтения и письма. 

Сформированность речевых умений: отсутствие (минимизация) дефектов 

звукопроизношения, звукослоговой структуры, отклонений темпо-ритмических 

характеристик, каждое отдельное умение может стать предметом оценивания:  

0 баллов – речь невнятна, неразборчива, трудна для восприятия; 

1 балл – речь с недостатками, не препятствующими пониманию;  

2 балла – речь чистая, интонированная, нормального темпа. 

Возможность комментировать свои действия, обозначать потребности, же-

лания, затруднения:  

0 баллов – преимущественно молчит, высказывания не всегда понятны; 

1 балл – высказывания понятны в контексте;  

2 балла – высказывания понятны. 
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Оценка универсальных учебных действий представлена в форме каче-

ственно-количественных шкал, где точкой отсчета становится первоначальный 

уровень сформированности навыка.  

Для оценки готовности слушать собеседника, вступать в диалог по учебной 

проблеме и поддерживать его (универсальное коммуникативное действие) шкала 

оценки представлена следующим образом: 

0 баллов – не стремиться вступать в диалог, на собеседника реагирует слабо; 

1 балл – иногда проявляет интерес к диалогу, может частично включиться в 

него при активной поддержке собеседника; 

2 балла – охотно вступает в учебный диалог, проявляет готовность слушать 

собеседника. 

Звукопроизношение (для каждого отсутствующего или неверно произноси-

мого звука) предполагает следующие качественные градации: 

0 баллов – без динамики; 

1 балл – поставлен изолированный звук; 

2 балла – правильное произношение нестабильно; 

3 балла – неправильное произношение иногда отмечается в речевом потоке; 

4 балла – в кабинете логопеда всегда говорит правильно, за его пределами 

не всегда контролирует произношение; 

5 баллов – правильное произношение постоянно. 

Общее количество баллов наглядно иллюстрирует успешность работы над 

звукопроизношением.  

Состояние активного словаря и понимание значений слов.  

Для оценки состояния активного словаря можно использовать результаты 

выполнения следующих заданий (Г.В. Чиркина): 

1. Подбор слов к вопросам, к предметам. 

2. Подбор синонимов, антонимов, нахождение омонимов. 

3. Метод направленной ассоциации (ребенок выбирает из ряда слов подхо-

дящие к слову-стимулу). 

4. Называние предмета по описанию. 

5. Понимание значений слов с переносным смыслом. 

Качественная оценка: 

1 балл – бедность словаря проявляется существенными затруднениями в вы-

полнении диагностических заданий, низким индексом лексического разнообра-

зия по результатам анализа зафиксированного свободного высказывания. 

2 балла – количество правильно выполненных проб в диагностических за-

даниях выросло не более чем на 20 %, индекс лексического разнообразия не из-

менился. 

3 балла – количество правильно выполненных проб в диагностических за-

даниях увеличилось на 30-40 %, индекс лексического разнообразия незначи-

тельно вырос. 

4 балла - количество правильно выполненных проб в диагностических зада-

ниях увеличилось на 50-60 %, индекс лексического разнообразия достоверно 
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увеличился, некоторые участники сопровождения фиксируют качественное 

улучшение лексического запаса. 

5 баллов – справляется с предложенными заданиями с незначительной сти-

мулирующей и организующей помощью, все участники сопровождения фикси-

руют качественное улучшение лексического запаса. 

Оценка письменной речи осуществляется через чтение текстов и написание 

диктантов. Чтение оценивается по стандартным критериям (скорость чтения, 

способ чтения, правильность и понимание прочитанного). При анализе диктан-

тов выявляются и классифицируются ошибки (дисграфические и орфографиче-

ские). На основании проведенной диагностики логопед определяет направления 

коррекционно-развивающей работы. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННО- РАЗВИВАЮЩЕГО КУРСА 

Общие положения: 

Основными направлениями курса коррекционно-развивающие «Логопеди-

ческие занятия» являются следующие направления: 

 диагностическое; 

 коррекционно-развивающее; 

 консультативное; 

 информационно-просветительское. 

Диагностическая работа: комплексное обследование учеников с ЗПР, изу-

чение социальной ситуации их развития и условий семейного воспитания, кон-

троль динамики развития обучающихся, анализ успешности коррекционной ра-

боты. 

Коррекционно-развивающая (логопедическая) работа: выбор специаль-

ных методик и программ коррекционно-развивающих курсов, методов и приё-

мов обучения в соответствии с особыми образовательными потребностями 

школьников с ЗПР; проведение индивидуальных и групповых коррекционное–

развивающих занятий. 

Коррекционно-развивающая работа (вариант 7.2) состоит из следующих 

форм работы:  

1. Развитие общей, мелкой и артикуляторной моторики. 

2. Развитие фонематического слуха. 

3. Формирование звукового анализа и синтеза. 

4. Уточнение, расширение и систематизация словарного запаса. 

5. Ознакомление с предложением и словом в предложении. 

6. Развитие инициативной речи и мышления. 

7. Развитие грамматических навыков. 

8. Совершенствование связной речи. 

9. Повышение речевой и эмоциональной активности детей. 

10. Предупреждение и коррекция нарушения письма. 

11. Коррекция нарушений технического и смыслового компонента чтения. 
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Консультативная работа: консультирование учителем-логопедом педаго-

гов по вопросам выбора индивидуально-ориентированных методов и приёмов 

работы с обучающимися; консультативная помощь семье. 

Информационно-просветительская работа: различные формы просвети-

тельской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные ма-

териалы), направленные на разъяснение участникам образовательных отноше-

ний вопросов, связанных с сопровождением обучения школьников с ЗПР. 

В соответствии с выделенными в АООП НОО обучающихся с ЗПР направ-

лениями логопедическая работа в 4 классе может быть конкретизирована и обо-

значена ниже перечисленными разделами: 

Развитие и коррекция лексической стороны речи значительно расширя-

ется глагольный словарь и словарь прилагательных. На логопедических занятиях 

закрепляется, обобщается система знаний по лексическим темам, на основе чего 

расширяется система словесных понятий, особенно существительных, обознача-

ющих родовые понятия. Проводится работа по дифференциации значений суще-

ствительных, глаголов и прилагательных, близких по лексическому значению 

или функциональным признакам внутри каждой темы. Развитие мыслительных 

операций происходит обучение умению учитывать контекст предложений для 

понимания омонимов, обогащение словаря обучающихся синонимами и антони-

мами. 

Развитие и коррекция грамматического строя речи происходит преиму-

щественно в процессе составления словосочетаний, предложений и порождения 

связного высказывания (пересказ рассказ на заданную тему, свободное высказы-

вание). Закрепляется овладение правилами словоизменения и словообразования 

существительных, прилагательных и глаголов. Уточняется значение предлогов и 

возможности их использования. Большое внимание уделяется конструированию 

словосочетаний и предложений. 

Развитие и коррекция диалогической и формирование монологической 

форм речи -при обучении диалогу необходимо моделирование коммуникатив-

ных ситуаций, а также проведение различных упражнений: ответно-вопросных 

(научить обучающихся ответным высказываниям, подхватыванию мысли собе-

седника и т.д.), инициативных для оречевления наглядной ситуации.  

Развивая монологическую речь, необходимо подбирать упражнения, преду-

сматривающие постепенное увеличение объема речевого материала и его услож-

нение по двум линиям: во-первых, должен быть предусмотрен переход от менее 

распространенных фраз к более распространенным; во-вторых – от изложения 

небольшого количества эпизодов к постепенному их увеличению с выражением 

разнообразных логических связей. Начинать необходимо с опоры на наглядную 

ситуацию, затем на предшествующий опыт, а дальше – к самостоятельным вы-

сказываниям, учитывающим контекст ситуации.  

Коррекция недостатков процесса письма и чтения- осуществляется ра-

бота по развитию навыков фонематического анализа и синтеза, навыков звуко-

буквенного анализа и синтеза, а также навыков слогового и языкового анализа и 

синтеза. Уточняются представления о различных типах связи в словосочетаниях 
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и предложениях. Развиваются пространственно-временные ориентировки, зри-

тельное и слуховое восприятие, а также уточняется и расширяется объем зри-

тельной памяти на материале предметов, геометрических фигур и букв. Диффе-

ренциация звуков и букв по акустическому и кинетическому сходству. Коррек-

ционно-логопедическая работа по преодолению ошибок на письме и при чтении 

проводится на уровне звука и буквы, слога, слова, словосочетания, предложения 

и текста. На занятиях формируется навык беглого чтения целыми фразами, отра-

батывается понимание прочитанного. Большое внимание уделять чтению слов 

со стечением согласных и слов сложной слоговой структуры. 

Расширение представлений об окружающей действительности осуществ-

ляется на всех коррекционных занятиях за счет обогащения словарного запаса, 

развития связного устного и письменного высказывания.  

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тематическое планирование корректируется индивидуально на каждого 

обучающегося, в зависимости от нарушений и даты зачисления на занятия. 

 

4 класс 

Раздел Примерные темы заня-

тий 

Примерное содержание занятий 

1 четверть 

Диагностика устной и письменной речи учащихся  

 (с 1 сентября по 15 сентября) 

Коррекционный модуль (обязательный для всех) 



292 
 

модуль по разви-

тию лексико-

грамматической 

стороны речи и 

связной устной и 

письменной речи 

(6ч.) 

Текст. Виды предложе-

ний по цели высказыва-

ния и эмоциональной 

окраске. Лексическая 

тема «Как я провёл 

лето». (2ч.) 

 

Беседа о летних каникулах. Зна-

комство с новой лексикой. Повест-

вовательные, вопросительные, по-

будительные предложения. Со-

ставление предложений по теме. 

Чтение деформированных текстов, 

их восстановление с последующей 

записью. Конструирование пред-

ложений, письмо предложений по 

памяти. Чтение и составление 

плана, озаглавливание текста, 

нахождение лишних предложений. 

Письменные ответы на вопросы по 

лексической теме, проверка напи-

санных предложений с выделе-

нием орфограмм. Признаки пред-

ложения, текста. Виды текстов. 

Конструирование предложения, 

текста. Распространение предло-

жений. Виды предложений. 

Нахождение в тексте предложений 

и определение его типов. 

Нахождение слов, словосочетаний 

при чтении предложений о лете.  
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Главные и второсте-

пенные члены предло-

жения. 

Списывание с печатного текста. 

Определение границ предложений. 

Уточнение представлений о смыс-

ловой завершенности предложе-

ния. Анализ словесного состава 

предложений. Составление пред-

ложений из предложенных слов, 

данных в начальной форме. Опре-

деление подлежащего и сказуе-

мого. Составление предложений 

по предложенным схемам. Распро-

странение предложений по вопро-

сам педагога, их запись. Уточнение 

признаков простого и сложного 

предложения. Выделение в тексте 

простых и сложных предложений с 

определением главных членов 

предложения. Интонационная вы-

разительность предложений на 

слух, обозначение их на письме. 

Нахождение в тексте предложений 

с определенным знаком на конце. 

Постановка знаков препинания в 

конце предложений. Работа с 

условно-графическими схемами 

предложений. 

Словосочетание в со-

ставе предложения. 

Лексическая тема 

«Осень» (2ч.) 

Нахождение словосочетаний в 

предложениях при чтении. Состав-

ление словосочетаний по картин-

кам (сущ.+прил., сущ+глаг.). Уста-

новление связи слов в словосочета-

нии (постановка вопроса от глав-

ного слова к зависимому). Работа с 

наглядными схемами. Согласова-

ние слов в числе и роде. Обогаще-

ние словаря по лексическим темам: 

«Овощи», «Осень», «Учебные при-

надлежности». Чтение и запись 

словосочетаний под диктовку. 

Нахождение словосочетаний в 

предложениях при письме, опреде-

ление главных членов предложе-

ния. 
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 Корень. Однокоренные 

(родственные слова). 

Корневая омонимия. 

(2ч.) 

Значение слова. Объединение слов 

в группы по лексическому значе-

нию. Работа со смысловыми ря-

дами (дом-дверь, книга-знание, 

пальто-рукава). Исключение лиш-

него лексического понятия. Уточ-

нение знаний о частях речи (суще-

ствительное, прилагательное, гла-

гол). Уточнений понятий о синони-

мах и антонимах. 

Уточнение знаний о родственных 

словах. Определение общего 

корня слов на уровне практиче-

ского оперирования. Уточнение 

термина «однокоренные слова». 

Нахождение однокоренных слов в 

тексте. Группировка однокорен-

ных слов. Составление предложе-

ний. 

Модуль по кор-

рекции специфи-

ческих ошибок 

письма и чтения, 

обусловленных 

нарушением фо-

нематического 

распознавания и 

недостаточностью 

фонематических 

процессов (12ч.) 

 

Гласные и согласные 

звуки (1ч.) 

 

Формирование навыков фонемати-

ческой дифференциации на мате-

риале акустически смешиваемых 

звуков. Уточнение представлений 

о гласных и согласных звуках, их 

дифференциация. Уточнение раз-

личий в понятиях ЗВУК-БУКВА. 

Развитие фонематических процес-

сов (слуха, представлений и навы-

ков звукового анализа и синтеза). 

Упражнения в опознании букв, со-

ответствующих гласным и соглас-

ным звукам. 

Гласные звуки первого 

и второго ряда (1ч.). 

Слог. 

 

Уточнение представлений о глас-

ных первого и второго ряда. Обра-

зование гласных второго ряда. За-

дания на развитие навыка звуко-

вого анализа и синтеза (подбор 

слов на заданный звук; определе-

ние места гласного звука в слове, 

их количества, вычленение удар-

ного и безударного гласного 

звука). Слогообразующее значение 

гласных. Развитие слогового ана-

лиза и синтеза (придумать слово на 
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предложенный слог, игра «цепочка 

слов», составить слово из предло-

женных слогов). 

Уточнение правил переноса слов. 

Ударение. Смыслораз-

личительная и формо-

образующая роль уда-

рения (2ч.). 

 

Уточнение знаний об ударении и 

его значении. Омонимы. Упражне-

ния на уточнение и закрепление 

умений делить слова на слоги, 

определять звуковой состав сло-

гов. Составление графических 

схем звуко-слогового состава слов. 

Задания на подбор слов с опреде-

ленным местом в них ударного 

слога. Составление схем слов с 

указанием ударного слога. Упраж-

нения в воспроизведении слого-

ритмической структуры слов с 

опорой на графические схемы. Со-

ставление и последующее прочте-

ние слов с голосовым выделением 

ударного слога.  

Согласные звуки и 

буквы. Звонкие и глу-

хие. Твёрдые и мягкие 

согласные (2ч.). 

Уточнение представлений о со-

гласных звуках и буквах, их диф-

ференциация. Образование соглас-

ных звуков. Соотнесение звуков с 

буквами. Развитие звукового ана-

лиза и синтеза. Обозначение на 

письме мягких и твердых соглас-

ных. 

Упражнения в фонематическом 

анализе слов, включающих парные 

и непарные по твердости-мягкости 

звуки. Придумывание слов с твер-

дыми и мягкими звуками. Письмо 

слогов, слов с твердыми и мягкими 

согласными с последующим под-

черкиванием.  Упражнения в про-

изношении и чтении слов, заканчи-

вающихся на мягкий согласный 

звук. Составление графических 

схем звуко-слогового состава та-

ких слов. Последующая запись 

слов.  
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Дифференциация пар-

ных согласных звуков и 

букв: Б-Б', П-П'; В-В', 

Ф-Ф'; Т-Т', Д-Д' (6ч.).  

 

Уточнение характеристик смешивае-

мых фонем. Дифференциация звуков 

в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях и тексте. Работа с паро-

нимами. Развитие фонематического 

восприятия, внимания, анализа и син-

теза. Оглушение согласных в конце 

слов и в середине. Отработка орфо-

граммы на различном речевом мате-

риале (существительных, прилага-

тельных, глаголах). 

Модуль по кор-

рекции специфи-

ческих ошибок 

письма, обуслов-

ленных наруше-

нием языкового 

анализа и син-

теза(12ч.). 

Текст. Предложение. 

(2ч.) 

 

Последовательность предложений 

в тексте. Определение количества 

предложений в тексте, количества 

слов в предложении, количества 

слогов в слове. Типы текстов. Ра-

бота на уровне текста: закончи 

текст, работа с деформированными 

текстами, нахождение лишних 

предложений в тексте. Работа на 

уровне предложения: закончи 

предложение, вставь нужное 

слово, исключение лишнего слова, 

редактирование и распространение 

предложений, нахождение глав-

ных членов предложения. Отра-

ботка техники чтения и понимания 

прочитанного. 

Предложение. Простые 

и сложные предложе-

ния (2ч.) 

 

Списывание с печатного текста. 

Определение границ предложений. 

Уточнение представлений о смыс-

ловой завершенности предложе-

ния. Анализ словесного состава 

предложений. Составление пред-

ложений из предложенных слов, 

данных в начальной форме. Со-

ставление предложений по предло-

женным схемам. Распространение 

предложений по вопросам педа-

гога, их запись. Уточнение  призна-

ков простого и сложного предло-

жения. Выделение в тексте про-

стых и сложных предложений с 

определением главных членов 
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предложения. Интонационная вы-

разительность предложений на 

слух, обозначение их на письме. 

Нахождение в тексте предложений 

с определенным знаком на конце. 

Постановка знаков препинания в 

конце предложений. Работа с 

условно-графическими схемами 

предложений. 

Словосочетание в со-

ставе предложения 

(4ч.). 

 

Нахождение словосочетаний в 

предложениях при чтении. Состав-

ление словосочетаний по картин-

кам (сущ.+прил., сущ+глаг.). Уста-

новление связи слов в словосочета-

нии (постановка вопроса от глав-

ного слова к зависимому). Работа с 

наглядными схемами. Согласова-

ние слов в числе и роде. Обогаще-

ние словаря по лексическим темам: 

«Овощи», «Осень», «Учебные при-

надлежности». Чтение и запись 

словосочетаний под диктовку. 

Нахождение словосочетаний в 

предложениях при письме, опреде-

ление главных членов предложе-

ния. 

Предлог и его значение 

(2ч.) 

 

 

Уточнение значения простых и 

сложных предлогов при помощи 

графических схем. Дифференциа-

ция различных значений одного и 

того же предлога. Ответы на во-

просы с опорой на картинки с раз-

личным пространственным распо-

ложением предметов (Покажи, где 

мяч на коробке). Выполнение дей-

ствий с предметами. Придумать 

предложение с опорой на выпол-

ненное действие или по сюжетной 

картинке. Чтение предложений с 

выделением предлогов. Составле-

ние схем предложений с последую-

щей записью. Уточнение правила 

написания предлогов со словами. 
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Слово. Деление на 

слоги. (2ч.) 

 

 

Уточнение представлений об одно-

значных и многозначных словах. 

Составление предложений с ними 

с уточнением их значения с помо-

щью учителя. Самостоятельное со-

ставление предложений с одно-

значными и многозначными сло-

вами с опорой на картинку. Упраж-

нения на уточнение и закрепление 

умений делить слова на слоги. Раз-

витие слогового анализа и синтеза. 

Правила переноса слогов. Состав-

ление графических схем звуко-сло-

гового состава слов. Упражнения: 

придумай слово на заданный слог, 

составь слово из предложенных 

слогов, найди слово, соответству-

ющее схеме, подбери слова, состо-

ящие из двух, трёх слогов, распре-

дели слова по столбикам в соответ-

ствии с количеством слогов.  

2 четверть 

Модуль по разви-

тию лексико-

грамматической 

стороны речи и 

связной устной и 

письменной речи 

(7ч.) 

Состав слова. Корень 

слова. Окончание. 

Лексическая тема 

«Мои увлечения» (2ч.).  

 

Уточнение понятий корень и окон-

чание. Нахождение однокоренных 

слов в тексте, выделение корня. 

Исключение лишних слов. Диффе-

ренциация однокоренных слов от 

слов похожих по звуковому со-

ставу. Работа по лексической теме. 

Составление словосочетаний по 

картинкам (сущ.+прил., 

сущ+глаг.). Нахождение словосо-

четаний в предложениях. Согласо-

вание слов в числе и роде с выде-

лением окончаний.  Знакомство с 

различными увлечениями людей, 

их обсуждение. Чтение и запись 

словосочетаний, предложений под 

диктовку. Самостоятельное со-

ставление предложений по картин-

кам, из слов, данных в беспорядке. 

Составление предложений из пред-

ложенных слов с выделением 

корня и окончания. Нахождение 
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лишних предложений в прочитан-

ном тексте. Составление описа-

тельного рассказа по схеме. 

 Состав слова. При-

ставка. Лексическая 

тема «Мои друзья» 

(2ч.).  

 

Закрепление термина «приставка». 

Работа с наглядной схемой «Со-

став слова». Нахождение в словах 

приставок (в-, до-, за-, над-, о-, от-, 

по-, под-, про-, с-). Определение 

значения приставок. Образование 

глаголов с помощью приставок и 

их конструирование. Подбор одно-

коренных слов с приставками. 

Письмо под диктовку слов, выде-

ление приставок. Запись предло-

жений с выделением приставок в 

словах, уточнение правил правопи-

сания приставок. Беседа по лекси-

ческой теме. Свободные высказы-

вания детей о своих друзьях. От-

веты на вопросы. Учить отвечать 

на вопросы распространенными 

предложениями. Обогащение сло-

варя синонимами. Составление 

описательных рассказов по пред-

ложенному плану. Запись в тетрадь 

и проверка написанного. Нахожде-

ние орфограмм. 

Состав слова. Суф-

фиксы. Лексическая 

тема «Зима» (2ч.).  

 

Закрепление понятия «суффикс». 

Нахождение суффикса в словах 

разных частей речи. Образование и 

правописание существительных и 

прилагательных с помощью раз-

ных типов суффиксов: –оньк- (-

еньк-), -очк- (-ечк-);–иц- (-ец-), -

ищ-, -тель-, -чик-, -щик-; –арь-, -

изн-,  -ость-, -есть-;–ан-, -ян-,-ин-, -

н-, -онн- (-енн-).Работа с наглядной 

схемой «Состав слова». Подбор од-

нокоренных слов с суффиксами. 

Нахождение в тексте однокорен-

ных слов с разными суффиксами.  

Уточнение представлений о при-

знаках зимы. Подбор лексики на 

предложенную тему. Составление 
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словосочетаний, предложений. Ра-

бота с деформированным текстом. 

Определение границ предложений. 

Уточнение представлений о смыс-

ловой завершенности предложе-

ния. Составление предложений из 

предложенных слов, данных в 

начальной форме. Чтение и обсуж-

дение отрывков произведений на 

тему «Зима». Составление и запись 

простых предложений о зиме, и их 

распространение. Проверка напи-

санных предложений, нахождение 

орфограмм. Составление самосто-

ятельных описательных рассказов 

на предложенную тему, письмен-

ные ответы на вопросы. 

Модуль по кор-

рекции специфи-

ческих ошибок 

письма и чтения, 

обусловленных 

нарушением фо-

нематического 

распознавания и 

недостаточностью 

фонематических 

процессов (14ч.) 

 

Дифференциация пар-

ных согласных звуков и 

букв: 

С-С', З-З', К-К', 

Г-Г'; Ш -Ж (5ч.).  

 

Уточнение характеристик смешивае-

мых фонем. Дифференциация звуков 

в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях и тексте. Работа с паро-

нимами. Развитие фонематического 

восприятия, внимания, анализа и син-

теза. Оглушение согласных в конце 

слов и в середине. Отработка орфо-

граммы на различном речевом мате-

риале (существительных, прилага-

тельных, глаголах). 

Дифференциация сви-

стящих и шипящих зву-

ков: С-Ш, З-Ж; С-Щ, С-

Ч; Ц-Ч. Оглушение со-

гласных на конце слов 

(5ч.). 

 

Уточнение знаний о свистящих и 

шипящих звуках, буквах. Соотне-

сение звуков с символами и «опо-

рами» для их обозначения на 

письме. Дифференциация свистя-

щих и шипящих звуков в слогах, 

словах, словосочетаниях и предло-

жениях. Нахождение в словах ор-

фограмм, содержащих парные 

звонкие и глухие согласные. Уточ-

нение правила написания парных 

по глухости-звонкости согласных. 

Упражнения в подборе провероч-

ных слов. Письмо под диктовку 

слогов, слов, словосочетаний и 
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предложений. Работа над понима-

нием прочитанного. Повторение 

орфограммы жи-ши. 

Дифференциация зву-

ков и букв: С-Ц, Ч-Щ. 

Уточнение орфограмм 

ча-ща, чу-щу.(2ч.). 

Уточнение артикуляционных укладов 

смешиваемых звуков и букв. Соотне-

сение звуков с символами и «опо-

рами» для их обозначения на письме. 

Дифференциация звуков изолиро-

ванно, в слогах, словах, словосочета-

ниях, предложениях и тексте. Работа с 

паронимами. Развитие фонематиче-

ского восприятия, внимания, анализа 

и синтеза. Письмо под диктовку 

слогов, слов, словосочетаний и 

предложений. Чтение предложе-

ний, текстов. Работа над понима-

нием прочитанного. 

Мягкий знак и его зна-

чение (2ч.) 

Уточнение представлений о мяг-

ком знаке и его значении. Нахож-

дение в тексте слов с мягким зна-

ком в значении смягчения и разде-

ления с последующей записью в 

соответствующий столбик. 

Письмо с окошечками с предваря-

ющим объяснением. Чтение и 

нахождение слов с мягким знаком. 

Модуль по кор-

рекции специфи-

ческих ошибок 

письма, обуслов-

ленных наруше-

нием языкового 

анализа и син-

теза(14ч.). 

Ударение. Смыслораз-

личительная и формо-

образующая роль уда-

рения (2ч.). 

Уточнение представлений о глас-

ных звуках и буквах, безударных 

гласных. Выделение безударных 

гласных в словах. Закрепление зна-

ний орфографии. Обогащение сло-

варного запаса при подборе род-

ственных слов. Упражнения: за-

пись ударной гласной после про-

слушивания слов, придумывание 

слов на ударный слог, шифрование 

слов (запись только гласных при 

утрированном 

произнесении слов), нахождение 

безударных гласных и их выделе-

ние. Отработка правильности и 

техники чтения слов, словосочета-

ний и предложений. Смысловое 

значение ударения (замок- замок). 
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Правильная постановка ударения 

при чтении. 

Гласные звуки и буквы. 

Гласные первого и вто-

рого ряда (2ч.). 

Уточнение артикуляции звуков, 

образов букв. Образование глас-

ных второго ряда. Обозначение 

мягкости на письме при помощи 

гласных. Упражнения на диффе-

ренциацию гласных на уровне зву-

ков, слогов, слов, словосочетаний 

и простых предложений. 

Правописание слов с 

безударными гласными 

А, О, И, Е, Я в корне 

слова. Способы про-

верки. 

Уточнение представлений о про-

верке безударной гласной в корне 

слова. Формирование навыка под-

бора проверочных слов. Проверка 

написания безударного гласного 

по образцу, с опорой на памятку. 

Письмо слов, предложений с про-

пущенными гласными по образцу.  

Согласные звуки и 

буквы (звонкие и глу-

хие, твердые и мягкие 

звуки)(3ч.). 

Уточнение артикуляции звуков, 

образов букв. Образование звуков, 

способы определения звонкости и 

глухости. Упражнения на диффе-

ренциацию согласных на уровне 

звуков, слогов, слов, словосочета-

ний и простых предложений. Оглу-

шение согласных на конце и в се-

редине слов. 

Правописание слов с 

глухими и звонкими со-

гласными в корне (2 ч.). 

Уточнение знаний о написании 

парных согласных в корне слов. 

Нахождение в словах орфограмм, 

содержащих парные звонкие и глу-

хие согласные. Написание слов, 

словосочетаний, составление сло-

восочетаний с последующей запи-

сью.  

Проверяемый непроиз-

носимый согласный в 

корне слова.  (2 ч.). 

Уточнение знаний детей о написа-

нии слов с непроизносимым со-

гласным звуком в корне слов. Зву-

кобуквенный анализ слов. Выбор 

проверочных слов из списка и со-

ставление пар. Письмо словосоче-

таний, предложений с объясне-

нием написания непроизносимых 

согласных.  
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2 полугодие 

(коррекционная работа проводится в зависимости от недостатков письма и чте-

ния, выявленных в процессе диагностики в середине года) 

3 четверть 

Модуль по разви-

тию лексико-

грамматической 

стороны речи и 

связной устной и 

письменной речи 

(11ч.). 

Имя существительное.  

Лексическая тема «Но-

вый год» (2ч.). 

 

 

Уточнение знаний об имени суще-

ствительном и его признаках. Со-

ставление словосочетаний с суще-

ствительными. Постановка к име-

нам существительным косвенных 

вопросов. Дифференциация суще-

ствительных по ряду признаков: 

одушевленное, неодушевленное, 

собственное и нарицательное.  

Уточнение представлений о празд-

новании Нового года. Обогащение 

словарного запаса по данной теме.  

Составление словосочетаний, 

предложений, повествовательных 

рассказов по плану на предложен-

ную тему. Работа с деформирован-

ным текстом. Определение границ 

предложений. Составление пред-

ложений из предложенных слов, 

данных в начальной форме. Про-

верка написанных предложений. 

Чтение небольших по объему тек-

стов. Написание рассказа по вопро-

сам, проверка с выделением орфо-

грамм. 

Имя существительное. 

Число и род имени су-

ществительного. Лек-

сическая тема «Зимние 

забавы»(2ч.). 

Уточнение знаний учащихся о 

числе и роде. Выделение оконча-

ний существительных единствен-

ного и множественного числа. Об-

разование существительных раз-

ного рода во мн. числе. Составле-

ние предложений со словами раз-

ного рода и числа. Группировка 

слов по родам, выделение оконча-

ний. Уточнение представлений о 

зимних забавах детворы. Составле-

ние и запись словосочетаний и 

предложений о зимних забавах. 

Проверка написанных предложе-

ний.  Чтение текстов по теме, их 
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озаглавливание. Составление 

плана по содержанию текста, пись-

менные ответы на вопросы по со-

держанию текста. Пересказ прочи-

танного текста. Самостоятельное 

письмо предложений по сюжетной 

картине. 

Склонение имен суще-

ствительных. Лексиче-

ская тема «Зимующие 

птицы» (1ч.). 

Уточнение знаний учащихся о 

склонениях имен существитель-

ных. Определение склонения су-

ществительных. Составление 

предложений с существительными 

с выделением окончаний. Запись 

предложений. Уточнение пред-

ставлений о зимующих птицах. Бе-

седа и составление описательного 

рассказа. Обогащение лексики по 

теме, составление словосочетаний, 

предложений. Составление и за-

пись предложений о зимующих 

птицах, о заботе людей о птицах. 

Проверка написанных предложе-

ний. Чтение текстов по теме, деле-

ние текста на части. Составление 

плана по содержанию текста, пись-

менные ответы на вопросы по со-

держанию текста. Дописывание 

предложений, их распространение.  

Предложно-падежные 

конструкции имен су-

ществительных. Лекси-

ческая тема «День за-

щитника Отечества» 

(3ч.). 

Уточнение знаний учащихся о па-

дежах имен существительных. Со-

отнесение названий падежей с во-

просами. Практические упражне-

ния в склонении существительных 

по падежам. Запись предложений с 

постановкой существительных в 

нужной падежной форме. Опреде-

ление падежа существительных. 

Работа со словосочетаниями (со-

гласование в роде, числе, падеже). 

Словосочетание. Управление (бес-

предложное: Р.п, В.п,Д.п., Т.п). 

Словосочетание. Управление 

(предложное: П.п., Р.п, Д.п., В.п.). 
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Уточнение представлений о празд-

нике. Значение праздника для рос-

сийского народа. Подбор лексики 

на предложенную тему. Работа с 

деформированным текстом. Опре-

деление границ предложений. За-

пись предложений, в которых го-

ворится о празднике. Уточнение 

представлений о смысловой завер-

шенности предложения. Составле-

ние предложений из предложен-

ных слов, данных в начальной 

форме. Составление и запись пред-

ложений о празднике. Проверка 

написанных предложений.  Со-

ставление описательных рассказов 

по вопросам педагога. Чтение не-

больших по объему текстов. 

Имя прилагательное. 

Лексическая тема: 

«Весна»(3ч.). 

Уточнение знаний учащихся об 

имени прилагательном. Определе-

ние лексического значения прила-

гательных. Подбор к именам суще-

ствительным подходящих по 

смыслу имен прилагательных. Вы-

деление прилагательных, близких 

и противоположных по смыслу. 

Упражнения в согласовании при-

лагательных с существительными. 

Уточнение представлений о весне. 

Подбор лексики на предложенную 

тему, составление словосочетаний. 

Упражнения: дополни ряд словами 

синонимами, сравнениями, худо-

жественными определениями (ве-

тер – теплый, ласковый, шаловли-

вый...), продолжи мысль и запиши: 

Наступила весна и…. Солнце стало 

ярче греть и …. Составление пред-

ложений из предложенных слов, 

данных в начальной форме. Про-

верка написанных предложений.  

Составление рассказов с опорой на 

предложенные слова и словосоче-
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тания. Измени порядок предложе-

ний так, чтобы получился связный 

текст. 

Составление повествовательного 

рассказа по серии картин, опираясь 

на вопросы или по плану. Чтение 

небольших по объему текстов.  

Модуль по кор-

рекции специфи-

ческих ошибок 

письма и чтения, 

обусловленных 

нарушениями 

языкового ана-

лиза и синтеза и 

фонемного распо-

знавания) и фоне-

матической 

дислексии (22ч.) 

 

 

Гласные, согласные 

звуки и буквы (1ч.) 

Уточнение знаний о гласных и со-

гласных звуках и буквах. Нахожде-

ние букв среди ряда букв, их клас-

сификация (гласные-согласные, 

звонкие-глухие, твердые-мягкие). 

Письмо букв, слогов, слов с выде-

ление гласных и согласных по ин-

струкции. Чтение слогов, слов, 

предложений. 

Гласные первого и вто-

рого ряда. Обозначение 

мягкости на письме при 

помощи гласных зву-

ков (1ч.). 

Образование гласных второго 

ряда. Дифференциация гласных 

первого и второго ряда. Выбор 

гласных букв для обозначения мяг-

кости на письме. Составление схем 

слов, развитие звукового анализа и 

синтеза: вставь буквы в слова, сло-

восочетания, предложения, со-

ставь слово из предложенных букв.  

Упражнения в чтении слов, вклю-

чающие открытые слоги с дан-

ными буквами. 

Обозначение мягкости 

на письме при помощи 

мягкого знака (1ч.) 

Уточнение представлений о мяг-

ком знаке и его значении. Нахож-

дение в тексте слов с мягким зна-

ком в значении смягчения и разде-

ления с последующей записью в 

соответствующий столбик. 

Письмо с окошечками с предваря-

ющим объяснением. Чтение и 

нахождение слов с мягким знаком. 

Слоговой анализ и син-

тез слов (1ч.). 

Уточнение слогообразующего зна-

чения гласного звука. Определение 

количества слогов в слове. Уточне-

ние и отработка на материале слов 

различной слоговой структуры 

правил переноса. Упражнения: 

придумать слово из определенного 
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количества слогов, распределить 

слова по количеству слогов, приду-

мать слово на определенный слог, 

составить слова из предложенных 

слогов. 

Ударение. Ударные и 

безударные гласные 

(2ч.). 

Ударение, его значение при обра-

зовании слов (смыслоразличитель-

ная и формообразующая функция). 

Ударение в двусложных, трёх-

сложных словах. Орфоэпические 

нормы постановки ударения. Раз-

витие звукового и слогового ана-

лиза и синтеза: определение коли-

чества слогов, написание гласных 

звуков слов, определение ударного 

гласного и его запись, запомина-

ние последовательности звуков, 

слогов и их воспроизведение, со-

ставление слов из предложенных 

слогов, нахождение слов, соответ-

ствующих предложенной схеме. 

Безударная гласная в 

корне существитель-

ных, прилагательных и 

глаголов (6ч.) 

Уточнение представлений о про-

верке безударной гласной в корне 

слова. Формирование навыка под-

бора проверочных слов. Проверка 

написания безударного гласного 

по образцу, с опорой на памятку. 

Письмо слов, предложений с про-

пущенными гласными по образцу. 

Согласные звуки. Диф-

ференциация звонких и 

глухих согласных: Б-П, 

Б'-П'; В-Ф, В'-Ф'; Т-Д, 

Т'-Д'; С-З, С'-З'; К-Г, К'-

Г'; Ш – Ж. Оглушение 

согласных на конце 

слов  (6ч.). 

Уточнение знаний о звонких и глухих 

согласных звуках и букв. Дифферен-

циация звуков изолированно, в сло-

гах, словах, словосочетаниях, предло-

жениях и тексте. Соотнесение звуков 

с символами и «опорами» для их обо-

значения на письме. Работа с парони-

мами. Развитие фонематического вос-

приятия, внимания, анализа и синтеза. 

Оглушение согласных в конце слов и 

в середине. 

Разделительный мяг-

кий знак (1ч.) 

Уточнение знаний о мягком знаке в 

значении разделения. Нахождение 

слов и их написание с объяснением. 
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Распределение слов по двум столби-

кам по значению мягкого знака в сло-

вах. (тень, соловьи). Упражнения в об-

разовании притяжательных прилага-

тельных и их написании.  

 Составление словосочетаний с пред-

ложенными словами (семь, семья, 

соль - солью), объяснение значения 

слов. Чтение слов, предложений, тек-

стов с выделением орфограмм. 

Правила переноса слов с мягким зна-

ком. Чтение слов с мягким знаком. 

Мягкий знак в значе-

нии смягчения и разде-

ления. Повторение(2ч.) 

Дифференциация мягкого знака в 

функции смягчения и разделения. 

Письмо слов, словосочетаний и пред-

ложений под диктовку. Письмо слов, 

словосочетаний, предложений с 

выделением слов с мягким знаком 

в разном значении. Чтение предло-

жений, текстов с выделением слов 

с мягким знаком. 

Разделительный твер-

дый знак (1ч.) 

Уточнение знаний о разделитель-

ном твердом знаке. Вычленение 

разделительного твердого знака в 

словах. Нахождение слов с разде-

лительным твердым знаком, выде-

ление в них приставок. Образова-

ние слов с помощью приставок, 

выделение твердого знака (отъезд, 

съехал, въехал и т.д.). Объяснение 

значения слов, составление слово-

сочетаний и предложений. Списы-

вание текста с пропущенными ор-

фограммами с комментированием. 

Перенос слов с разделительным 

твердым знаком. 

Модуль по кор-

рекции морфоло-

гической дизор-

фографии (22ч.) 

Слово. Словосочета-

ние. Предложение (1ч.) 

Лексическое значение слова. Пря-

мое и переносное значение. Мно-

гозначность слов. Составление 

словосочетаний (с предлогами и 

без них) из предложенных слов. 

Фразеологические обороты. Связь 

слов в предложении. Заглавная 
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буква в именах собственных. За-

главная буква в начале предложе-

ния. Признаки предложения, его 

оформление при письме. Выделе-

ние из текста предложений. Работа 

с деформированными предложени-

ями. 

Слово. Деление слов на 

слоги. Правила пере-

носа слов (1ч.) 

Уточнение слогообразующего зна-

чения гласного звука. Определение 

количества слогов в слове. Разви-

тие слогового анализа и синтеза. 

Уточнение и отработка на матери-

але слов различной слоговой 

структуры правил переноса. 

Упражнения: придумать слово из 

определенного количества слогов, 

распределить слова по количеству 

слогов, придумать слово на опре-

деленный слог, составить слова из 

предложенных слогов. 

Состав слова. Корень. 

Окончание. Приставка. 

Суффикс (6ч) 

Уточнение представлений о со-

ставе слова. Однокоренные слова. 

Морфологический разбор слов. 

Образование слов с помощью раз-

ных морфем. Нахождение в пред-

ложениях, текстах однокоренных 

слов с выделением частей слова. 

Подбор и придумывание слов к 

предложенным схемам с последу-

ющей записью. 

Гласные и согласные 

звуки и буквы (1ч.) 

Уточнение представлений об обра-

зовании гласных и согласных зву-

ков, уточнение образа букв. Разви-

тие навыков звукового анализа и 

синтеза. Упражнения: письмо сло-

гов, слов под диктовку, каллигра-

фическое письмо с уточнением со-

единения букв, измени порядок 

букв так, чтобы получилось новое 

слово, составь слово из предложен-

ных гласных букв, ряда букв (глас-

ных и согласных). 
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Гласные звуки и буквы. 

Ударные и безударные 

гласные (1ч.) 

Уточнение представлений о глас-

ных первого и второго ряда. Ударе-

ние, его значение при образовании 

слов (смыслоразличительная и 

формообразующая функция). Ор-

фоэпические нормы постановки 

ударения.  Развитие звукового и 

слогового анализа и синтеза: опре-

деление количества слогов, напи-

сание гласных звуков слов, опреде-

ление ударного гласного и его за-

пись, запоминание последователь-

ности звуков, слогов и их воспро-

изведение, составление слов из 

предложенных слогов, нахождение 

слов, соответствующих предло-

женной схеме. 

Безударные гласные в 

корне существитель-

ных, прилагательных и 

глаголов (10ч).  

Уточнение знаний об орфограмме. 

Однокоренные слова, их подбор с 

нахождением проверочного слова. 

Отработка орфограммы на различ-

ном речевом материале (на уровне 

слова, словосочетания, предложе-

ния). Отработка алгоритма реше-

ния орфографической задачи. 

Правописание орфо-

грамм: жи-ши, ча-ща, 

чу-щу (2ч.) 

Уточнение знаний и закрепление 

умений написания слов с данными 

орфограммами. Диктант слов с 

предварительным объяснением ор-

фограмм. Нахождение слов с орфо-

граммами в предложениях и тек-

сте.  

4 четверть 

Модуль по разви-

тию лексико-

грамматической 

стороны речи и 

связной устной и 

письменной речи 

(6ч.). 

Имя прилагательное. 

Род и число имени при-

лагательного. Лексиче-

ская тема  

«8 Марта» (2ч.). 

  

 

Закрепление навыка определения 

рода и числа имени прилагатель-

ного. Закрепление навыков согла-

сования существительных с прила-

гательным в нужном роде и числе. 

Нахождение однокоренных прила-

гательных. Распространение пред-

ложения с помощью прилагатель-

ных. Определение роли имён при-

лагательных в тексте. Списывание 
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текста с подчеркиванием прилага-

тельных и определением рода и 

числа. 

Уточнение представлений о празд-

нике. Беседа о проведении празд-

ника дома, в школе. Составление 

словосочетаний из предложенных 

слов. 

Составление предложений из пред-

ложенных слов, по сюжетным и  

последовательным картинкам. Рас-

пространение предложений. Со-

ставление повествовательного рас-

сказа с опорой на личный опыт.  

Глагол. Число глаго-

лов. Лексическая тема 

«Моя семья»(2ч.). 

Уточнение знаний о глаголах. 

Определение лексического значе-

ния глаголов. Составление слово-

сочетаний из глаголов и существи-

тельных.  

Образование глаголов от суще-

ствительных. Подбор к глаголам 

синонимов и антонимов. Списыва-

ние предложений с выделением 

глаголов. Актуализация знаний о 

единственном и множественном 

числе существительных. Нахожде-

ние глаголов единственного и мно-

жественного числа в тексте.  

Уточнение представлений о себе и 

семье: о своих полном имени, фа-

милии, отчестве, возрасте, месте 

жительства, домашнем адресе, 

увлечениях членов семьи, профес-

сиях родителей. Уточнение пред-

ставлений о малой родине и род-

ной стране. 

Составление описательных расска-

зов на предложенную тему. Чтение 

небольших по объему текстов. Ра-

бота с деформированным текстом. 

Определение границ предложений. 

Уточнение представлений о смыс-

ловой завершенности предложе-

ния. Составление предложений из 
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предложенных слов, данных в 

начальной форме. Составление и 

запись предложений. Проверка 

написанных предложений.  

Глагол. Время и род 

глаголов.  

Лексическая тема «Моя 

Родина» (2ч.). 

Уточнение знаний о времени и 

роде глаголов. Упражнения в 

нахождении глаголов разного вре-

мени и рода в текстах. Подбор и 

вставка в предложение нужного 

глагола. Образование от заданных 

глаголов возможных форм вре-

мени и рода. Письмо предложений 

с изменением времени и рода гла-

голов. 

Уточнение представлений о своей 

стране - названии, ее государствен-

ных символах, президенте, сто-

лице; о родном городе (поселке) - 

его названии, некоторых улицах, 

некоторых архитектурных особен-

ностях, достопримечательностях. 

Чтение текстов о Родине. Выделе-

ние частей, составление плана. Со-

ставление описательных рассказов 

по плану. Определение границ 

предложений. Дописывание под-

ходящих по смыслу слов в предло-

жения. Составление предложений 

из предложенных слов, данных в 

начальной форме. Составление и 

запись предложений о празднике. 

Проверка написанных предложе-

ний.  

Модуль по кор-

рекции специфи-

ческих ошибок 

письма и чтения, 

обусловленных 

нарушениями 

языкового ана-

лиза и синтеза и 

фонемного распо-

Согласные звуки. Диф-

ференциация твёрдых и 

мягких согласных (3ч.) 

Уточнение знаний о твёрдых и мяг-

ких согласных. Дифференциация 

звуков изолированно, в слогах, сло-

вах, словосочетаниях, предложениях 

и тексте. Развитие фонематического 

восприятия, внимания, анализа и син-

теза.  

Дифференциация сви-

стящих и шипящих зву-

ков (3ч.). 

 

Уточнение знаний о свистящих и 

шипящих звуках. Дифференциация 

звуков изолированно, в слогах, сло-

вах, словосочетаниях, предложениях 
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знавания) и фоне-

матической 

дислексии (12ч.) 

 

 

и тексте. Развитие фонематического 

восприятия, внимания, анализа и син-

теза. Написание слов, заканчиваю-

щихся шипящими звуками (дочь, меч, 

печь), уточнение знаний об орфо-

грамме. 

Чтение различного речевого мате-

риала с правильным произнесе-

нием звуков. 

Дифференциация афф-

рикат (2ч.). 

 

Уточнение знаний об аффрикатах, 

их образовании. Дифференциация 

звуков изолированно, в слогах, сло-

вах, словосочетаниях, предложениях 

и тексте. Развитие фонематического 

восприятия, внимания, анализа и син-

теза. Письмо и чтение слов с аффри-

катами 

Правописание буквосо-

четаний с шипящими 

согласными 

(ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, НЧ) 

(3ч). 

Уточнение знаний и закрепление 

умений написания слов с орфо-

граммами. Нахождение слов с ор-

фограммами в предложениях, 

текстах при чтении. Диктант слов с 

предварительным объяснением ор-

фограмм. 

 

 Диктант  (1ч.). Выявление трудностей дифферен-

циации свистящих и шипящих и 

навыка написания слов с изучен-

ными орфограммами. 

Модуль по кор-

рекции морфоло-

гической дизор-

фографии (12ч.) 

Правописание слов с 

непроизносимым со-

гласным звуком в 

корне (3ч.) 

Уточнение знаний об орфограмме, 

отработка на различном речевом 

материале. Диктант слов с предва-

рительным объяснением. Состав-

ление и запись предложений.  

Мягкий знак как пока-

затель мягкости на 

письме (1ч). 

 

Обозначение мягкости согласных с 

помощью мягкого знака. Уточне-

ние представлений о написании 

слов с мягким знаком в конце и в 

середине слова. Письмо слов, сло-

восочетаний и предложений под 

диктовку. Чтение слов с мягким 

знаком. 

Разделительный мяг-

кий знак (2ч.) 

Мягкий знак в функции разделе-

ния. Дифференциация мягкого 
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знака в функции смягчения и раз-

деления. Письмо слов, словосоче-

таний и предложений под дик-

товку. Чтение слов с мягким зна-

ком. 

Разделительный твёр-

дый знак. Написание 

слов с твёрдым зна-

ком(2ч.) 

Уточнение знаний об орфограмме, 

отработка на различном речевом 

материале. Нахождение слов с ор-

фограммами в предложениях, 

текстах при чтении. 

Оглушение согласных 

на конце слов (4ч.) 

Уточнение знаний об орфограмме, 

отработка орфограммы на различ-

ном речевом материале. Письмо с 

окошечками. Отработка алгоритма 

решения орфографической задачи. 

Нахождение слов с орфограммами 

в предложениях, текстах при чте-

нии. Упражнения: вставь пропу-

щенные буквы и найди 

лишнее слово (сладкий, меткий, 

чуткий, краткий, жуткий). 

Диагностика речи (с 15 мая по 30 мая) 
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2.1.12. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА «КОР-

РЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ (ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКИЕ) ЗАНЯТИЯ» 
 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) обу-

чающихся с ОВЗ, примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2). 

Программа отражает содержание коррекционного курса «Психокоррекционные 

занятия. 1 дополнительный класс» с учетом особых образовательных потребно-

стей, обучающихся с ЗПР. 

Рабочая программа направлена на развитие познавательной деятельности и 

разрабатывались с опорой на имеющиеся диагностические материалы, адаптиро-

ванные программы и методические разработки. В области психокоррекции в ос-

нову легли разработки Н.В. Бабкиной, адресованные непосредственно обучаю-

щимся с ЗПР, а также теоретические взгляды на психологические механизмы, 

позволяющие корригировать нежелательные варианты развития Л.А. Венгера, 

А.Л. Венгера, В.В. Брофман, Г.М. Бреслава, Е.О. Смирновой, К.Н. Поливановой, 

Г. А. Цукерман и др.  

Данная РП разработана с учётом действующих нормативных документов. 

Целью программы является создание специальных педагогических условий 

для детей с ЗПР, преодоление или ослабление проблем в познавательном разви-

тии, коррекцию недостатков саморегуляции, формирование учебной мотивации.  

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 

1. формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности 

и поведения – способности к самостоятельной организации собственной деятель-

ности; 

2. совершенствование познавательной деятельности как основы компенса-

ции, коррекции и профилактики вторичных нарушений психологического разви-

тия, коррекция индивидуальных пробелов в знаниях; 

3. стимулирование познавательной активности, интереса к себе, окружаю-

щему предметному и социальному миру и осознанию имеющихся трудностей, 

формирование школьной мотивации; 

4. освоение социально одобряемых норм поведения, противодействие за-

креплению дезадаптивных черт и отклонений в формировании личности; 

5. содействие становлению сферы жизненной компетенции и преодолению 

различных дисфункций, а также достижению личностных и метапредметных ре-

зультатов образования. 

Принципы психокоррекционной программы: 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание от-

клонений и нарушений развития, разрешение трудностей развития), профилак-

тических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих 

(стимулирование, обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего 

развития) задач.  

Принцип единства диагностики и коррекции.  
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Этот принцип реализуется в двух аспектах:  

1) этап комплексного диагностического обследования, позволяющий вы-

явить характер и интенсивность трудностей развития, сделать заключение об их 

возможных причинах и на основании этого заключения строить коррекционную 

работу, исходя из ближайшего прогноза развития;  

2) постоянный контроль динамики изменений личности, поведения и дея-

тельности, эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка, позволя-

ющий вовремя вносить необходимые коррективы в коррекционно-развивающую 

работу.  

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения кор-

рекционной работы через активизацию активной деятельности каждого ученика, 

в ходе которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в разви-

тии личности ребенка. Коррекционное воздействие всегда осуществляется в кон-

тексте той или иной деятельности.  

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить про-

грамму оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого кон-

кретного ребенка. Коррекционная работа должна создавать оптимальные воз-

можности для индивидуализации развития.  

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких зада-

ний, при решении которых у школьника возникают какие-либо препятствия, пре-

одоление которых и будет способствовать развитию учащегося, раскрытию его 

возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов от 

простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному 

ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность ис-

пытать радость преодоления трудностей.  

Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации 

обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обра-

ботки информации и тем самым развивался механизм самостоятельного поиска, 

выбора и принятия решения.  

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, 

чтобы проводимые игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмо-

циональный фон, стимулировали положительные эмоции.  

Структура коррекционно-развивающих занятия: 

Каждый этап коррекционно-развивающего занятия несет в себе педагогиче-

скую ценность 

№ Этап Педагогическая ценность 

1 Мотивационный 

 

Является важным моментом работы с группой, так 

как 

позволяет обеспечить мотивационный настрой де-

тей на 

занятие и принятие ими образовательно-воспита-

тельной 

цели. Содержание деятельности на этом этапе 

включает в 
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себя сообщение темы, цели занятия. На этом этапе 

используются следующие приемы: эвристический 

вопрос, 

познавательная задача, проблемное задание. 

2 Основной 

 

Включает в себя совокупность упражнений и прие-

мов, 

направленных на решение задач занятия. Обеспече-

ние 

усвоения новых знаний, способов действий. Приме-

нение 

тренировочных упражнений, заданий, которые вы-

полняются 

самостоятельно детьми. Здесь важен порядок 

предъявления 

упражнений и последовательность чередования де-

ятельности, 

от интеллектуальной игры к релаксационной тех-

нике, от 

сложного к простому. 

3 Заключительный 

 

Позволяет провести анализ и оценку успешности 

достижения 

цели, определить перспективы последующей ра-

боты, 

обобщить изученное. 

4 Рефлексия 

 

Рефлексия проводится в двух аспектах: эмоцио-

нальном 

(понравилось - не понравилось, было хорошо, было 

плохо и 

почему), и смысловом (почему это важно, зачем мы 

это 

делали). 

 

Критерии эффективности и формы контроля освоения программы  
 Критерии для оценки успешности освоения программы психокоррекцион-

ной работы первоклассниками составляются в соответствии с планируемыми ре-

зультатами. 

Все перечисленное позволяет осуществлять мониторинг становления сферы 

жизненной компетенции. Календарно-тематическое планирование по годам обу-

чения осуществляется с учетом запланированных результатов образования. 

Результаты формирования сферы жизненной компетенции проявляются в 

последовательном улучшении перечисленных ниже умений. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях 

проявляется в умениях: 
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– различать ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её 

разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

– обратиться к взрослому при затруднениях, сформулировать запрос о спе-

циальной помощи; 

– использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адек-

ватную обратную связь: понимаю или не понимаю; 

– оценить успешность своей деятельности, адекватность поведения, объек-

тивную сложность задания и дать аналогичную оценку возможностям одноклас-

сника.  

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседнев-

ной жизни проявляется: 

– в участии в повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей 

наряду с другими детьми;  

– в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в слу-

чае затруднений, ориентироваться в расписании занятий;  

– в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, при-

нимать посильное участие, брать на себя ответственность;  

– в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в 

школе.  

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее про-

странственно-временно́й организации проявляется: 

– в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упо-

рядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

– в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окру-

жающего мира; 

– в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы; 

– в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собствен-

ной результативности; 

– в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим человеком; 

– в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт 

других людей; 

– в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться 

своими воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей 

проявляется: 

– в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми раз-

ного статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знако-

мыми и незнакомыми людьми; 

– в освоении необходимых социальных ритуалов, умении адекватно исполь-

зовать принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в 
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соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, уме-

нии корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного кон-

такта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, 

намерение, просьбу, опасение и другие. 

– в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, 

выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

– в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать 

контакт; 

– в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть бла-

годарным за проявление внимания и оказание помощи; 

– в умении применять формы выражения своих чувств соответственно си-

туации социального контакта; 

– в выражении своих чувств соответственно ситуации социального кон-

такта. 

В соответствии с ПрАООП 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.  

Помимо формирования сферы жизненной компетенции по вышеперечис-

ленным параметрам, постоянному мониторингу подлежат: 

 уровень произвольной регуляции познавательной деятельности;  

 общий уровень учебно-познавательной деятельности; 

 качество учебных действий; 

 способность к образно-символическому, знаковому опосредствованию 

деятельности; 

 развитие пространственно-временных представлений; 

 состояние зрительно-моторной координации; 

 степень эмоционального благополучия ребенка; 

 адекватность поведения (преодоление проявлений нарушений поведе-

ния); 

 сформированность навыков деловой коммуникации; 

 развитие самосознания: становление дифференцированной самооценки и 

адекватного уровня притязаний, адекватная самооценка коммуникативной 

успешности, позитивное самоотношение); 

 развитие волевых качеств: способность преодолевать трудности; 

 появление и закрепление основных психологических новообразований 

(эмоциональная децентрация, способность к сочувствию и соучастию, возмож-

ность позиционирования, проявления самостоятельности, ответственности, ини-

циативы, возможность рефлексии и т.п.); 

 овладение ритуалами социального взаимодействия; 

 социометрический статус ребенка в классе и общий уровень социопсихо-

логической адаптированности. 

Средствами для решения задач мониторинга являются включенное (на пси-

хокоррекционных занятиях) и внешнее наблюдение, согласованная экспертная 
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оценка, создание экспериментальных ситуаций, в т.ч. «естественный экспери-

мент»: участие в различных внеклассных мероприятиях, оценка, получаемая в 

ходе выполнения различных заданий и диагностических методик. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики, нарастании деза-

даптации обучающегося при согласии родителей (законных представителей) 

необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое об-

следование для получения необходимой информации, позволяющей внести кор-

рективы в организацию и содержание психокоррекционной работы.  

Результаты освоения обучающимися с ЗПР курса «Психокоррекционные за-

нятия»  в соответствии с ПрАООП обучающихся с ЗПР не влияют на итоговую 

оценку освоения адаптированной основной общеобразовательной программы. 

Разнообразие психологических особенностей обучающихся с ЗПР, различия 

индивидуального компенсаторного потенциала, социально-средовых условий их 

воспитания не позволяет ожидать одинаковых результатов в успешности освое-

ния курса «Психокоррекционные занятия». Вместе с тем можно обозначить це-

левые ориентиры, которые педагог пытается достичь. Желательны следующие 

результаты психокоррекционной работы. 

В области адаптации обучающегося к школьным требованиям: 

  позитивное отношение к посещению школы; 

 соблюдение школьной дисциплины; 

 ориентировка в пространстве класса и школьном здании; 

 социально-нормативное обращение к педагогу; 

 социально-нормативное поведение в общественных местах школы; 

 формирование школьной мотивации. 

 

В области развития произвольной регуляции деятельности и поведения: 

 формирование осознания необходимости прилагать усилия для полно-

ценного выполнения заданий; 

 формирование дифференцированной самооценки (постарался – не поста-

рался, справился – не справился); 

 формирование умения составлять программу действий (возможно сов-

местно со взрослым); 

 формирование умения соотносить полученный результат с образцом, ис-

правляя замеченные недочеты (у соседа, у себя); 

 формирование способности задерживать непосредственные импульсив-

ные реакции, действовать в плане заданного, не отвлекаясь на посторонние раз-

дражители;  

 способность правильно выполнять задание (с соблюдением инструкции, 

удерживая план деятельности);  

 способность относительно объективно оценивать достигнутый результат 

деятельности; 

 способность давать словесный отчет о проделанной работе; 
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 формирование способности к переносу полученных навыков на реальную 

учебную деятельность. 

 

В области коррекции недостатков развития познавательной сферы и 

формирования высших психических функций: 

 совершенствование мотивационно-целевой основы учебно-познаватель-

ной деятельности; 

 улучшение качества понимания инструкции (с уточнением, но без нагляд-

ного показа), возможность осуществлять последовательные действия на основе 

словесной инструкции (графический диктант); 

 способность ориентироваться в пространстве, используя графический 

план  и ориентиры, понимать словесные обозначения пространства; 

 способность ориентироваться во времени суток, понимать протяженность 

недели, месяца, года; 

 возможность концентрации и произвольного удержания внимания; 

 способность воспроизводить требуемое пространственное соотношение 

частей объекта (геометрические мозаики, графические планы, зарисовывание 

наглядно представленного объекта и т.п.); 

 способность к выделению функционально-значимых частей объектов, 

установлению закономерностей на наглядно представленном материале; 

 возможность приходить к простому умозаключению и обосновывать его; 

 возможность понимания символических обозначений; 

 способность к вербализации своих действий;  

 способность осознавать свои затруднения, обращаясь за помощью; 

 способность решать учебно-познавательные задачи в образном или ча-

стично в умственном плане. 

 

Форма оценивания знаний – безотметочная. 

 

2. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬ-

ТАТЫ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

В соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения ОООП НОО 

коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО, по-

этому планируемые результаты формируются в рамках следующих блоков уни-

версальных учебных действий (далее УУД): 

 Личностные; 

 Регулятивные; 

 Коммуникативные; 

 Познавательные. 

В результате изучения данного курса у обучающихся будут сформированы: 

Личностные результаты: 
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1) понимание причин и мотивов эмоциональных проявлений, поступков, по-

ведения других людей;  

2) принятие и освоение своей социальной роли;  

3) формирование и развитие мотивов учебной деятельности;  

4) потребности в общении, владения навыками коммуникации и адекват-

ными ритуалами социального взаимодействия;  

5) развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различ-

ных ситуациях взаимодействия;  

6) способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем;  

7) принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) овладения начальными навыками адаптации в динамично изменяющейся 

среде;  

9) овладения социально-бытовыми умениями, используемыми в повседнев-

ной жизни (представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение 

включаться в разнообразные повседневные школьные дела; владение речевыми 

средствами для включения в повседневные школьные и бытовые дела, навыками 

коммуникации, в том числе устной, в различных видах учебной и внеурочной 

деятельности).  
10) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в раз-

ных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций;  

11) коррекция эмоциональной сферы;  

12) усвоение поведенческих правил.  

Метапредметные результататы:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового харак-

тера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учеб-

ные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной де-

ятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях не-

успеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информа-

ции для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учеб-

ных и практических задач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее -ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  
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8) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и при-

чинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям;  

9) осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объек-

тов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, культур-

ных, технических и других) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета;  

11) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, от-

ражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

12) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содер-

жанием конкретного учебного предмета.  

Предметные результаты: 

 Развитие познавательной деятельности  

1)развитие зрительного восприятия и узнавания;  

2) развитие зрительной и слуховой памяти и внимания;  

3)формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, 

форма, величина);  

4)развитие пространственных представлений и ориентации;  

5)развитие представлений о времени.  

 Развитие основных мыслительных операций  

1)навыков соотнесенного анализа;  

2)навыков группировки и классификации (на базе овладения основными ро-

довыми понятиями);  

3)умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;  

4)умения планировать деятельность, развитие комбинаторных способно-

стей. 

 Развитие различных видов мышления:  

1) развитие наглядно-образного мышления;  

2)развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавли-

вать связи между предметами, явлениями и событиями). 

Математика  

1) использование начальных математических знаний для познания окружа-

ющих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространствен-

ных отношений в процессе организованной предметно-практической деятельно-

сти;  

2) овладение простыми логическими операциями, пространственными 

представлениями, необходимыми вычислительными навыками, математической 

терминологией, необходимой для освоения содержания курса;  

3) приобретение начального опыта применения математических знаний в 

повседневных ситуациях;  
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4) умение выполнять арифметические действия с числами; накопление 

опыта решения доступных обучающемуся по смыслу и речевому оформлению 

текстовых задач; умение распознавать и изображать геометрические фигуры, со-

ставлять и использовать таблицы для решения математических задач, владение 

простыми навыками работы с диаграммами, умение объяснять, сравнивать и 

обобщать информацию, делать выводы (используя доступные вербальные и не-

вербальные средства).  

Окружающий мир  

1) сформированность чувства гордости за национальные свершения, откры-

тия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;  

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологиче-

ской грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире при-

роды и людей, норм здоровье сберегающего поведения в природной и социаль-

ной среде;  

4) освоение доступных способов изучения природы и общества в условиях 

интересных и доступных для обучающегося видов деятельности; развитие навы-

ков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире (с учетом индивидуальных возможностей обучающегося). 

Развитие газомоторного и сенсомоторного развития:  

1) развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук;  

2) развитие навыков каллиграфии;  

3) развитие артикуляционной моторики. 

 

3. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

В соответствии с выделенными в ПрАООП направлениями психокоррекци-

онная работа в 1 дополнительном классе может быть конкретизирована и пред-

ставлена следующими модулями:   

Адаптационный модуль «Давайте познакомимся» или «Снова в 

школу» (установление позитивных отношений в классе, принятие социальной 

роли школьника). 

Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (мо-

дуль по развитию произвольной регуляции деятельности и поведения). 

Развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование 

высших психических функций (модуль по развитию пространственно-вре-

менны́х представлений, модуль по активизации познавательной деятельности).  

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях (модуль по совершен-

ствованию познавательной деятельности на учебном материале);  

Выбор модулей, последовательность и количество часов, отводимых на тот 

или иной модуль, определяется образовательной организацией самостоятельно. 

Однако начинать с адаптационного курса представляется необходимым. 
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Особенностью проведения коррекционных занятий является использование 

дефектологом специальных приёмов и методов, обеспечивающих удовлетворе-

ние специальных образовательных потребностей детей с ЗПР, что позволяет мак-

симально индивидуализировать коррекционный процесс:  

1. частая смена видов деятельности;  

2. включение в работу больше анализаторов;  

3. использование ориентировочной основы действий (опорные сигналы, об-

разцы или план выполнения задания, алгоритмы, схемы, таблицы и др.)  

4. повторяемость программного материала с усложнением;  

5. дифференциация заданий;  

6. развитие в адекватном темпе;  

7. дозированность подачи материала;  

8. объяснение материала в интересной форме;  

9. вовлечение в занимательную деятельность;  

10. воздействие через эмоциональную сферу;  

11. создание ситуации успеха;  

12. рефлексия изученного.  

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

в 1 дополнительном классе 

Вариант 1 

№ 

п/п 

Раздел Примерные 

темы занятий 

Примерное содержание 

занятий 

1 Адаптационный мо-

дуль «Давайте позна-

комимся» (5 часов) 

Знакомство.  

 

Наш класс.  

 

Наша учитель-

ница.  

Наша школа.  

 

 

 

Вежливость. 

 

 

 

 

Внешний вид.  

 

 

 

 

 

Игры на знакомство. Запо-

минание имен однокласс-

ников.  

Оценка мотивационных 

предпочтений. Любимые 

игры, игрушки, занятия.  

Рассказ-презентация об 

учительнице.  

Экскурсии по школе, в сто-

ловую, библиотеку (инфор-

мация). Обратная связь: 

рассказы учащихся о посе-

щенных объектах.   

Вежливые слова: игры с 

включением формул рече-

вого этикета (можно, изви-

ните, спасибо, пожалуйста, 

прошу вас и т.п.). Стихи о 

вежливости (С.Я. Маршак 

и др.).  
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Поздравление ко 

дню учителя. 

Что такое хорошо и что та-

кое плохо (отрывки стихов 

российских поэтов). Дет-

ские высказывания.  

Наша внешность: лицо, во-

лосы, одежда. Загадки-опи-

сания. Школьная одежда. 

Внешний вид школьника.  

Сезонные изменения в при-

роде и одежде. Одежда и 

обувь для осени.  

Праздник учителей. Стихи 

и песни о школе. Открытка 

для учителя. Пожелания.  

Диагностика эмоциональ-

ного отношения к школе и 

учению (рисунок «Я в 

школе»). 

2 Модуль по развитию 

пространственно-вре-

менны́х представле-

ний (6 ч) 

 

Ориентировка в 

пространстве. 

 

 

 

Пространство и 

его план.  

 

 

Пространство в 

нашей речи.  

 

 

План классной 

комнаты.  

 

Что показывают 

часы. Режим дня.  

 

 

 

 

 

Неделя. Вчера – 

сегодня – завтра. 

Игры-задания на ориенти-

ровку пространстве 

(справа-слева, под-над). 

Выделение детей, имею-

щих индивидуальные труд-

ности ориентировки.  

 

План пространства: зна-

комство со схематизиро-

ванными планами, включа-

ющими пространственные 

ориентиры (право-лево, 

верх-низ).  

Пространственные тер-

мины: далеко – близко, ря-

дом, между, над – под, из – 

за, из – под.  

Составление плана ком-

наты (схематические изоб-

ражения/готовые графиче-

ские символы) предметов. 

Временные интервалы – 

час, полчаса, 15 минут, 5 

минут. Режим дня: утро: 

подъем, сборы, завтрак, 
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Календарь. 

 

Месяц. 

 

 

 

Сезон (время 

года) и год. 

 

 

 

уроки; день: обед, про-

гулка, занятия, игры; вечер: 

семейное общение, ужин, 

приготовления ко сну; 

ночь: сон.  

Вчера – сегодня – завтра. 

Б.Заходер «Мартышкин 

дом». 

Дни недели. Независи-

мость числа и дня недели. 

Подсказки в названиях 

дней. 

 

Работа с наглядным посо-

бием  

(Т.Д. Рихтерман, Ф.Н. Бле-

хер) 

 

Названия месяцев (по сезо-

нам года, начиная с осен-

них). Последовательность 

месяцев. Лента времени. 

Наши дни рождения. 

Времена года. Презентация 

личных фотографий, сде-

ланных в разное время 

года. Сезонные отличия. 

Ждем праздника. 

Воспроизведение названий 

времен года, месяцев, дней 

недели (диагностическое 

занятие). 

3 Модуль по формиро-

ванию произвольной 

регуляции познава-

тельной деятельности 

(10 часов). 

Поэлементное ко-

пирование образ-

цов. 

 

 

 

Целостное копи-

рование образцов.  

 

Составление 

плана действий. 

 

Выделение частей в схема-

тическом изображении 

конструкции. Их последо-

вательная зарисовка в тет-

ради.  

 

Самостоятельное копиро-

вание представленной 

схемы конструкции  
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Самостоятельное 

выполнение зада-

ния с оценкой по-

лученного резуль-

тата. Проверка 

выполнения зада-

ния одноклассни-

ком.  

 

 

 

Игры с прави-

лами. 

Совместное со взрослым 

выделение этапов приго-

товления задания с после-

дующей пиктографической 

зарисовкой (портфель: 

дневник-учебники-тет-

ради-пенал). Словесный от-

чет. 

 

 

Задания на вычеркивание 

(аналогично корректурной 

пробе). 

Шифровка (замена одних 

значков другими по опре-

деленному правилу). 

Поиск изображений, отно-

симых к определенной 

обобщенной группе (без 

указания на способ). 

 

 

Игра с запретом называния 

определенных слов (3 усло-

вия). Диагностическое за-

нятие. 

4 Модуль по активиза-

ции познавательной 

деятельности детей с 

ЗПР (10 часов). 

Развитие восприя-

тия, перцептив-

ного анализа и 

синтеза, сравне-

ния. 

 

 

 

 

Перцептивная 

классификация 

(цвет форма, ве-

личина). 

 

 

 

Выделение значимых ча-

стей объекта. Значимые 

(функционально необходи-

мые) и украшающие эле-

менты. Анализ объектов по 

картинке. Угадывание 

предметов по признакам. 

 

Выделение и вербализация  

принципа классифицирова-

ния. Задание на сериацию. 

 

 

Сложение узоров геомет-

рической мозаики (по об-

разцу, из индивидуальных 

наборов. Образцы заданий 

в пособии Н.В. Бабкиной). 
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Перцептивное мо-

делирующее дей-

ствие. 

 

 

 

 

Развитие произ-

вольного внима-

ния. 

 

 

 

 

 

 

Развитие зритель-

ной памяти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие слухо-

вой памяти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие предпо-

сылок аб-

страктно-логиче-

ского мышления. 

 

 

 

Перепутанные дорожки. 

Найди различия (идентич-

ные картинки с незамет-

ными отличиями). Различ-

ные (легкие и средней 

сложности) варианты гра-

фических диктантов (об-

разцы заданий в пособии 

Н.В. Бабкиной). 

 

 

Зрительное запоминание 

(идентично методике Н.А. 

Бернштейна). Фигуры для 

запоминания предъявля-

ются через проектор. Вы-

бор (вычеркивание) осу-

ществляется на индивиду-

альных таблицах. 

Что изменилось (определе-

ние 1-2 недостающих, пере-

мещенных предметов). 

Восстановление по памяти 

места объекта (Методика 

Т.В. Розановой, «Точки» 

Н.В. Бабкиной и т.п.): 6 

объектов. 

 

Работа в парах: повторение 

цифр (от 3 до 6) в прямом 

порядке (цифры записаны 

на индивидуальных кар-

точках). 

Повторение слов, фраз 

партнера по общению «Хо-

мяк-повторюша» с посте-

пенным удлинением ряда 

повторяемых слов (от 1 до 

5 в произнесенной фразе). 
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Продолжение числового 

ряда (в пределах изучен-

ного).  

 

Продолжение полоски с 

определенной последова-

тельностью геометриче-

ских элементов. 

4 Модуль по активиза-

ции познавательной 

деятельности детей с 

ЗПР 

(8 часов). 

Развитие мысли-

тельных опера-

ций. 

Окончи стихотворение 

Угадывание объектов из 

наиболее часто употребляе-

мых групп житейских 

обобщений (по двум клас-

сификационным призна-

кам): на наглядно представ-

ленном материале. 

 

Чепуха (картинки и тексты 

с очевидными смысловыми 

ошибками). 

 

Отгадывание загадок.  

 

Решение логических задач. 

Развитие предпосылок аб-

страктно-логического 

мышления. Продолжение 

числового ряда (в пределах 

изученного).  

Продолжение полоски с 

определенной последова-

тельностью геометриче-

ских элементов.  

 

Вариант 2 

 

№ 

п/п 

Раздел Примерные темы 

занятий 

Примерное содержание заня-

тий 

1 Адаптацион-

ный модуль 

«Снова в 

школу» (5 ча-

сов). 

Как я провел лето. 

 

 

 

 

 

Игры, помогающие детям 

вспомнить имена друг друга, 

повышающие эмоциональный 

тонус и способствующие нала-

живанию контакта. Любая 
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Школьные правила. 

 

 

 

План школы. 

 

 

 

 

План класса. 

 

 

 

Правила вежливо-

сти. 

 

форма презентации своих лет-

них впечатлений (рассказ, пан-

томима, рисунок).  

 

Викторина. Рисунок «Я в 

школе» (цветными каранда-

шами). 

 

Повторение – закрепление мате-

риала прошлого года. Схемати-

ческие изображения пути от 

входа к классу, от класса к сто-

ловой, библиотеке, спортзалу. 

Схематическое изображение 

классной комнаты. Игры на уга-

дывание объекта. 

 

Пиктографические изображе-

ния запрещенного и одобряе-

мого поведения. Презентация 

пиктограмм. Оформление 

стенда.  

2 Модуль по раз-

витию про-

странственно-

временных 

представлений 

(5 ч). 

Календарь: 

 

 

Неделя. 

 

 

 

Месяц. 

 

 

 

Сезон. 

 

 

Год. 

Работа с наглядным пособием  

(Т.Д. Рихтерман, Ф.Н. Блехер). 

 

Дни недели. Независимость 

числа и дня недели. Подсказки в 

названиях дней. 

 

Названия месяцев (по сезонам 

года, начиная с осенних). По-

следовательность месяцев. 

Лента времени. Наши дни рож-

дения. 

Времена года. Презентация лич-

ных фотографий, сделанных в 

разное время года. Сезонные от-

личия. Ждем праздника. 

Воспроизведение названий вре-

мен года, месяцев, дней недели 

(диагностическое занятие). 

3 Модуль по ак-

тивизации по-

знавательной 

Развитие анали-

тико-синтетиче-

ской деятельности. 

Выделение функционально-зна-

чимых частей визуально пред-

ставленных и воображаемых 
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деятельности 

детей с ЗПР (2-

3 этап) 

(13 часов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие памяти и 

внимания 

Развитие смысло-

вой памяти и вооб-

ражения. 

 

Символы и знаки 

вокруг нас. 

объектов. Зарисовывание про-

анализированных объектов. 

Конструирование из плоскост-

ной мозаики  

В поисках клада (урок № 2). 

Установление закономерностей 

на визуально представленном 

материале (с одновременным 

учетом 2 признаков). 

Закончи стихотворение. 

Угадывание объектов из наибо-

лее часто употребляемых групп 

житейских обобщений (по двум 

классификационным призна-

кам): на наглядно представлен-

ном материале. 

Чепуха (картинки и тексты с 

очевидными смысловыми 

ошибками). 

Отгадывание загадок.  

Решение логических задач. 

 

Диагностическое занятие: кор-

ректурная проба, оценка опера-

тивной памяти. 

 

Шифровки и расшифровки. 

Декодирование ранее создан-

ных пиктограмм. Обучение ко-

дированию запоминаемых лите-

ратурных произведений с сери-

ями объектов. 

Азбука Морзе (кодирование и 

декодирование слов с опорой на 

образец). Марки автомобилей. 

Дорожные знаки. 

Оценка запоминания информа-

ции с опорой на представлен-

ные символы. 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) обу-

чающихся с ОВЗ, примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2). 

Программа отражает содержание коррекционного курса «Психокоррекционные 

занятия. 1 класс» с учетом особых образовательных потребностей, обучающихся 

с ЗПР. 

Рабочая программа направлена на развитие познавательной деятельности и 

разрабатывались с опорой на имеющиеся диагностические материалы, адаптиро-

ванные программы и методические разработки. В области психокоррекции в ос-

нову легли разработки Н.В. Бабкиной, адресованные непосредственно обучаю-

щимся с ЗПР, а также теоретические взгляды на психологические механизмы, 

позволяющие корригировать нежелательные варианты развития Л.А. Венгера, 

А.Л. Венгера, В.В. Брофман, Г.М. Бреслава, Е.О. Смирновой, К.Н. Поливановой, 

Г. А. Цукерман и др.  

Данная РП разработана с учётом действующих нормативных документов. 

Целью программы является создание специальных педагогических условий 

для детей с ЗПР, преодоление или ослабление проблем в познавательном разви-

тии, коррекцию недостатков саморегуляции, формирование учебной мотивации.  

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 

1. формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности 

и поведения – способности к самостоятельной организации собственной деятель-

ности; 

2. совершенствование познавательной деятельности как основы компенса-

ции, коррекции и профилактики вторичных нарушений психологического разви-

тия, коррекция индивидуальных пробелов в знаниях; 

3. стимулирование познавательной активности, интереса к себе, окружаю-

щему предметному и социальному миру и осознанию имеющихся трудностей, 

формирование школьной мотивации; 

4. освоение социально одобряемых норм поведения, противодействие за-

креплению дезадаптивных черт и отклонений в формировании личности; 

5. содействие становлению сферы жизненной компетенции и преодолению 

различных дисфункций, а также достижению личностных и метапредметных ре-

зультатов образования. 

Принципы психокоррекционной программы: 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание от-

клонений и нарушений развития, разрешение трудностей развития), профилак-

тических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих 

(стимулирование, обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего 

развития) задач.  

Принцип единства диагностики и коррекции.  

Этот принцип реализуется в двух аспектах:  

1) этап комплексного диагностического обследования, позволяющий вы-

явить характер и интенсивность трудностей развития, сделать заключение об их 
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возможных причинах и на основании этого заключения строить коррекционную 

работу, исходя из ближайшего прогноза развития;  

2) постоянный контроль динамики изменений личности, поведения и дея-

тельности, эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка, позволя-

ющий вовремя вносить необходимые коррективы в коррекционно-развивающую 

работу.  

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения кор-

рекционной работы через активизацию активной деятельности каждого ученика, 

в ходе которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в разви-

тии личности ребенка. Коррекционное воздействие всегда осуществляется в кон-

тексте той или иной деятельности.  

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить про-

грамму оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого кон-

кретного ребенка. Коррекционная работа должна создавать оптимальные воз-

можности для индивидуализации развития.  

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких зада-

ний, при решении которых у школьника возникают какие-либо препятствия, пре-

одоление которых и будет способствовать развитию учащегося, раскрытию его 

возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов от 

простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному 

ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность ис-

пытать радость преодоления трудностей.  

Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации 

обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обра-

ботки информации и тем самым развивался механизм самостоятельного поиска, 

выбора и принятия решения.  

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, 

чтобы проводимые игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмо-

циональный фон, стимулировали положительные эмоции.  

Структура коррекционно-развивающих занятия: 

Каждый этап коррекционно-развивающего занятия несет в себе педагогиче-

скую ценность 

№ Этап Педагогическая ценность 

1 Мотивационный 

 

Является важным моментом работы с группой, так 

как 

позволяет обеспечить мотивационный настрой де-

тей на 

занятие и принятие ими образовательно-воспита-

тельной 

цели. Содержание деятельности на этом этапе 

включает в 

себя сообщение темы, цели занятия. На этом этапе 

используются следующие приемы: эвристический 

вопрос, 
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познавательная задача, проблемное задание. 

2 Основной 

 

Включает в себя совокупность упражнений и прие-

мов, 

направленных на решение задач занятия. Обеспече-

ние 

усвоения новых знаний, способов действий. Приме-

нение 

тренировочных упражнений, заданий, которые вы-

полняются 

самостоятельно детьми. Здесь важен порядок 

предъявления 

упражнений и последовательность чередования де-

ятельности, 

от интеллектуальной игры к релаксационной тех-

нике, от 

сложного к простому. 

3 Заключительный 

 

Позволяет провести анализ и оценку успешности 

достижения 

цели, определить перспективы последующей ра-

боты, 

обобщить изученное. 

4 Рефлексия 

 

Рефлексия проводится в двух аспектах: эмоцио-

нальном 

(понравилось - не понравилось, было хорошо, было 

плохо и 

почему), и смысловом (почему это важно, зачем мы 

это 

делали). 

 

Критерии эффективности и формы контроля освоения программы  
Критерии для оценки успешности освоения программы психокоррекцион-

ной работы первоклассниками составляются в соответствии с планируемыми ре-

зультатами. 

Все перечисленное позволяет осуществлять мониторинг становления сферы 

жизненной компетенции. Календарно-тематическое планирование по годам обу-

чения осуществляется с учетом запланированных результатов образования. 

Результаты формирования сферы жизненной компетенции проявляются в 

последовательном улучшении перечисленных ниже умений. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях 

проявляется в умениях: 

– различать ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её 

разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

– обратиться к взрослому при затруднениях, сформулировать запрос о спе-

циальной помощи; 
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– использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адек-

ватную обратную связь: понимаю или не понимаю; 

– оценить успешность своей деятельности, адекватность поведения, объек-

тивную сложность задания и дать аналогичную оценку возможностям одноклас-

сника.  

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседнев-

ной жизни проявляется: 

– в участии в повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей 

наряду с другими детьми;  

– в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в слу-

чае затруднений, ориентироваться в расписании занятий;  

– в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, при-

нимать посильное участие, брать на себя ответственность;  

– в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в 

школе.  

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее про-

странственно-временно́й организации проявляется: 

– в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упо-

рядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

– в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окру-

жающего мира; 

– в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы; 

– в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собствен-

ной результативности; 

– в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим человеком; 

– в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт 

других людей; 

– в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться 

своими воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей 

проявляется: 

– в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми раз-

ного статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знако-

мыми и незнакомыми людьми; 

– в освоении необходимых социальных ритуалов, умении адекватно исполь-

зовать принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в 

соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, уме-

нии корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного кон-

такта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, 

намерение, просьбу, опасение и другие. 
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– в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, 

выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

– в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать 

контакт; 

– в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть бла-

годарным за проявление внимания и оказание помощи; 

– в умении применять формы выражения своих чувств соответственно си-

туации социального контакта; 

– в выражении своих чувств соответственно ситуации социального кон-

такта. 

В соответствии с ПрАООП 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.  

Помимо формирования сферы жизненной компетенции по вышеперечис-

ленным параметрам, постоянному мониторингу подлежат: 

 уровень произвольной регуляции познавательной деятельности;  

 общий уровень учебно-познавательной деятельности; 

 качество учебных действий; 

 способность к образно-символическому, знаковому опосредствованию 

деятельности; 

 развитие пространственно-временных представлений; 

 состояние зрительно-моторной координации; 

 степень эмоционального благополучия ребенка; 

 адекватность поведения (преодоление проявлений нарушений поведе-

ния); 

 сформированность навыков деловой коммуникации; 

 развитие самосознания: становление дифференцированной самооценки 

и адекватного уровня притязаний, адекватная самооценка коммуникативной 

успешности, позитивное самоотношение); 

 развитие волевых качеств: способность преодолевать трудности; 

 появление и закрепление основных психологических новообразований 

(эмоциональная децентрация, способность к сочувствию и соучастию, возмож-

ность позиционирования, проявления самостоятельности, ответственности, ини-

циативы, возможность рефлексии и т.п.); 

 овладение ритуалами социального взаимодействия; 

 социометрический статус ребенка в классе и общий уровень социопси-

хологической адаптированности. 

Средствами для решения задач мониторинга являются включенное (на пси-

хокоррекционных занятиях) и внешнее наблюдение, согласованная экспертная 

оценка, создание экспериментальных ситуаций, в т.ч. «естественный экспери-

мент»: участие в различных внеклассных мероприятиях, оценка, получаемая в 

ходе выполнения различных заданий и диагностических методик. 
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В случаях стойкого отсутствия положительной динамики, нарастании деза-

даптации обучающегося при согласии родителей (законных представителей) 

необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое об-

следование для получения необходимой информации, позволяющей внести кор-

рективы в организацию и содержание психокоррекционной работы.  

Результаты освоения обучающимися с ЗПР курса «Психокоррекционные за-

нятия»  в соответствии с ПрАООП обучающихся с ЗПР не влияют на итоговую 

оценку освоения адаптированной основной общеобразовательной программы. 

Разнообразие психологических особенностей обучающихся с ЗПР, различия 

индивидуального компенсаторного потенциала, социально-средовых условий их 

воспитания не позволяет ожидать одинаковых результатов в успешности освое-

ния курса «Психокоррекционные занятия». Вместе с тем можно обозначить це-

левые ориентиры, которые педагог пытается достичь. Желательны следующие 

результаты психокоррекционной работы. 

В области адаптации обучающегося к школьным требованиям: 

  позитивное отношение к посещению школы; 

 соблюдение школьной дисциплины; 

 ориентировка в пространстве класса и школьном здании; 

 социально-нормативное обращение к педагогу; 

 социально-нормативное поведение в общественных местах школы; 

 формирование школьной мотивации. 

 

В области развития произвольной регуляции деятельности и поведения: 

 формирование осознания необходимости прилагать усилия для полно-

ценного выполнения заданий; 

 формирование дифференцированной самооценки (постарался – не по-

старался, справился – не справился); 

 формирование умения составлять программу действий (возможно сов-

местно со взрослым); 

 формирование умения соотносить полученный результат с образцом, ис-

правляя замеченные недочеты (у соседа, у себя); 

 формирование способности задерживать непосредственные импульсив-

ные реакции, действовать в плане заданного, не отвлекаясь на посторонние раз-

дражители;  

 способность правильно выполнять задание (с соблюдением инструкции, 

удерживая план деятельности);  

 способность относительно объективно оценивать достигнутый резуль-

тат деятельности; 

 способность давать словесный отчет о проделанной работе; 

 формирование способности к переносу полученных навыков на реаль-

ную учебную деятельность. 
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В области коррекции недостатков развития познавательной сферы и 

формирования высших психических функций: 

 совершенствование мотивационно-целевой основы учебно-познаватель-

ной деятельности; 

 улучшение качества понимания инструкции (с уточнением, но без 

наглядного показа), возможность осуществлять последовательные действия на 

основе словесной инструкции (графический диктант); 

 способность ориентироваться в пространстве, используя графический 

план  и ориентиры, понимать словесные обозначения пространства; 

 способность ориентироваться во времени суток, понимать протяжен-

ность недели, месяца, года; 

 возможность концентрации и произвольного удержания внимания; 

 способность воспроизводить требуемое пространственное соотношение 

частей объекта (геометрические мозаики, графические планы, зарисовывание 

наглядно представленного объекта и т.п.); 

 способность к выделению функционально-значимых частей объектов, 

установлению закономерностей на наглядно представленном материале; 

 возможность приходить к простому умозаключению и обосновывать 

его; 

 возможность понимания символических обозначений; 

 способность к вербализации своих действий;  

 способность осознавать свои затруднения, обращаясь за помощью; 

 способность решать учебно-познавательные задачи в образном или ча-

стично в умственном плане. 

 

Форма оценивания знаний – безотметочная. 

 

2. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬ-

ТАТЫ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

В соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения ОООП 

НОО коррекционно-развивающая область является обязательной частью вне-

урочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП 

НОО, поэтому планируемые результаты формируются в рамках следующих 

блоков универсальных учебных действий (далее УУД): 

 Личностные; 

 Регулятивные; 

 Коммуникативные; 

 Познавательные. 

В результате изучения данного курса у обучающихся будут сформированы: 

Личностные результаты: 

 1) понимание причин и мотивов эмоциональных проявлений, поступков, 

поведения других людей;  
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2) принятие и освоение своей социальной роли;  

3) формирование и развитие мотивов учебной деятельности;  

4) потребности в общении, владения навыками коммуникации и адекват-

ными ритуалами социального взаимодействия;  

5) развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различ-

ных ситуациях взаимодействия;  

6) способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем;  

7) принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) овладения начальными навыками адаптации в динамично изменяющейся 

среде;  

9) овладения социально-бытовыми умениями, используемыми в повседнев-

ной жизни (представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение 

включаться в разнообразные повседневные школьные дела; владение речевыми 

средствами для включения в повседневные школьные и бытовые дела, навыками 

коммуникации, в том числе устной, в различных видах учебной и внеурочной 

деятельности).  
10) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в раз-

ных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций;  

11) коррекция эмоциональной сферы;  

12) усвоение поведенческих правил.  

Метапредметные результататы:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового харак-

тера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учеб-

ные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной де-

ятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях не-

успеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информа-

ции для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учеб-

ных и практических задач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее -ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

8) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и при-

чинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям;  
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9) осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объек-

тов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, культур-

ных, технических и других) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета;  

11) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, от-

ражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

12) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содер-

жанием конкретного учебного предмета.  

Предметные результаты: 

 Развитие познавательной деятельности  

1)развитие зрительного восприятия и узнавания;  

2) развитие зрительной и слуховой памяти и внимания;  

3)формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, 

форма, величина);  

4)развитие пространственных представлений и ориентации;  

5)развитие представлений о времени.  

 Развитие основных мыслительных операций  

1)навыков соотнесенного анализа;  

2)навыков группировки и классификации (на базе овладения основными ро-

довыми понятиями);  

3)умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;  

4)умения планировать деятельность, развитие комбинаторных способно-

стей. 

 Развитие различных видов мышления:  

1) развитие наглядно-образного мышления;  

2)развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавли-

вать связи между предметами, явлениями и событиями). 

Математика  

1) использование начальных математических знаний для познания окружа-

ющих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространствен-

ных отношений в процессе организованной предметно-практической деятельно-

сти;  

2) овладение простыми логическими операциями, пространственными 

представлениями, необходимыми вычислительными навыками, математической 

терминологией, необходимой для освоения содержания курса;  

3) приобретение начального опыта применения математических знаний в 

повседневных ситуациях;  

4) умение выполнять арифметические действия с числами; накопление 

опыта решения доступных обучающемуся по смыслу и речевому оформлению 

текстовых задач; умение распознавать и изображать геометрические фигуры, со-

ставлять и использовать таблицы для решения математических задач, владение 
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простыми навыками работы с диаграммами, умение объяснять, сравнивать и 

обобщать информацию, делать выводы (используя доступные вербальные и не-

вербальные средства).  

Окружающий мир  

1) сформированность чувства гордости за национальные свершения, откры-

тия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;  

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологиче-

ской грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире при-

роды и людей, норм здоровье сберегающего поведения в природной и социаль-

ной среде;  

4) освоение доступных способов изучения природы и общества в условиях 

интересных и доступных для обучающегося видов деятельности; развитие навы-

ков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире (с учетом индивидуальных возможностей обучающегося). 

Развитие газомоторного и сенсомоторного развития:  

1) развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук;  

2) развитие навыков каллиграфии;  

3) развитие артикуляционной моторики. 

 

3. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

В соответствии с выделенными в ПрАООП направлениями психокоррекци-

онная работа в 1 классе может быть конкретизирована и представлена следую-

щими модулями:   

Адаптационный модуль «Давайте познакомимся» или «Снова в 

школу» (установление позитивных отношений в классе, принятие социальной 

роли школьника). 

Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (мо-

дуль по развитию произвольной регуляции деятельности и поведения). 

Развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование 

высших психических функций (модуль по развитию пространственно-вре-

менны́х представлений, модуль по активизации познавательной деятельности).  

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях (модуль по совершен-

ствованию познавательной деятельности на учебном материале);  

Выбор модулей, последовательность и количество часов, отводимых на тот 

или иной модуль, определяется образовательной организацией самостоятельно. 

Однако начинать с адаптационного курса представляется необходимым. 

Особенностью проведения коррекционных занятий является использование 

дефектологом специальных приёмов и методов, обеспечивающих удовлетворе-

ние специальных образовательных потребностей детей с ЗПР, что позволяет мак-

симально индивидуализировать коррекционный процесс:  

1. частая смена видов деятельности;  

2. включение в работу больше анализаторов;  
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3. использование ориентировочной основы действий (опорные сигналы, об-

разцы или план выполнения задания, алгоритмы, схемы, таблицы и др.)  

4. повторяемость программного материала с усложнением;  

5. дифференциация заданий;  

6. развитие в адекватном темпе;  

7. дозированность подачи материала;  

8. объяснение материала в интересной форме;  

9. вовлечение в занимательную деятельность;  

10. воздействие через эмоциональную сферу;  

11. создание ситуации успеха;  

12. рефлексия изученного.  

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

в 1 классе 

Вариант 1 

№ 

п/п 

Раздел Примерные 

темы занятий 

Примерное содержание 

занятий 

1 Адаптационный мо-

дуль «Давайте позна-

комимся» (5 часов) 

Знакомство.  

 

Наш класс.  

 

Наша учитель-

ница.  

Наша школа.  

 

 

 

Вежливость. 

 

 

 

 

Внешний вид.  

 

 

 

 

 

 

 

Поздравление ко 

дню учителя. 

Игры на знакомство. Запо-

минание имен однокласс-

ников.  

Оценка мотивационных 

предпочтений. Любимые 

игры, игрушки, занятия.  

Рассказ-презентация об 

учительнице.  

Экскурсии по школе, в сто-

ловую, библиотеку (инфор-

мация). Обратная связь: 

рассказы учащихся о посе-

щенных объектах.   

Вежливые слова: игры с 

включением формул рече-

вого этикета (можно, изви-

ните, спасибо, пожалуйста, 

прошу вас и т.п.). Стихи о 

вежливости (С.Я. Маршак 

и др.).  

Что такое хорошо и что та-

кое плохо (отрывки стихов 

российских поэтов). Дет-

ские высказывания.  
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Наша внешность: лицо, во-

лосы, одежда. Загадки-опи-

сания. Школьная одежда. 

Внешний вид школьника.  

Сезонные изменения в при-

роде и одежде. Одежда и 

обувь для осени.  

Праздник учителей. Стихи 

и песни о школе. Открытка 

для учителя. Пожелания.  

Диагностика эмоциональ-

ного отношения к школе и 

учению (рисунок «Я в 

школе»). 

2 Модуль по развитию 

пространственно-вре-

менны́х представле-

ний (6 ч) 

 

Ориентировка в 

пространстве. 

 

 

 

Пространство и 

его план.  

 

 

Пространство в 

нашей речи.  

 

 

План классной 

комнаты.  

 

Что показывают 

часы. Режим дня.  

 

 

 

 

 

Неделя. Вчера – 

сегодня – завтра. 

 

 

 

Календарь. 

Игры-задания на ориенти-

ровку пространстве 

(справа-слева, под-над). 

Выделение детей, имею-

щих индивидуальные труд-

ности ориентировки.  

 

План пространства: зна-

комство со схематизиро-

ванными планами, включа-

ющими пространственные 

ориентиры (право-лево, 

верх-низ).  

Пространственные тер-

мины: далеко – близко, ря-

дом, между, над – под, из – 

за, из – под.  

Составление плана ком-

наты (схематические изоб-

ражения/готовые графиче-

ские символы) предметов. 

Временные интервалы – 

час, полчаса, 15 минут, 5 

минут. Режим дня: утро: 

подъем, сборы, завтрак, 

уроки; день: обед, про-

гулка, занятия, игры; вечер: 

семейное общение, ужин, 

приготовления ко сну; 

ночь: сон.  
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Месяц. 

 

 

 

Сезон (время 

года) и год. 

 

 

 

Вчера – сегодня – завтра. 

Б.Заходер «Мартышкин 

дом». 

Дни недели. Независи-

мость числа и дня недели. 

Подсказки в названиях 

дней. 

 

Работа с наглядным посо-

бием  

(Т.Д. Рихтерман, Ф.Н. Бле-

хер) 

 

Названия месяцев (по сезо-

нам года, начиная с осен-

них). Последовательность 

месяцев. Лента времени. 

Наши дни рождения. 

Времена года. Презентация 

личных фотографий, сде-

ланных в разное время 

года. Сезонные отличия. 

Ждем праздника. 

Воспроизведение названий 

времен года, месяцев, дней 

недели (диагностическое 

занятие). 

3 Модуль по формиро-

ванию произвольной 

регуляции познава-

тельной деятельности 

(10 часов). 

Поэлементное ко-

пирование образ-

цов. 

 

 

 

Целостное копи-

рование образцов.  

 

Составление 

плана действий. 

 

 

 

 

 

 

Выделение частей в схема-

тическом изображении 

конструкции. Их последо-

вательная зарисовка в тет-

ради.  

 

Самостоятельное копиро-

вание представленной 

схемы конструкции  

 

Совместное со взрослым 

выделение этапов приго-

товления задания с после-

дующей пиктографической 

зарисовкой (портфель: 
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Самостоятельное 

выполнение зада-

ния с оценкой по-

лученного резуль-

тата. Проверка 

выполнения зада-

ния одноклассни-

ком.  

 

 

 

Игры с прави-

лами. 

дневник-учебники-тет-

ради-пенал). Словесный от-

чет. 

 

 

Задания на вычеркивание 

(аналогично корректурной 

пробе). 

Шифровка (замена одних 

значков другими по опре-

деленному правилу). 

Поиск изображений, отно-

симых к определенной 

обобщенной группе (без 

указания на способ). 

 

 

Игра с запретом называния 

определенных слов (3 усло-

вия). Диагностическое за-

нятие. 

4 Модуль по активиза-

ции познавательной 

деятельности детей с 

ЗПР (10 часов). 

Развитие восприя-

тия, перцептив-

ного анализа и 

синтеза, сравне-

ния. 

 

 

 

 

Перцептивная 

классификация 

(цвет форма, ве-

личина). 

 

 

 

Перцептивное мо-

делирующее дей-

ствие. 

 

 

 

 

Выделение значимых ча-

стей объекта. Значимые 

(функционально необходи-

мые) и украшающие эле-

менты. Анализ объектов по 

картинке. Угадывание 

предметов по признакам. 

 

Выделение и вербализация  

принципа классифицирова-

ния. Задание на сериацию. 

 

 

Сложение узоров геомет-

рической мозаики (по об-

разцу, из индивидуальных 

наборов. Образцы заданий 

в пособии Н.В. Бабкиной). 

 

 

 



347 
 

Развитие произ-

вольного внима-

ния. 

 

 

 

 

 

 

Развитие зритель-

ной памяти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие слухо-

вой памяти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие предпо-

сылок аб-

страктно-логиче-

ского мышления. 

Перепутанные дорожки. 

Найди различия (идентич-

ные картинки с незамет-

ными отличиями). Различ-

ные (легкие и средней 

сложности) варианты гра-

фических диктантов (об-

разцы заданий в пособии 

Н.В. Бабкиной). 

 

 

Зрительное запоминание 

(идентично методике Н.А. 

Бернштейна). Фигуры для 

запоминания предъявля-

ются через проектор. Вы-

бор (вычеркивание) осу-

ществляется на индивиду-

альных таблицах. 

Что изменилось (определе-

ние 1-2 недостающих, пере-

мещенных предметов). 

Восстановление по памяти 

места объекта (Методика 

Т.В. Розановой, «Точки» 

Н.В. Бабкиной и т.п.): 6 

объектов. 

 

Работа в парах: повторение 

цифр (от 3 до 6) в прямом 

порядке (цифры записаны 

на индивидуальных кар-

точках). 

Повторение слов, фраз 

партнера по общению «Хо-

мяк-повторюша» с посте-

пенным удлинением ряда 

повторяемых слов (от 1 до 

5 в произнесенной фразе). 

 

Продолжение числового 

ряда (в пределах изучен-

ного).  
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Продолжение полоски с 

определенной последова-

тельностью геометриче-

ских элементов. 

4 Модуль по активиза-

ции познавательной 

деятельности детей с 

ЗПР 

(8 часов). 

Развитие мысли-

тельных опера-

ций. 

Окончи стихотворение 

Угадывание объектов из 

наиболее часто употребляе-

мых групп житейских 

обобщений (по двум клас-

сификационным призна-

кам): на наглядно представ-

ленном материале. 

 

Чепуха (картинки и тексты 

с очевидными смысловыми 

ошибками). 

 

Отгадывание загадок.  

 

Решение логических задач. 

Развитие предпосылок аб-

страктно-логического 

мышления. Продолжение 

числового ряда (в пределах 

изученного).  

Продолжение полоски с 

определенной последова-

тельностью геометриче-

ских элементов.  

 

Вариант 2 

 

№ 

п/п 

Раздел Примерные темы 

занятий 

Примерное содержание заня-

тий 

1 Адаптацион-

ный модуль 

«Снова в 

школу» (5 ча-

сов). 

Как я провел лето. 

 

 

 

 

 

 

 

Школьные правила. 

 

Игры, помогающие детям 

вспомнить имена друг друга, 

повышающие эмоциональный 

тонус и способствующие нала-

живанию контакта. Любая 

форма презентации своих лет-

них впечатлений (рассказ, пан-

томима, рисунок).  
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План школы. 

 

 

 

 

План класса. 

 

 

 

Правила вежливо-

сти. 

 

Викторина. Рисунок «Я в 

школе» (цветными каранда-

шами). 

 

Повторение – закрепление мате-

риала прошлого года. Схемати-

ческие изображения пути от 

входа к классу, от класса к сто-

ловой, библиотеке, спортзалу. 

Схематическое изображение 

классной комнаты. Игры на уга-

дывание объекта. 

 

Пиктографические изображе-

ния запрещенного и одобряе-

мого поведения. Презентация 

пиктограмм. Оформление 

стенда.  

2 Модуль по раз-

витию про-

странственно-

временных 

представлений 

(5 ч). 

Календарь: 

 

 

Неделя. 

 

 

 

Месяц. 

 

 

 

Сезон. 

 

 

Год. 

Работа с наглядным пособием  

(Т.Д. Рихтерман, Ф.Н. Блехер). 

 

Дни недели. Независимость 

числа и дня недели. Подсказки в 

названиях дней. 

 

Названия месяцев (по сезонам 

года, начиная с осенних). По-

следовательность месяцев. 

Лента времени. Наши дни рож-

дения. 

Времена года. Презентация лич-

ных фотографий, сделанных в 

разное время года. Сезонные от-

личия. Ждем праздника. 

Воспроизведение названий вре-

мен года, месяцев, дней недели 

(диагностическое занятие). 

3 Модуль по ак-

тивизации по-

знавательной 

деятельности 

детей с ЗПР (2-

3 этап) 

(13 часов). 

Развитие анали-

тико-синтетиче-

ской деятельности. 

 

 

 

 

Выделение функционально-зна-

чимых частей визуально пред-

ставленных и воображаемых 

объектов. Зарисовывание про-

анализированных объектов. 

Конструирование из плоскост-

ной мозаики  
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Развитие памяти и 

внимания 

Развитие смысло-

вой памяти и вооб-

ражения. 

 

Символы и знаки 

вокруг нас. 

В поисках клада (урок № 2). 

Установление закономерностей 

на визуально представленном 

материале (с одновременным 

учетом 2 признаков). 

Закончи стихотворение. 

Угадывание объектов из наибо-

лее часто употребляемых групп 

житейских обобщений (по двум 

классификационным призна-

кам): на наглядно представлен-

ном материале. 

Чепуха (картинки и тексты с 

очевидными смысловыми 

ошибками). 

Отгадывание загадок.  

Решение логических задач. 

 

Диагностическое занятие: кор-

ректурная проба, оценка опера-

тивной памяти. 

 

Шифровки и расшифровки. 

Декодирование ранее создан-

ных пиктограмм. Обучение ко-

дированию запоминаемых лите-

ратурных произведений с сери-

ями объектов. 

Азбука Морзе (кодирование и 

декодирование слов с опорой на 

образец). Марки автомобилей. 

Дорожные знаки. 

Оценка запоминания информа-

ции с опорой на представлен-

ные символы. 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) обу-

чающихся с ОВЗ, примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2). 

Программа отражает содержание коррекционного курса «Психокоррекционные 

занятия. 2 класс» с учетом особых образовательных потребностей обучающихся 

с ЗПР. 
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Рабочая программа направлена на развитие познавательной деятельности и 

разрабатывались с опорой на имеющиеся диагностические материалы, адаптиро-

ванные программы и методические разработки. В области психокоррекции в ос-

нову легли разработки Н.В. Бабкиной, адресованные непосредственно обучаю-

щимся с ЗПР, а также теоретические взгляды на психологические механизмы, 

позволяющие корригировать нежелательные варианты развития Л.А. Венгера, 

А.Л. Венгера, В.В. Брофман, Г.М. Бреслава, Е.О. Смирновой, К.Н. Поливановой, 

Г. А. Цукерман и др.  

Данная РП разработана с учётом действующих нормативных документов. 

Целью программы является создание специальных педагогических условий 

для детей с ЗПР, преодоление или ослабление проблем в познавательном разви-

тии, коррекцию недостатков саморегуляции, формирование учебной мотивации.  

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 

1. формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности 

и поведения – способности к самостоятельной организации собственной деятель-

ности; 

2. совершенствование познавательной деятельности как основы компенса-

ции, коррекции и профилактики вторичных нарушений психологического разви-

тия, коррекция индивидуальных пробелов в знаниях; 

3. стимулирование познавательной активности, интереса к себе, окружаю-

щему предметному и социальному миру и осознанию имеющихся трудностей, 

формирование школьной мотивации; 

4. освоение социально одобряемых норм поведения, противодействие за-

креплению дезадаптивных черт и отклонений в формировании личности; 

5. содействие становлению сферы жизненной компетенции и преодолению 

различных дисфункций, а также достижению личностных и метапредметных ре-

зультатов образования. 

Принципы психокоррекционной программы: 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание от-

клонений и нарушений развития, разрешение трудностей развития), профилак-

тических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих 

(стимулирование, обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего 

развития) задач.  

Принцип единства диагностики и коррекции.  

Этот принцип реализуется в двух аспектах:  

1) этап комплексного диагностического обследования, позволяющий вы-

явить характер и интенсивность трудностей развития, сделать заключение об их 

возможных причинах и на основании этого заключения строить коррекционную 

работу, исходя из ближайшего прогноза развития;  

2) постоянный контроль динамики изменений личности, поведения и дея-

тельности, эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка, позволя-

ющий вовремя вносить необходимые коррективы в коррекционно-развивающую 

работу.  
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Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения кор-

рекционной работы через активизацию активной деятельности каждого ученика, 

в ходе которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в разви-

тии личности ребенка. Коррекционное воздействие всегда осуществляется в кон-

тексте той или иной деятельности.  

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить про-

грамму оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого кон-

кретного ребенка. Коррекционная работа должна создавать оптимальные воз-

можности для индивидуализации развития.  

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких зада-

ний, при решении которых у школьника возникают какие-либо препятствия, пре-

одоление которых и будет способствовать развитию учащегося, раскрытию его 

возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов от 

простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному 

ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность ис-

пытать радость преодоления трудностей.  

Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации 

обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обра-

ботки информации и тем самым развивался механизм самостоятельного поиска, 

выбора и принятия решения.  

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, 

чтобы проводимые игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмо-

циональный фон, стимулировали положительные эмоции.  

Структура коррекционно-развивающих занятия: 

Каждый этап коррекционно-развивающего занятия несет в себе педагогиче-

скую ценность 

№ Этап Педагогическая ценность 

1 Мотивационный 

 

Является важным моментом работы с группой, так 

как 

позволяет обеспечить мотивационный настрой де-

тей на 

занятие и принятие ими образовательно-воспита-

тельной 

цели. Содержание деятельности на этом этапе 

включает в 

себя сообщение темы, цели занятия. На этом этапе 

используются следующие приемы: эвристический 

вопрос, 

познавательная задача, проблемное задание. 

2 Основной 

 

Включает в себя совокупность упражнений и прие-

мов, 

направленных на решение задач занятия. Обеспече-

ние 
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усвоения новых знаний, способов действий. Приме-

нение 

тренировочных упражнений, заданий, которые вы-

полняются 

самостоятельно детьми. Здесь важен порядок 

предъявления 

упражнений и последовательность чередования де-

ятельности, 

от интеллектуальной игры к релаксационной тех-

нике, от 

сложного к простому. 

3 Заключительный 

 

Позволяет провести анализ и оценку успешности 

достижения 

цели, определить перспективы последующей ра-

боты, 

обобщить изученное. 

4 Рефлексия 

 

Рефлексия проводится в двух аспектах: эмоцио-

нальном 

(понравилось - не понравилось, было хорошо, было 

плохо и 

почему), и смысловом (почему это важно, зачем мы 

это 

делали). 

 

Критерии эффективности и формы контроля освоения программы 
 Критерии для оценки успешности освоения программы психокоррекцион-

ной работы первоклассниками составляются в соответствии с планируемыми ре-

зультатами. 

Все перечисленное позволяет осуществлять мониторинг становления сферы 

жизненной компетенции. Календарно-тематическое планирование по годам обу-

чения осуществляется с учетом запланированных результатов образования. 

Результаты формирования сферы жизненной компетенции проявляются в 

последовательном улучшении перечисленных ниже умений. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях 

проявляется в умениях: 

– различать ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её 

разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

– обратиться к взрослому при затруднениях, сформулировать запрос о спе-

циальной помощи; 

– использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адек-

ватную обратную связь: понимаю или не понимаю; 

– оценить успешность своей деятельности, адекватность поведения, объек-

тивную сложность задания и дать аналогичную оценку возможностям одноклас-

сника.  
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Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседнев-

ной жизни проявляется: 

– в участии в повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей 

наряду с другими детьми;  

– в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в слу-

чае затруднений, ориентироваться в расписании занятий;  

– в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, при-

нимать посильное участие, брать на себя ответственность;  

– в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в 

школе.  

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее про-

странственно-временно́й организации проявляется: 

– в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упо-

рядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

– в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окру-

жающего мира; 

– в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы; 

– в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собствен-

ной результативности; 

– в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим человеком; 

– в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт 

других людей; 

– в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться 

своими воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей 

проявляется: 

– в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми раз-

ного статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знако-

мыми и незнакомыми людьми; 

– в освоении необходимых социальных ритуалов, умении адекватно исполь-

зовать принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в 

соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, уме-

нии корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного кон-

такта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, 

намерение, просьбу, опасение и другие. 

– в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, 

выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

– в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать 

контакт; 

– в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть бла-

годарным за проявление внимания и оказание помощи; 



355 
 

– в умении применять формы выражения своих чувств соответственно си-

туации социального контакта; 

– в выражении своих чувств соответственно ситуации социального кон-

такта. 

В соответствии с ПрАООП 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.  

Помимо формирования сферы жизненной компетенции по вышеперечис-

ленным параметрам, постоянному мониторингу подлежат: 

 уровень произвольной регуляции познавательной деятельности;  

 общий уровень учебно-познавательной деятельности; 

 качество учебных действий; 

 способность к образно-символическому, знаковому опосредствованию 

деятельности; 

 развитие пространственно-временных представлений; 

 состояние зрительно-моторной координации; 

 степень эмоционального благополучия ребенка; 

 адекватность поведения (преодоление проявлений нарушений поведе-

ния); 

 сформированность навыков деловой коммуникации; 

 развитие самосознания: становление дифференцированной самооценки и 

адекватного уровня притязаний, адекватная самооценка коммуникативной 

успешности, позитивное самоотношение); 

 развитие волевых качеств: способность преодолевать трудности; 

 появление и закрепление основных психологических новообразований 

(эмоциональная децентрация, способность к сочувствию и соучастию, возмож-

ность позиционирования, проявления самостоятельности, ответственности, ини-

циативы, возможность рефлексии и т.п.); 

 овладение ритуалами социального взаимодействия; 

 социометрический статус ребенка в классе и общий уровень социопсихо-

логической адаптированности. 

Средствами для решения задач мониторинга являются включенное (на пси-

хокоррекционных занятиях) и внешнее наблюдение, согласованная экспертная 

оценка, создание экспериментальных ситуаций, в т. ч. «естественный экспери-

мент»: участие в различных внеклассных мероприятиях, оценка, получаемая в 

ходе выполнения различных заданий и диагностических методик. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики, нарастании деза-

даптации обучающегося при согласии родителей (законных представителей) 

необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое об-

следование для получения необходимой информации, позволяющей внести кор-

рективы в организацию и содержание психокоррекционной работы.  
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Результаты освоения обучающимися с ЗПР курса «Психокоррекционные за-

нятия»  в соответствии с ПрАООП обучающихся с ЗПР не влияют на итоговую 

оценку освоения адаптированной основной общеобразовательной программы. 

Разнообразие психологических особенностей обучающихся с ЗПР, различия 

индивидуального компенсаторного потенциала, социально-средовых условий их 

воспитания не позволяет ожидать одинаковых результатов в успешности освое-

ния курса «Психокоррекционные занятия». Вместе с тем можно обозначить це-

левые ориентиры, которые педагог пытается достичь. Желательны следующие 

результаты психокоррекционной работы. 

 

В области развития произвольной регуляции деятельности и поведения: 

 формирование осознания необходимости прилагать усилия для полно-

ценного выполнения заданий; 

 формирование дифференцированной самооценки (постарался – не поста-

рался, справился – не справился); 

 формирование умения составлять программу действий (возможно сов-

местно со взрослым); 

 формирование умения соотносить полученный результат с образцом, ис-

правляя замеченные недочеты (у соседа, у себя); 

 формирование способности задерживать непосредственные импульсив-

ные реакции, действовать в плане заданного, не отвлекаясь на посторонние раз-

дражители;  

 способность правильно выполнять задание (с соблюдением инструкции, 

удерживая план деятельности);  

 способность относительно объективно оценивать достигнутый результат 

деятельности; 

 способность давать словесный отчет о проделанной работе; 

 формирование способности к переносу полученных навыков на реальную 

учебную деятельность. 

 

В области коррекции недостатков развития познавательной сферы и 

формирования высших психических функций: 

 совершенствование мотивационно-целевой основы учебно-познаватель-

ной деятельности; 

 улучшение качества понимания инструкции (с уточнением, но без нагляд-

ного показа), возможность осуществлять последовательные действия на основе 

словесной инструкции (графический диктант); 

 способность ориентироваться в пространстве, используя графический 

план  и ориентиры, понимать словесные обозначения пространства; 

 способность ориентироваться во времени суток, понимать протяженность 

недели, месяца, года; 

 возможность концентрации и произвольного удержания внимания; 
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 способность воспроизводить требуемое пространственное соотношение 

частей объекта (геометрические мозаики, графические планы, зарисовывание 

наглядно представленного объекта и т.п.); 

 способность к выделению функционально-значимых частей объектов, 

установлению закономерностей на наглядно представленном материале; 

 возможность приходить к простому умозаключению и обосновывать его; 

 возможность понимания символических обозначений; 

 способность к вербализации своих действий;  

 способность осознавать свои затруднения, обращаясь за помощью; 

 способность решать учебно-познавательные задачи в образном или ча-

стично в умственном плане. 

 

Форма оценивания знаний – безотметочная. 

 

2. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕ-

ЗУЛЬТАТЫ КОРРЕКЦИОННОГО КРСА 

Личностные результаты рекомендуется оценивать с помощью критери-

ально-уровневой оценки ряда параметров, составляющих этот результат. 

Личностный результат Овладение начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

Результат складывается из оценки сформированности речевых умений, 

сформированности знаний об окружающем природном и социальном мире и по-

зитивного отношения к нему, представлений о здоровом образе жизни, безопас-

ном поведении и овладения социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни, сформированности самосознания, в т.ч. адекватных пред-

ставлений о собственных возможностях и ограничениях. 

По каждой составляющей во втором классе планируется достичь следую-

щих целевых показателей. 

Сформированность речевых умений:  

Способен высказаться в коммуникативной ситуации (возможны недочеты в 

построении и смысловой наполненности высказывания, потребность в помощи); 

Речь преимущественно грамматически верная, аграмматизмы носят единич-

ный характер. 

Совершает отдельные (не всегда успешные) попытки пользования письмен-

ной речью для коммуникации; 

Способен говорить об испытываемых эмоциях, намерениях (по побуждению 

взрослого, при подсказке необходимых лексических средств); 

Способен прочитать короткий текст (например, пожелание, инструкцию), 

возможное низкое качество чтения (медленно, с ошибками, монотонно и пр.) сле-

дует игнорировать. 

Сформированность знаний об окружающем природном и социальном 

мире и позитивного отношения к нему. 

Знает имена взрослых, с которыми он проживает, их профессии;  
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Знает свой домашний адрес, дату рождения. 

Овладевает способностью проявлять внимание к детям и взрослым (их 

настроению, самочувствию); 

 Овладевает способностью интересоваться наиболее актуальными событи-

ями, происходящими в классе, школе, городе, стране. 

Проявляет познавательный интерес (ситуативно). 

Сформированность представлений о здоровом образе жизни, безопас-

ном поведении и овладение социально-бытовыми умениями, используемыми 

в повседневной жизни. 

Учится пользоваться сотовым телефоном:  

Знает правила перехода улицы;  

Знает отдельные пищевые и поведенческие запреты; 

Имеет некоторые представления об опасном поведении (не всегда способен 

его избегать самостоятельно);  

Знает стоимость 3-4 товаров, популярных в детском сообществе.  

Сформированность стремления трудиться и начальных трудовых 

навыков (овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повсе-

дневной жизни).  

Большинство доступных по возрасту навыков самообслуживания сформи-

ровано, в некоторых требуется помощь:  

Записывается в кружки или секции, способен самостоятельно их посещать.  

Может поддерживать порядок в учебных принадлежностях, в портфеле, 

иногда нуждается в напоминании. 

Замечает и стремится устранить непорядок в своей одежде, неопрятность 

внешнего вида младшего по возрасту ребенка. 

Может поддерживать порядок в помещении (преимущественно по напоми-

нанию). 

Сформированность самосознания, в т. ч. адекватных представлений о 

собственных возможностях и ограничениях. 

Умеет обозначить свою социальную роль по наводящим вопросам (школь-

ник, ученик):  

Может иногда объективно оценить результат своей деятельности.  

Может обозначить словесно свои потребности (плохо видно, надо выйти, 

повторите, пожалуйста):  

Овладевает способностью разграничивать ситуации, требующие и не требу-

ющие посторонней помощи.  

Личностный результат: Развитие навыков сотрудничества со взрос-

лыми и сверстниками в разных социальных ситуациях. 

Результат складывается из оценки сформированности навыков продуктив-

ной межличностной коммуникации, социально одобряемого (этичного) поведе-

ния, речевых умений. По каждой составляющей во втором классе планируется 

достичь следующих целевых показателей. 
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Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуни-

кации. 

Знает имена и фамилии большинства одноклассников, имена и отчества пе-

дагогов:  

Использует в деловой коммуникации необходимые формулы речевого эти-

кета. 

Овладевает способностью задавать необходимые вопросы партнеру по ком-

муникации. 

Овладевает способностью согласованно выполнять необходимые действия 

(коммуникативно-игровые или учебно-познавательные) в паре и в малой группе. 

Овладевает способностью контролировать импульсивные желания (не все-

гда успешно).  

Замечает признаки раздражения, недовольства партнера по коммуникации, 

иногда пытаясь скорригировать свое поведение для избежания конфликта. 

Овладевает способностью сдерживать вербальную агрессию.  

Относительно точно определяет эмоции и намерения партнера по коммуни-

кации. 

Относительно стабилен в своих коммуникативных предпочтениях. 

При ответах на вопросы взрослого эмоционально адекватен. 

 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения. 

Овладевает способностью соблюдать очередность (не всегда успешно) 

Оказывает сверстнику помощь при затруднении (чаще по указанию учи-

теля). 

Знает доступные по возрасту нормы социализированного поведения и ино-

гда их соблюдает (пропускает старших вперед, предлагает помощь, выслуши-

вает, не перебивая и т.п.). 

 

Личностный результат: Способность к осмыслению и дифференциации 

картины мира, ее временно-пространственной организации. 

Хорошо ориентируется в пространстве школы, школьного двора, может са-

мостоятельно приходить в школу. 

Овладевает способностью ориентироваться во времени. 

Проявляет интерес к знаниям о природе; 

Проявляет интерес к различным аспектам человеческой деятельности.  

Овладевает способностью к осознанию своих предпочтений.  

Курс «Психокоррекционные занятия» предполагает формирование всех ви-

дов универсальных учебных действий (УУД). 

В 2 классе планируется достичь следующие метапредметные результаты: 

 В области формирования познавательных УУД 

1. Овладение умениями декодирования предложенных условных знаков – 

целевым результатом является возможность выполнения доступных заданий с 

незначительной помощью. 
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2. Овладение умениями кодирования: целевым результатом является спо-

собность выполнять задания, требующие замены объектов условными обозначе-

ниями, с помощью; 

3. Овладение умением отвечать на вопросы по событийному дискурсу – це-

левым результатом являются адекватные ответы на отдельные вопросы.  

4. Овладение умением выделять существенные и несущественные признаки 

в наглядно представленных объектах- целевым результатом является возмож-

ность дифференцировать существенное и несущественное с небольшой помо-

щью. 

5. Овладение умением вербализовать причинно-следственную связь - целе-

вым результатом является понимание сущности такой связи. 

6. Овладение умением объяснять значение слов конкретного, затем обоб-

щенного и абстрактного характера - целевым результатом является понятийное 

определение отдельных предъявленных конкретных слов (джинсы – это одежда). 

7. Овладение умением сравнивать и обобщать наглядно представленные 

объекты – целевым результатом является точное вербальное обобщение прибли-

зительно в половине заданий. 

  

В области формирования регулятивных УУД: 

1. Понимание групповой инструкции к задаче учебно-познавательного ха-

рактера - целевым результатом является уменьшение количества индивидуаль-

ных обращений к ребенку за занятие до трех. 

2. Удержание правильного способа деятельности на всем протяжении реше-

ния задачи- целевым результатом является соблюдение инструкции не менее, 

чем в 50 % выполняемых заданий. 

3. Способность планировать свои предстоящие действия, оречевлять план и 

соотносить действия с планом при выполнении (в пределах конкретного задания) 

- целевым результатом является способность удержания «двухшагового» плана. 

4. Способность находить ошибки по указанию на их наличие - целевым ре-

зультатом является 75 % нахождение ошибок. 

5. Овладение умением адекватно воспринимать указания одноклассника на 

ошибки - целевым результатом является стремление найти у себя ошибку. 

Итогом занятий с учителем-дефектологом становятся и предметные ре-

зультаты, которые соотносятся с обозначенными в качестве целевых ориенти-

ров в ПРП по предметам «Математика и «Окружающий мир». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА  

Содержание курса «Психокоррекционные занятия» зависит от особых обра-

зовательных потребностей обучающихся с ЗПР, получивших рекомендацию обу-

чения по варианту 7.2. Поскольку эти потребности различаются в зависимости 

от глубины имеющегося отставания, а также зависят от индивидуальных особен-

ностей, программа не может быть одинаковой для всех обучающихся. Вместе с 

тем, естественно, существуют проблемы, общие для всех обучающихся с ЗПР, 
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работа над которыми была начата в 1 классе. Поэтому программа носит вариа-

тивный характер. Она строится по модульному принципу, позволяющему педа-

гогу-дефектологу на основе стартовой диагностики и педагогических жалоб кон-

струировать реальную программу психокоррекционных занятий, исходя из до-

стигнутого уровня и потенциальных возможностей обучающихся.  

Важнейшими следует полагать модули, направленные на совершенствова-

ние учебно-познавательной деятельности, произвольной регуляции поведения, а 

также повышение степени эмоционального благополучия ребенка. Эти занятия 

составляют базовую часть курса. Вариативную часть составляют программы, 

направленные на формирование видов деятельности, имеющих важное значение 

для общей учебной успешности, какой является, например, конструирование, 

развитие пространственно-временных представлений. Хотя подобные занятия 

проводятся, начиная с 1 класса, они представляют для обучающихся с ЗПР суще-

ственную сложность, поэтому актуализация выработанных ранее знаний и уме-

ний представляется абсолютно необходимой.  

Типологические и индивидуальные особенности обучающихся с ЗПР не 

позволяют планировать абсолютно идентичное содержание занятий. Вместе с 

тем из общего количества часов, отводимых на реализацию коррекционно-раз-

вивающей области, не менее 3-4 часов в неделю следует уделять психокоррекци-

онным занятиям с ребенком.  

Часть этих часов, очевидно, уйдет на занятия с педагогом-дефектологом 

(олигофренопедагогом). Поскольку трудности овладения программным матери-

алом по учебным предметам «Русский язык» и «Чтение» по замыслу будут пре-

одолеваться при помощи курса «Логопедические занятия», задача педагога-де-

фектолога – помочь в овладении программным материалом по математике и, во 

вторую очередь, способствовать преодолению узости кругозора, бедности и не-

достаточной дифференцированности представлений об окружающем мире. По-

следнее может оказаться особенно актуальным в случае неблагоприятной соци-

альной ситуации развития, препятствующей накоплению необходимых знаний 

естественным путём. В этом случае может выявляться отсутствие самых элемен-

тарных математических навыков. Соответственно, содержание коррекционной 

работы будет основываться на восполнении наиболее ранних пробелов. Может 

оказаться, что базовые математические навыки сформированы, но недостаточно 

автоматизированы. Тогда работа будет состоять из других приемов и упражне-

ний. Именно поэтому содержание модуля расширено до максимально необходи-

мого для последующего усвоения программного материала. 

Значимой составляющей в коррекционной работе учителя-дефектолога яв-

ляется развитие мыслительной деятельности, формирование приемов умствен-

ных действий, обеспечивающих основные мыслительные операции (анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, классификация). В рамках данной программы он 

реализуется в Модуле по развитию познавательной деятельности. 
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МОДУЛЬ ПО КОРРЕКЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОБЕЛОВ В ЗНА-

НИЯХ 

Математика 

Диагностический этап 

Для оценки пробелов в знаниях ребенка необходимо провести критери-

ально-ориентированную диагностику, выявив генезис имеющихся трудностей. 

Диагностические занятия целесообразней проводить индивидуально, поскольку 

даже в подгрупповой работе обучающийся с ЗПР может не продемонстрировать 

наличие или отсутствие необходимых знаний и умений. Соответственно, пере-

чень потенциально отсутствующих знаний и умений может выглядеть следую-

щим образом:  

название и написание чисел,  

числовой ряд от 0 до 20,  

математические знаки «+», «-», «=», 

сравнение чисел: знаки «<» « >», 

двузначные числа, 

арифметические действия без перехода через десяток; 

арифметические действия с переходом через десяток, 

решение простых задач, 

решение косвенных задач, 

решение задач типа «на…меньше», «на….больше» 

Возможные темы индивидуальных и подгрупповых коррекционных заня-

тий. 

Соотнесение числа, количества и цифры. Присчитывание по единице. От-

считывание по единице. Чтение, запись и сравнение чисел. Знаки «+», «-», «=». 

Арифметическая запись по следам практических действий. Сложение и вычита-

ние чисел. Запись арифметического действия по картине. Умение уравнивать 

предметы, сравнивать их количество, используя математические знаки «>» «<» 

«=». Составление наглядных схем, иллюстрирующих количественные отноше-

ния. Состав числа из двух слагаемых. Анализ задачи, выделение структуры за-

дачи (условие, вопрос). Запись арифметического действия по схеме. Составление 

схем к арифметическим задачам в два действия. Дополнительные занятия, соот-

ветствующие изучаемым темам на уроках по предмету «Математика» (в соответ-

ствии с рабочей программой).  

Окружающий мир 

Диагностический этап 

Цвета: основные цвета (красный, синий, желтый, зеленый, белый, черный, 

коричневый); промежуточные (оранжевый, фиолетовый); отличающиеся от ос-

новных цветов по светлоте (голубой, розовый, серый), выбор по образцу, подбор 

к фону, группировка, конструирование и аппликации с учетом цвета, выклады-

вание узоров, составление орнамента из мозаики и т. п. 

Геометрические фигуры: квадрат, треугольник, прямоугольник, много-

угольник, овал, круг. Соотнесение эталонных форм с реальными предметами 

(треугольник – дорожный знак, прямоугольник – книга, круг – блюдце и т.п.).  
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Птицы: воробей, ворона, сорока, голубь, синица, ласточка, стриж, журавль, 

цапля, аист, соловей, жаворонок, сова, орел, колибри, попугай, страус, пингвин. 

Домашние птицы: курица, гусь, утка, индюк. 

Звери: олень, лось, волк, лиса, медведь, белка, заяц, бобр, рысь, хомяк, сус-

лик, еж, тигр, лев, обезьяна, зебра, бегемот, носорог. 

Домашние звери: свинья, лошадь, корова, коза, овца, осел. 

Лиственные деревья: береза, осина, тополь, дуб, клен, липа, рябина, яблоня. 

Хвойные деревья: ель, сосна, кедр, лиственница, пихта, кипарис. 

Транспорт: автомобили легковые, грузовые, городской транспорт, железно-

дорожный, водный, воздушный. 

Времена года. Месяцы. Дни недели. 

Формы организации проведения занятий при сходном уровне развития обу-

чающихся преимущественно должны быть подгрупповыми. Индивидуальные за-

нятия будут менее эффективны, потому что только в подгруппе можно органи-

зовать дидактическую игру. Однако не исключаются и групповые формы заня-

тий. 

 Содержание занятий заключается в ликвидации пробелов предшествую-

щего обучения, затрудняющих усвоение программного материала в учебной де-

ятельности. 

 

МОДУЛЬ ПО РАЗВИТИЮ ПРОИЗВОЛЬНОЙ РЕГУЛЯЦИИ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ И ПОВЕДЕНИЯ 

Обучающиеся могут находиться на разных уровнях сформированности спо-

собности к произвольной регуляции. В зависимости от этого подбирается содер-

жание используемых видов деятельности, к числу которых относится работа в 

парах и малых группах, игры-соревнования, подвижные игры, работа с дидакти-

ческим материалом, художественными материалами, работа в тетрадях.  

Развитие способности к произвольному удержанию и распределению 

внимания. 

Психотехнические упражнения, подвижные и дидактические игры, выпол-

нение заданий учебного типа, требующих сосредоточения внимания. Упражне-

ния этого типа можно проводить независимо от того, какой уровень сформиро-

ванности способности к регуляции определяется у обучающегося. 

Развитие способности к удержанию цели деятельности. 

Понимание и удержание цели деятельности достигается: в подвижных играх 

с правилами, настольных и дидактических играх, работе в тетради. Цель деятель-

ности может обозначаться словесно либо схематически, фиксируется взрослым, 

повторяется ребенком. Является генетически базовым уровнем. 

Развитие способности к планированию действий. 

Планирование действий может осуществляться: при распределении ролей и 

действий в сюжетно-ролевой игре, игре в некоторые настольные игры, собира-

нии геометрической и других видов мозаики, рисовании, лепке, конструирова-

нии из строительного или природного материала, выполнении заданий учебного 
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типа. К этому блоку можно переходить только при наличии сформированной 

способности к удержанию цели деятельности. 

Развитие способности подчинять свою деятельность и поведение задан-

ному правилу (системе правил). 

Психотехнические упражнения, игры с правилами, задания учебного типа. 

Для достижения цели следует производить ряд последовательных и продуман-

ных действий. Высший уровень сформированности регуляции, позволяющий в 

последующем предупреждать вероятные ошибки. 

 

МОДУЛЬ ПО РАЗВИТИЮ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ И ЦЕЛЕНА-

ПРАВЛЕННОМУ ФОРМИРОВАНИЮ ВЫСШИХ ПСИХИЧЕСКИХ 

ФУНКЦИЙ 

Обучающиеся могут находиться на разных уровнях сформированности по-

знавательной деятельности и, соответственно, нуждаться в разных способах 

предъявления заданий, разного количества «шагов» в инструкциях, разных при-

оритетов в коррекционно-развивающей работе. Возможные виды деятельности: 

дидактические игры и упражнения, прослушивание текстов, работа с тетрадями, 

индивидуальными карточками, конструктивным материалом, специально подго-

товленными пособиями. 

Развитие аналитико-синтетической деятельности, способности к обоб-

щению, установлению связей и отношений на вербальном и невербальном 

материале. 

Упражнения на выделение составных частей объектов, объединение частей 

в целое (на вербальном и невербальном материале), сравнение реальных объек-

тов, изображений, сравнение вербальных понятий, разнообразные предметные и 

словесные классификации (возможно с разным уровнем обобщенности), реше-

ние задач на установление отношений на вербальном (тексты с открытым и скры-

тым смыслом, решение задач, построенных по принципам простых аналогий, вы-

деления существенных признаков, подбор антонимов, угадывание загадок, тол-

кование пословиц и метафор) и невербальном (наглядно представленном) мате-

риале (серии последовательных картин, числовые ряды, матрицы с определен-

ной закономерностью изменений). Дидактические игры соответствующей 

направленности, работа в тетради, работа на карточках. Уровень сложности кон-

кретных упражнений и заданий зависит от достигнутого уровня развития позна-

вательной деятельности.  

Развитие интереса к окружающему предметному и социальному миру, 

формированию адекватной картины мира. 

Практические упражнения-эксперименты, позволяющие понимать происхо-

дящие природные изменения, чтение текстов, посвященных причинно-след-

ственных связей в природе, человеческом поведении, соответствующие инсце-

нировки, обсуждение тем, связанных с представлениями о мире (хорошие и пло-

хие события, желаемое и нежелаемое, причины и следствия явлений и поступ-

ков), моделирование связей и отношений, конструирование картины «Мир». 
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Возможные вида деятельности: практические действия, дидактическая игра, эле-

менты психодрамы, беседы, работа в тетрадях, работа с художественными мате-

риалами, конструктивная аппликация. Уровень сложности конкретных упражне-

ний зависит от достигнутого уровня развития познавательной деятельности. 

Развитие способности к знаково-символическому опосредствованию 

познавательных процессов. 

Развитие способности к знаково-символическому опосредствованию также 

зависит от уровня сформированности познавательной деятельности. Поэтому 

выбор вариантов опосредствования определяется многими факторами. Воз-

можны игры и упражнения, направленные на развитие возможностей кодирова-

ния и декодирования информации, использования наглядных моделей, образно-

двигательных знаков, символики для запоминания и т.п. Работа может осуществ-

ляться в тетради, на индивидуальных карточках, наглядные модели могут созда-

ваться с использованием условно-графических заместителей, работа с которыми 

может обозначаться как практические действия. При выборе конкретных упраж-

нений – уровней сложности – также следует ориентироваться не только на до-

ступность, но и на актуальность формирования того или иного умения для кон-

кретного ребенка. 

Развитие способности к вербальному опосредствованию познаватель-

ной деятельности. 

Вербальное опосредствование познавательной деятельности может осу-

ществляться с помощью заучивания различных мнемотехник типа (Каждый 

Охотник Желает Знать Где Спят Фазаны), использование словесных стимулов 

для активизации мыслительной деятельности (назови общим названием ряд 

предметов, выбери названия определенной обобщенной группы из массива сло-

весных обозначений, подбери названия в соответствии с заданными условиями, 

выполни задания в соответствии со словесно заданным правилом). Возможные 

формы работы: словесные игры, работа на листах бумаги, работа с тетрадью, 

практические действия по созданию графических моделей, с опорой на которые 

осуществляется опосредствование и т.п.  

 

МОДУЛЬ ПО КОРРЕКЦИИ НЕДОСТАТКОВ ПРОСТРАНСТВЕННО-

ВРЕМЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Предлагаемый модуль может включаться в содержание психокоррекцион-

ных занятий при наличии значительного количества обучающихся, обнаружива-

ющих недостатки пространственно-временных представлений, реально влияю-

щие на успешность учебной деятельности (например, если в класс пришли дети 

из общеобразовательных условий). Если дети обучались в первом дополнитель-

ном классе, то специальный модуль вряд ли будет актуальным, знания о про-

странственных отношениях, временные представления следует актуализировать 

на других занятиях. 

Развитие способности к пониманию и воспроизведению пространствен-

ных отношений на плоскости. 
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Виды деятельности: работа в тетрадях, работа с индивидуальным раздаточ-

ным материалом, художественным материалом. 

Развитие способности к пониманию и воспроизведению пространствен-

ных отношений в пространстве учебной комнаты, школы, территории. 

Дидактические игры с использованием различных планов и схем, занятия 

по составлению графических планов, декодирование планов (игры-соревнова-

ния).  

Развитие способности к пониманию квазипространственных и времен-

ных отношений. 

Актуализация знаний, полученных на уроках по учебным предметам «Ма-

тематика», «Окружающий мир»: время на часах, время суток, смена месяцев, 

времен года. Понимание предлогов и наречий, отражающих пространственные и 

временные отношения. Работа в парах, подгруппах по актуализации событий 

прошлого (что мы изучали на прошлом, позапрошлом занятии). Работа с дефор-

мированными текстами (дополнение адекватными предлогами и наречиями).  

 

МОДУЛЬ ПО ФОРМИРОВАНИЮ КОНСТРУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ 

Включение особого модуля по формированию конструктивной деятельно-

сти является оправданным в тех случаях, когда ведущими проблемами детей яв-

ляются регулятивные и когнитивные, а не коммуникативно-личностные, а также 

при достаточной материально-технической оснащенности образовательной ор-

ганизации (наличие наборов строительного материала, конструкторов Lego и т.п. 

в количестве, позволяющем организовать подгрупповую работу). При отсут-

ствии подобных возможностей более целесообразно включать задания по кон-

струированию (из бумажных элементов, плоскостной мозаики) в модуль по раз-

витию познавательной деятельности. 

Конструирование по образцу.  

Образцы из 6-8, затем 9-12 деталей. Работа в парах, подгруппах. Анализ об-

разца. Зарисовка проекций отдельных элементов конструкций, конструктивных 

сооружений в целом. Воссоздание постройки на основе графического образца. 

Конструирование по замыслу. 

Работа в подгруппах. Обсуждение замысла. Создание графического плана. 

Выбор необходимых элементов для конструирования. Создание объекта. Соот-

несение с планом-замыслом.  

Конструирование по условиям. 

Работа в подгруппах. Обсуждение условий и их конкретизация в выбор эле-

ментов. Создание графического плана. Выбор необходимых элементов для кон-

струирования. Создание объекта. Соотнесение с планом-замыслом: оценка со-

блюдения заданных условий. Конструирование по условиям является наиболее 

сложным видом конструктивной деятельности, который во втором классе пред-

положительно не будет доступным для обучающихся с ЗПР. 
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4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Раздел Тема (часы) Примерное содержание занятий и 

основные виды деятельности обу-

чающихся. 

1 Модуль по раз-

витию навыков 

произвольной 

регуляции (8 ч.) 

Концентрация 

внимания на 

учебном и 

внеучебном ма-

териале. 

(7 ч.) 

Во время реализации первого модуля 

ОБЯЗАТЕЛЬНА диагностика началь-

ного уровня развития познавательной 

деятельности, коммуникативных 

умений, эмоционального благополу-

чия (методами включенного наблю-

дения и диагностических игр). 

Учитель-дефектолог конструирует 

занятия по следующему алгоритму: 

оргмомент – настрой на работу (пред-

почтительно приучить детей к опре-

деленному ритуалу, начинающему 

занятие); основная часть – конструк-

тор из обязательных упражнений на 

учебном материале и типичных пси-

хотехнических, одно за партами, дру-

гое – как подвижная игра, командное 

упражнение (команды формируются 

путем расчета на первый-второй).  

Возможные упражнения на учеб-

ном материале:  
устный счет в пределах 10 (ответ по-

казывается ребенком),  

дифференциация звуков в словах (лю-

бое действие при наличии определен-

ного услышанного звука),  

определение количества слогов в 

слове (любое действие при наличии 

услышанного или увиденного задан-

ного количества слогов),  

раскрашивание, подчеркивание по ин-

струкции (например, треугольники 

зеленым, круги – красным, гласные 

подчеркиваем, согласные обводим и 

т.п.),  

дифференциация овощей и фруктов, 

диких и домашних зверей, диких и 

домашних птиц, деревьев и кустарни-
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ков (например, услышав назва-

ние…присесть, а название …под-

прыгнуть),  

заканчиваем строки выученного ра-

нее стихотворения. При подборе слов 

необходимо ориентироваться на ра-

нее изученный материал (1 и 1 допол-

нительный классы).  

Возможные упражнения на 

внеучебном материале (психотех-

нические):   

что изменилось (например, во внеш-

нем виде ребенка: приколол значок, 

заправил воротник и т.п.),  

воспроизведение сделанного соседом 

по парте образца (например, в 9 

клетках размещено 3 фишки, образец 

закрывается, надо воспроизвести с 

учетом цвета и формы использован-

ных фишек),  

найти отличия в сходных парных ри-

сунках, наборах латинских букв 

(lcwxtpi и lwcxtpi), группах цифр (в 

группе по 6-7 знаков), задания типа 

корректурных проб (просматриваем 

по строкам, вычеркиваем, подчерки-

ваем),  

графический диктант,  

штриховка по заданию элементов в 

однотипном ряду (например, второй, 

пятый, девятый, тринадцатый),  

перепутанные линии решается (путем 

зрительного прослеживания, может 

быть представлено на слайде на 

доске),  

игра типа «Снежный ком» с последо-

вательным добавлением элементов 

для запоминания до 5-6-7,  

повторы с заменой запрещенных слов 

хлопками, 

«Буквоежка» (например, если в 

названии цифры есть звук Р – ее не 

произносим) и т.п.  
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Слуховое сосредоточение без помех 

(минута молчания: что мы слышали), 

при наличии помех (сопутствующие 

зрительные стимулы, отвлекающие 

внимание с тем же вопросом).  

Обязательное подведение итогов. 

  Развитие спо-

собности к 

удержанию 

цели деятель-

ности (8 ч.) 

Структура занятия идентична: виды 

деятельности должны меняться. Со-

храняется принцип конструктора. 

Выбор конкретных занятий зависит 

от поведения детей и уровня их раз-

вития. 

Возможные дидактические игры:  

крестики-нолики (цель-составить ли-

нию из трех одинаковых фигур под-

ряд),  

морской бой (квадрат 5х5 клеточек, 

цель: найти 3 двухклеточных кораб-

лика),  

заполнение матрицы по правилу 

(например, в домике на каждом 

этаже, в каждой квартире живут га-

лочка, палочка и точка, на всех эта-

жах они заняли разные квартиры: за-

полняется матрица из трех, а затем из 

шести строк. цель: запомнить пра-

вило),  

графический диктант по Л.И. Це-

ханской (все фигурки соединяются 

через кружок),  

заселяем дом: актуализируется со-

став числа (на каждом «этаже» 7 

жильцов, … уже въехали, сколько 

еще надо заселить),  

раскрасить, соблюдая правило 

(например, оставить на елочке место 

для игрушек),  

«буквоежка» (записать слова с кар-

точки или текст, ставя вместо опреде-

ленной буквы (слога, слова) многото-

чие),  

«зоопарк» (классификация картинок 

или карточек с названиями животных 
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на заданные, символически (не сло-

весно!) обозначенные группы, иден-

тично подобная классификация мо-

жет осуществляться по признакам се-

зонов года и т.п. ) 

2 Модуль по раз-

витию познава-

тельной сферы и 

целенаправлен-

ному формиро-

ванию ВПФ 

Развитие ана-

литико-синте-

тической дея-

тельности 

(6 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение занятий аналогично по 

структуре занятиям из модуля на раз-

витие произвольной регуляции.  

Возможные упражнения на 

внеучебном материале (психотех-

нические):   

Назови признаки предмета 

Обучающиеся разделены на ко-

манды. Предъявляется объект, при-

знаки которого называют по очереди 

(Заяц: пушистый, белый, с длинными 

ушами, коротким хвостом и т.д.) 

Начинать с наглядно представляемых 

объектов, затем переходить к изобра-

жениям, в последнюю очередь к их 

словесному называнию. Члены ко-

манды называют по одному признаку 

по очереди. Выигрывает команда, 

назвавшая последний признак. Опти-

мальное число названных признаков 

не менее 8. 

Угадай предмет по его признакам 

Называется 3 признака предмета. 

Если угадывания не происходит, до-

бавляется по одному признаку до тех 

пор, пока предмет не будет угадан 

верно. 

Загадай предмет 

Надо загадать предмет в комнате, где 

проходит занятие, и описать его. И 

загадывание, и угадывание прово-

дится в командах.  

Что бывает таким?  

К данному педагогом-психологом 

определению следует подобрать не-

сколько разных предметов. Напри-

мер, рыжая – лиса, белка, кошка, де-

вочка. 

Для чего это нужно? 
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К картинке с изображением целого 

предмета подобрать карточки, со сло-

вами, называющими (или изобража-

ющими) его детали и рассказать, за-

чем нужна та или иная деталь (носик 

у чайника – наливать воду в чашку 

удобно, крышка – наливать воду в 

чайник; кастрюля – ручки, чтобы 

снимать с плиты, крышка, чтобы 

быстрее нагревалась и т.п.) 

Конструирование из геометрической 

мозаики. 

Образец дается сначала без пунктир-

ного разделения на элементы (5-7 ча-

стей), а затем, при наличии затрудне-

ний, с разделением. В качестве про-

межуточного этапа можно предло-

жить самостоятельно нарисовать на 

образце пунктирные линии, позволя-

ющие выделить отдельные элементы 

конструкции. 

Возможные упражнения на учеб-

ном материале:  

На материале русского языка: 

Допишем буквы: начальные большие 

(заглавные) буквы, чтобы получи-

лись имена людей; 

__нна,__ ндрей ,___ ария,__ кате-

рина, ___атьяна , __ихаил, __орис, 

__лександр, __иктор; 

Уберем первую букву и получим новое 

слово. 

Булочка, сухо, беда, сцена, крот 

Допишем букву, чтобы получить но-

вое слово 

Рот (рота, крот, грот), кол (коля, 

укол), бор (боря, убор), кон (конь), 

тон (стон) 

Заменим букву (в начале, середине, 

конце слова) 

Моль – боль – соль, лис-рис   

Кот-кит, крыса – крыша, крыса - 

краса 

Луг-лук, пал-пар, сток-стог  
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Установление 

связей и отно-

шений на вер-

бальном и не-

вербальном ма-

териале (6 ч.) 

 

 

 

 

 

Соедини шарики на больших и ма-

леньких воздушных шариках напи-

саны слоги, надо соединить малень-

кие и большие шарики, чтобы полу-

чились имена. 

Угадай слова  

В потенциально угадываемых словах 

пишется несколько букв, чтобы слово 

можно было угадать 

Например, К__Ш__А (кошка), 

К_Р_БЛЬ, 

КР__КО__Д__Л и т.п. 

Вычеркни лишнее слово (с другим 

корнем) 

Брат, братишка, брань, братство 

Вода, водный, вата, водопровод 

Соленый, соль, солнце, засолка 

Конница, кокон, конюх, коновал 

Слепить, липкий, лепка, вылепил 

И т.д. 

Возможные упражнения на 

внеучебном материале (психотех-

нические):   

Земля-вода-воздух 

Игра с мячом. Может быть в двух ва-

риантах. Первый: педагог бросает 

мяч и говорит одно из перечисленных 

слов, а ребенок в ответ называет оби-

тателя названной стихии (земля-крот, 

вода-щука). 

Второй: педагог (или затем ребенок) 

при бросании называет обитателя, а 

при возвращении мяча – называется 

стихия. Ошибки следует исправлять 

сразу же. 

Задачи, построенные по принципу 

прогрессивных матриц Равена. 

Серии последовательных картинок 

со скрытым смыслом. 

Задания, построенные по принципу 

простых аналогий с постепенным 

добавлением пар слов до угадывания 

Лошадь-жеребенок, корова-? овца-

ягненок, свинья-поросенок,  
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Огурец-овощ, ромашка-? яблоко-

фрукт, малина-ягода,  

Лось – рога, кошка – ? волк – зубы, 

еж – иглы,  

Загадки (можно раздать по две за-

гадки трем командам, чтобы дети их 

прочитали, угадали сами и зачитали 

одноклассникам) 

Чтобы он тебя повёз, 

Нужен вовсе не овёс. 

Накорми его бензином, 

Подбери получше шины, 

И тогда, поднявши пыль, 

Побежит … (АВТОМОБИЛЬ) 

 Этот зверь живёт лишь дома. 

С ним давно и все знакомы. 

Он игривый и пушистый, 

Он, мурлыча, песнь поёт, 

Только мышь его боится. 

Угадали? Это … (КОТ) 

Золотой и молодой, 

За неделю стал седой. 

А денёчка через два 

Облысела голова. 

Спрячу-ка в карманчик 

Бывший … (ОДУВАНЧИК) 

Спит в берлоге он всю зиму, 

Станет солнце сильно греть - 

В путь за мёдом и малиной 

по лесам пойдет … (МЕДВЕДЬ) 

Он плывёт по простыне, 

Как кораблик по волне. 

Всем хозяйкам добрый друг 

Электрический … (УТЮГ) 

По реке плывет бревно, 

Но зубастое оно! 

Кто бы рядом не проплыл, 

Всех проглотит … (КРОКОДИЛ). 

Прослушивание текстов со скры-

тым смыслом 

Два товарища, Лев и мышь, Лгун 

(Л.Н. Толстой) 

Грибы (С.В. Михалков) 
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Возможные упражнения на учеб-

ном материале:  

На материале русского языка: 

Составь рассказ. 

Детям раздаются конверты. В каж-

дом по 4 карточки с предложениями. 

Надо составить из них верную после-

довательность. 

На небе сгустились тучи. Сверкнула 

молния. Начался дождь. Прохожие 

открыли зонты. 

Прозвенел звонок. Школьники во-

шли в класс. Они сели на свои места. 

Учитель начал урок.  

Было жарко. Цветы стали увядать. 

Маша полила клумбу. Цветы под-

няли головки. 

Сгустились тучи. Небо потемнело. 

Повалил снег. Намело сугробы. 

Темная туча закрыла солнце. Сверк-

нула молния. Грянул гром. Пошел 

дождь. 

Кошка мяукала. Она хотела есть. 

Кошке дали корм. Кошка поела и 

легла спать. 

К двери подошел человек. За дверью 

залаяла собака. Никто не открыл. Че-

ловек ушел. 

 Солнце клонится к закату. Стано-

вится темно. Появляются луна и 

звезды. На город опускается ночь. 

Прошло жаркое лето. Наступила 

осень. Птицы улетают на юг. В лесу 

стало тихо. 

Как переставить буквы?  

Обучающимся предлагаются кон-

верты с буквами. Первые слова запи-

сываются на доске. 

В слове можно поменять буквы ме-

стами – и получится новое слово. Ка-

кое? 

Автор – товар 

Рифма – фирма 

Сорт-рост-трос-торс 
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Ямка-маяк 

Сосна-насос 

Тёрка-актёр 

Раздели слова на группы 

Карточки со словами, находящиеся в 

конвертах вперемешку надо разло-

жить на 4 группы, чтобы корень слов 

был одинаковым 

Загореть, горит, горелый 

Носильщик, водонос, носит, 

Пожар, жарко, жар-птица, 

Ключница, ключик, включил 

 Образуем новые слова  

Обучающимся предлагаются кар-

точки со словами-корнями, которые 

надо превратить в новые слова 

Дед 

Хлеб 

Город 

Нож 

На математическом материале: 

Реши не считая 

В шкафу с книгами 4 полки. Количе-

ство книг на каждой полке обозна-

чено числом. 

В каком шкафу книг больше? 

12 42 

34 17 

45 34 

17 12 

Реши не считая 

Саша и Витя 3 дня подряд ходили за 

грибами. Саша в первый день собрал 

45 грибов, во второй 34, в третий 27. 

Витя в первый день собрал 34 гриба, 

во второй 25, а в третий 45. Кто со-

брал больше грибов? 

Продолжи ряд 

2 4 6 8…… 1 3 5 7…… 1 5 9 13……. 1 

7 5 11 9 15… 

Задачи на сообразительность 

Если я к задуманному числу при-

бавлю 3, то получу 7. Какое число я 

задумал? 
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Если я от задуманного числа отниму 

6, то получу 4. Какое число я заду-

мал? 

Длина бревна 6 м. В одну минуту от 

бревна отпиливают кусок длиной 1 м. 

Сколько минут будут распиливать 

бревно? 

Ваня разложил на столе камешки на 

расстоянии 2 см один от другого. 

Сколько камешков он разложил на 

протяжении 10 см? 

До игры у Миши было на 5 конфет 

больше, чем у Коли. Коля выиграл у 

Миши 4 конфеты. У кого теперь 

больше конфет и на сколько? 

Саша и Коля показывали друг другу 

свои машинки. Отдай мне одну ма-

шинку, сказал Саша, и у нас будет по-

ровну, у каждого по 3. Сколько ма-

шинок было у Саши и сколько у 

Коли? 

  Диагностиче-

ские уроки (2 

ч.) 

Мониторинг познавательной дея-

тельности, коммуникативных, регу-

лятивных умений (задания учебного 

типа, игры-соревнования). 

 Модуль по раз-

витию познава-

тельной сферы и 

целенаправлен-

ному формиро-

ванию ВПФ 

 

Развитие инте-

реса к окружа-

ющему пред-

метному и со-

циальному 

миру, формиро-

ванию адекват-

ной картины 

мира 

Комплекс прак-

тических заня-

тий по кон-

струированию 

картины 

«Мир». (8 ч.) 

 

 

1 занятие: Определение темы кон-

струирования (в зависимости от ме-

ста проживания ребенка это может 

быть город, поселок, его окрестно-

сти, лес, водоем и т.п.). Может быть 

полезным согласование тематики с 

учебным материалом по предмету 

«Окружающий мир». Выяснение зна-

ний обучающихся. Создание про-

блемной ситуации, активизирующей 

познавательный интерес. 

2 занятие: подготовка ключевых эле-

ментов будущей конструируемой 

картины (обведение трафаретов, рас-

крашивание, вырезание) с параллель-

ным получением от педагога инфор-

мации об этих элементах. Крайне же-
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 лательно подбирать близкие к реали-

стическим изображения для изготав-

ливаемых элементов. 

3 занятие: актуализация знаний, по-

лученных на предыдущем занятии с 

помощью таких приемов как: угадать 

элемент по его словесному описанию 

(представляется на карточках), уга-

дать загадки об объектах, ответить на 

вопросы об объектах и т.п. Создается 

«фон» картины – обучающиеся дого-

вариваются друг с другом о том, как 

будут размещены объекты на по-

лотне картины и прикрепляют их. 

4 занятие: трафареты используются 

для изготовления «обитателей» 

(например, фон – тайга, обитатели – 

звери и птицы; фон – город, обита-

тели – люди, домашние животные и 

т.п.). Аналогично второму занятию 

предоставляется необходимая ин-

формация и происходит усвоение 

знаний. 

5 занятие – «обитатели» размеща-

ются на ранее изготовленном «фоне». 

Обучающиеся должны сделать это и 

красиво, и логично. Проводится об-

суждение – чего не хватает на кар-

тине. 

6 занятие – дополнение картины 

недостающими элементами (ланд-

шафт, транспорт и т.п.). Для каждого 

обучающегося изготавливается сим-

волизирующий его человечек.  

7 занятие «Человечки» размещаются 

на картине. Каждый обучающийся 

сочиняет историю о приключениях 

своего «человечка». Эти истории 

должны записываться на диктофон 

(сотовый телефон педагога-психо-

лога) и затем переноситься на бумагу, 

дополняя затем портфолио обучаю-

щегося. Перед рассказыванием педа-
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гог-психолог напоминает о необхо-

димости актуализации ранее полу-

ченных знаний и т.п. 

8 занятие – заключительное, оно 

обобщает все полученные знания. 

Обучающиеся по очереди ведут 

своих человечков по заранее проду-

манному педагогом сценарию 

(например, человечку, чтобы куда-то 

пройти, надо вспомнить….). 

 Модуль по раз-

витию познава-

тельной сферы и 

целенаправлен-

ному формиро-

ванию ВПФ 

 

Развитие спо-

собности к зна-

ково-символи-

ческому опо-

средствованию 

познаватель-

ных процессов 

(8 ч.) 

 

1 занятие: Повторение пройденного 

ранее: символика России, символика 

региона проживания ребенка (герб), 

частотные эмблемы (рекомендуется 

при подборе материала ориентиро-

ваться на имеющуюся в месте прожи-

вания ребенка – сбербанк, почта Рос-

сии, эмблемы салонов сотовой связи, 

марок известных машин, спортивных 

клубов, магазинов). Разнообразные 

дидактические игры на закрепление 

значения символов. 

2 занятие: Повторение пройденного 

ранее: 

Использование планов для поиска 

(план комнаты, территории школы, 

близлежащей территории). Дидакти-

ческие игры. Зарисовка планов в тет-

ради. 

3 занятие: Повторение пройденного 

ранее: 

Составление и декодирование пикто-

грамм (режимные моменты, последо-

вательность школьного дня, свобод-

ного времяпровождения и т.п.). Игра 

«что нам хотели рассказать древние 

люди» (на материале петроглифов-

пиктограмм). Педагог-психолог фик-

сирует детские рассказы на дикто-

фон, добавляя затем в портфолио. 
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4 – 5 занятие: Письмо в будущее. 

Обучающимся предлагается напи-

сать письмо пиктографическими зна-

ками, рассказав о своей жизни. Ра-

боты детей дополняют их портфолио 

(рисунок и рассказ по нему). 

6 – 7 занятие: прослушивание лите-

ратурного произведения, его схема-

тическая зарисовка, пересказ с опо-

рой на схему. 

8 занятие: подведение итогов. Обу-

чающимся предлагаются все виды 

схем: поиск по плану, зарисовка 

плана, декодирование знакомого 

символически (пиктографически) 

изображенного текста 

  Закрепление 

изученного в 

течение года (4 

ч.) 

Диагностические занятия, направ-

ленные на оценку достигнутых лич-

ностных (сферы жизненной компе-

тенции) и метапредметных результа-

тов. 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) обу-

чающихся с ОВЗ, примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2). 

Программа отражает содержание коррекционного курса «Психокоррекционные 

занятия. 3 класс» с учетом особых образовательных потребностей обучающихся 

с ЗПР. 

Рабочая программа направлена на развитие познавательной деятельности и 

разрабатывались с опорой на имеющиеся диагностические материалы, адаптиро-

ванные программы и методические разработки. В области психокоррекции в ос-

нову легли разработки Н.В. Бабкиной, адресованные непосредственно обучаю-

щимся с ЗПР, а также теоретические взгляды на психологические механизмы, 

позволяющие корригировать нежелательные варианты развития Л.А. Венгера, 

А.Л. Венгера, В.В. Брофман, Г.М. Бреслава, Е.О. Смирновой, К.Н. Поливановой, 

Г. А. Цукерман и др.  

Данная РП разработана с учётом действующих нормативных документов. 

Целью программы является создание специальных педагогических условий 

для детей с ЗПР, преодоление или ослабление проблем в познавательном разви-

тии, коррекцию недостатков саморегуляции, формирование учебной мотивации.  

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 
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1. формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности 

и поведения – способности к самостоятельной организации собственной деятель-

ности; 

2. совершенствование познавательной деятельности как основы компенса-

ции, коррекции и профилактики вторичных нарушений психологического разви-

тия, коррекция индивидуальных пробелов в знаниях; 

3. стимулирование познавательной активности, интереса к себе, окружаю-

щему предметному и социальному миру и осознанию имеющихся трудностей, 

формирование школьной мотивации; 

4. освоение социально одобряемых норм поведения, противодействие за-

креплению дезадаптивных черт и отклонений в формировании личности; 

5. содействие становлению сферы жизненной компетенции и преодолению 

различных дисфункций, а также достижению личностных и метапредметных ре-

зультатов образования. 

Принципы психокоррекционной программы: 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание от-

клонений и нарушений развития, разрешение трудностей развития), профилак-

тических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих 

(стимулирование, обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего 

развития) задач.  

Принцип единства диагностики и коррекции.  

Этот принцип реализуется в двух аспектах:  

1) этап комплексного диагностического обследования, позволяющий вы-

явить характер и интенсивность трудностей развития, сделать заключение об их 

возможных причинах и на основании этого заключения строить коррекционную 

работу, исходя из ближайшего прогноза развития;  

2) постоянный контроль динамики изменений личности, поведения и дея-

тельности, эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка, позволя-

ющий вовремя вносить необходимые коррективы в коррекционно-развивающую 

работу.  

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения кор-

рекционной работы через активизацию активной деятельности каждого ученика, 

в ходе которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в разви-

тии личности ребенка. Коррекционное воздействие всегда осуществляется в кон-

тексте той или иной деятельности.  

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить про-

грамму оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого кон-

кретного ребенка. Коррекционная работа должна создавать оптимальные воз-

можности для индивидуализации развития.  

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких зада-

ний, при решении которых у школьника возникают какие-либо препятствия, пре-

одоление которых и будет способствовать развитию учащегося, раскрытию его 

возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов от 

простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному 
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ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность ис-

пытать радость преодоления трудностей.  

Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации 

обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обра-

ботки информации и тем самым развивался механизм самостоятельного поиска, 

выбора и принятия решения.  

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, 

чтобы проводимые игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмо-

циональный фон, стимулировали положительные эмоции.  

Структура коррекционно-развивающих занятия: 

Каждый этап коррекционно-развивающего занятия несет в себе педагогиче-

скую ценность 

№ Этап Педагогическая ценность 

1 Мотивационный 

 

Является важным моментом работы с группой, так 

как позволяет обеспечить мотивационный настрой 

детей на занятие и принятие ими образовательно-

воспитательной цели. Содержание деятельности на 

этом этапе включает в себя сообщение темы, цели 

занятия. На этом этапе используются следующие 

приемы: эвристический вопрос, познавательная за-

дача, проблемное задание. 

2 Основной 

 

Включает в себя совокупность упражнений и прие-

мов, направленных на решение задач занятия. 

Обеспечение усвоения новых знаний, способов 

действий. Применение тренировочных упражне-

ний, заданий, которые выполняются самостоя-

тельно детьми. Здесь важен порядок предъявления 

упражнений и последовательность чередования де-

ятельности, от интеллектуальной игры к релаксаци-

онной технике, от сложного к простому. 

3 Заключительный 

 

Позволяет провести анализ и оценку успешности 

достижения цели, определить перспективы после-

дующей работы, обобщить изученное. 

4 Рефлексия 

 

Рефлексия проводится в двух аспектах: эмоцио-

нальном (понравилось - не понравилось, было хо-

рошо, было плохо и почему), и смысловом (почему 

это важно, зачем мы это делали). 

 

Критерии эффективности и формы контроля освоения программы 

 Критерии для оценки успешности освоения программы психокоррекцион-

ной работы первоклассниками составляются в соответствии с планируемыми ре-

зультатами. 
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Все перечисленное позволяет осуществлять мониторинг становления сферы 

жизненной компетенции. Календарно-тематическое планирование по годам обу-

чения осуществляется с учетом запланированных результатов образования. 

Результаты формирования сферы жизненной компетенции проявляются в 

последовательном улучшении перечисленных ниже умений. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях 

проявляется в умениях: 

– различать ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её 

разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

– обратиться к взрослому при затруднениях, сформулировать запрос о спе-

циальной помощи; 

– использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адек-

ватную обратную связь: понимаю или не понимаю; 

– оценить успешность своей деятельности, адекватность поведения, объек-

тивную сложность задания и дать аналогичную оценку возможностям одноклас-

сника.  

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседнев-

ной жизни проявляется: 

– в участии в повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей 

наряду с другими детьми;  

– в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в слу-

чае затруднений, ориентироваться в расписании занятий;  

– в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, при-

нимать посильное участие, брать на себя ответственность;  

– в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в 

школе.  

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее про-

странственно-временно́й организации проявляется: 

– в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упо-

рядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

– в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окру-

жающего мира; 

– в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы; 

– в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собствен-

ной результативности; 

– в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим человеком; 

– в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт 

других людей; 

– в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться 

своими воспоминаниями, впечатлениями и планами. 
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Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей 

проявляется: 

– в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми раз-

ного статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знако-

мыми и незнакомыми людьми; 

– в освоении необходимых социальных ритуалов, умении адекватно исполь-

зовать принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в 

соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, уме-

нии корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного кон-

такта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, 

намерение, просьбу, опасение и другие. 

– в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, 

выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

– в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать 

контакт; 

– в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть бла-

годарным за проявление внимания и оказание помощи; 

– в умении применять формы выражения своих чувств соответственно си-

туации социального контакта; 

– в выражении своих чувств соответственно ситуации социального кон-

такта. 

В соответствии с ПрАООП 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.  

Помимо формирования сферы жизненной компетенции по вышеперечис-

ленным параметрам, постоянному мониторингу подлежат: 

 уровень произвольной регуляции познавательной деятельности;  

 общий уровень учебно-познавательной деятельности; 

 качество учебных действий; 

 способность к образно-символическому, знаковому опосредствованию 

деятельности; 

 развитие пространственно-временных представлений; 

 состояние зрительно-моторной координации; 

 степень эмоционального благополучия ребенка; 

 адекватность поведения (преодоление проявлений нарушений поведе-

ния); 

 сформированность навыков деловой коммуникации; 

 развитие самосознания: становление дифференцированной самооценки и 

адекватного уровня притязаний, адекватная самооценка коммуникативной 

успешности, позитивное самоотношение); 

 развитие волевых качеств: способность преодолевать трудности; 
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 появление и закрепление основных психологических новообразований 

(эмоциональная децентрация, способность к сочувствию и соучастию, возмож-

ность позиционирования, проявления самостоятельности, ответственности, ини-

циативы, возможность рефлексии и т.п.); 

 овладение ритуалами социального взаимодействия; 

 социометрический статус ребенка в классе и общий уровень социопсихо-

логической адаптированности. 

Средствами для решения задач мониторинга являются включенное (на пси-

хокоррекционных занятиях) и внешнее наблюдение, согласованная экспертная 

оценка, создание экспериментальных ситуаций, в т. ч. «естественный экспери-

мент»: участие в различных внеклассных мероприятиях, оценка, получаемая в 

ходе выполнения различных заданий и диагностических методик. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики, нарастании деза-

даптации обучающегося при согласии родителей (законных представителей) 

необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое об-

следование для получения необходимой информации, позволяющей внести кор-

рективы в организацию и содержание психокоррекционной работы.  

Результаты освоения обучающимися с ЗПР курса «Психокоррекционные за-

нятия»  в соответствии с ПрАООП обучающихся с ЗПР не влияют на итоговую 

оценку освоения адаптированной основной общеобразовательной программы. 

Разнообразие психологических особенностей обучающихся с ЗПР, различия 

индивидуального компенсаторного потенциала, социально-средовых условий их 

воспитания не позволяет ожидать одинаковых результатов в успешности освое-

ния курса «Психокоррекционные занятия». Вместе с тем можно обозначить це-

левые ориентиры, которые педагог пытается достичь. Желательны следующие 

результаты психокоррекционной работы. 

 

В области развития произвольной регуляции деятельности и поведения: 

 формирование осознания необходимости прилагать усилия для полно-

ценного выполнения заданий; 

 формирование дифференцированной самооценки (постарался – не поста-

рался, справился – не справился); 

 формирование умения составлять программу действий (возможно сов-

местно со взрослым); 

 формирование умения соотносить полученный результат с образцом, ис-

правляя замеченные недочеты (у соседа, у себя); 

 формирование способности задерживать непосредственные импульсив-

ные реакции, действовать в плане заданного, не отвлекаясь на посторонние раз-

дражители;  

 способность правильно выполнять задание (с соблюдением инструкции, 

удерживая план деятельности);  

 способность относительно объективно оценивать достигнутый результат 

деятельности; 

 способность давать словесный отчет о проделанной работе; 
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 формирование способности к переносу полученных навыков на реальную 

учебную деятельность. 

 

В области коррекции недостатков развития познавательной сферы и 

формирования высших психических функций: 

 совершенствование мотивационно-целевой основы учебно-познаватель-

ной деятельности; 

 улучшение качества понимания инструкции (с уточнением, но без нагляд-

ного показа), возможность осуществлять последовательные действия на основе 

словесной инструкции (графический диктант); 

 способность ориентироваться в пространстве, используя графический 

план  и ориентиры, понимать словесные обозначения пространства; 

 способность ориентироваться во времени суток, понимать протяженность 

недели, месяца, года; 

 возможность концентрации и произвольного удержания внимания; 

 способность воспроизводить требуемое пространственное соотношение 

частей объекта (геометрические мозаики, графические планы, зарисовывание 

наглядно представленного объекта и т.п.); 

 способность к выделению функционально-значимых частей объектов, 

установлению закономерностей на наглядно представленном материале; 

 возможность приходить к простому умозаключению и обосновывать его; 

 возможность понимания символических обозначений; 

 способность к вербализации своих действий;  

 способность осознавать свои затруднения, обращаясь за помощью; 

 способность решать учебно-познавательные задачи в образном или ча-

стично в умственном плане. 

 

Форма оценивания знаний – безотметочная. 

 

2. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬ-

ТАТЫ КОРРЕКЦИОННОГО КРСА 

Личностные результаты рекомендуется оценивать с помощью критери-

ально-уровневой оценки ряда составляющих этот результата параметров. 

Личностный результат Овладение начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире (достигается при реализа-

ции большинства модулей). 

Результат складывается из оценки сформированности речевых умений, 

сформированности знаний об окружающем природном и социальном мире, пред-

ставлений о здоровом образе жизни, безопасном поведении. 

По каждой составляющей в третьем классе планируется достичь следующих 

целевых показателей. 

Сформированность речевых умений:  

В коммуникативной ситуации высказывается достаточно понятно; 
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Речь в основном грамматически правильная; 

Письменная коммуникация несовершенна, но возможна; 

Читает монотонно, но без существенных затруднений. 

 

Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире 

и позитивного отношения к нему. 

 Знает, кем работают взрослые, с которыми он проживает, их ФИО;  

Знает свой домашний адрес, дату рождения, сотовый или домашний теле-

фон, по которому следует звонить 

Иногда самостоятельно проявляет внимание к детям и взрослым (настрое-

ние, самочувствие); 

 Ориентируется в наиболее актуальных событиях, происходящих в классе, 

школе, городе, стране. 

Проявляет познавательный интерес (ситуативно) и задает вопросы. 

    

Сформированность представлений о здоровом образе жизни, безопасном 

поведении и овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повсе-

дневной жизни. 

Знает правила дорожного движения, безопасного поведения на транспорте;  

Может объяснять, в чем заключается польза или вред того или иного пове-

дения, но не всегда аргументировано; 

Уточнены представления об опасном и безопасном поведении (субъекти-

визм опасений преодолен частично). 

Имеет относительно точные представления о том, что можно приобрести на 

сумму 100 рублей.  

 

Личностный результат: формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств (включается при реализации соответствующего мо-

дуля) 

Проявляет заинтересованность в процессе прослушивания или просмотра 

произведений искусства. 

Предпринимает отдельные попытки высказаться о своих чувствах в про-

цессе прослушивания или просмотра произведений искусства. 

Предпринимает попытки словесно описать красоту увиденного. 

Отличает эстетичное и неэстестичное оформление чего-либо.  

Стремится создавать что-то красивое, устойчиво предпочитает красивое не-

красивому. 

Овладевает умением подбирать адекватные слова для сравнения красивого 

и некрасивого. 

 

Личностный результат: развитие этических чувств, доброжелатель-

ности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопере-

живания чувствам других людей (включается при реализации соответству-

ющего модуля) 
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Овладевает умением проявить вербальное сочувствие при затруднениях и 

неприятностях. 

Овладевает умением промолчать об оплошности другого человека, хорошо 

замечая ее. 

Овладевает умением молчать и спокойно стоять в торжественные, эмоцио-

нально значимые моменты. 

Проявляет уважительное отношение к пожилым людям. 

Понимает смысл нравственно насыщенных литературных произведений (В. 

Осеева и т.п). 

 

Личностный результат: Развитие навыков сотрудничества со взрос-

лыми и сверстниками в разных социальных ситуациях. 

 

Результат складывается из оценки сформированности навыков продуктив-

ной межличностной коммуникации, социально одобряемого (этичного) поведе-

ния, речевых умений. По каждой составляющей в третьем классе планируется 

достичь следующих целевых показателей. 

 

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации. 

Знает имена и фамилии всех одноклассников, имена и отчества педагогов:  

Имеет друзей среди одноклассников и соблюдает правила дружбы. 

Избегает открытых конфликтов. 

Может выполнять разные роли в подгрупповой и групповой работе. 

Правильно определяет эмоции и намерения партнера по коммуникации. 

При ответах на вопросы взрослого эмоционально адекватен, вежлив и кра-

ток. 

 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения. 

Соблюдает нормы речевого этикета,  

Пропускает взрослого вперед, придерживает дверь, внимательно выслуши-

вает обращение. 

Самостоятельно предлагает оказать помощь взрослому. 

Овладевает умением не перебивать, соблюдать очередность при высказыва-

нии,  

Овладевает умением улыбаться партнеру при встрече, обращении. 

Самостоятельно стремится оказать сверстнику помощь при затруднении. 

Проявляет уважительное отношение к чужой собственности. 

Овладевает умениями просоциального поведения (помощь, поддержка, со-

чувствие). 

 

Сформированность речевых умений:  

Умеет вежливо и понятно обратиться с вопросом. 

Умеет вербализовать свои желания и мысли. 
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Сформирована возможность говорить об испытываемых эмоциях, намере-

ниях; 

 

Личностный результат: Развитие адекватных представлений о соб-

ственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении. 

Самостоятельно обозначает свою социальную роль (школьник, ученик):  

Правильно оценивает результаты своей деятельности.  

Адекватно и без затруднений обозначает свои потребности (плохо видно, 

надо выйти, повторите, пожалуйста):  

Хорошо разграничивает ситуации, требующие и не требующие помощи  

Может адекватно оценить выраженность какого-либо качества у себя и у 

других с разных точек зрения (встать на позицию другого): 

 

Личностный результат: Овладение социально-бытовыми умениями, ис-

пользуемыми в повседневной жизни. 

Имеет сформированные по возрасту навыки самообслуживания:  

Умеет пользоваться сотовым телефоном:  

Самостоятельно поддерживает порядок в портфеле, учебных принадлежно-

стях. 

Следит за своим внешним видом. 

 

Личностный результат: Владение навыками коммуникации и приня-

тыми ритуалами социального взаимодействия. 

Сформирована возможность согласованно выполнять необходимые дей-

ствия (коммуникативно-игровые или учебно-познавательные) в паре и в малой 

группе, не разрушая общего замысла: 

Сформирована возможность контролировать импульсивные желания (не 

трогать чужие предметы без разрешения):  

Сформирована возможность сдерживать вербальную агрессию.  

Имеет хороший социометрический статус. 

Стабилен в своих коммуникативных предпочтениях. 

 

Личностный результат: Способность к осмыслению и дифференциации 

картины мира, ее временно-пространственной организации. 

 

Сформированы пространственные представления (ориентируется на листе 

бумаги и может понимать пространственный план-схему). 

Относительно правильные временные представления (понимает время на 

часах, адекватно использует временнЫе наречия). 

Проявляет интерес к знаниям о природе и человеке, путешествиям; 

Знания по определенным аспектам мироустройства за пределами программ-

ного материала. 

Проявляет интерес к достижениям (спорт, культура).  

Может формулировать индивидуально значимые желания и «нежелания».  
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Курс «Психокоррекционные занятия» предполагает формирование всех ви-

дов универсальных учебных действий (УУД). 

В 3 классе планируется достичь следующие метапредметные результаты: 

 В области формирования познавательных УУД 

1. Проявление поисковой активности (попыток самостоятельного поиска 

решения ранее неизвестного задания) – целевым результатом является преодо-

ление отказа от активности и стереотипных непродуктивных проб; 

2. Овладение умениями декодирования предложенных условных знаков – 

целевым результатом является удержание в памяти не менее пяти значений; 

3. Овладение умениями кодирования: целевым результатом является воз-

можность создания конкретно-графических моделей (плана комнаты, простран-

ства) с преимущественно организующей помощью; 

4. Овладение умением отвечать на вопросы по событийному дискурсу – це-

левым результатом является полное и точное понимание как воспринимаемого 

на слух, так и читаемого текста.  

5. Овладение умением выделять существенные и несущественные признаки 

в объектах, актуализированных на основе имеющихся знаний и представлений – 

целевым результатом является возможность обозначать наиболее существенные 

признаки не представленного наглядно объекта (например, рассказать о самом 

запомнившемся случае и т.п.). 

6. Овладение умением вербализовать причинно-следственную связь, пред-

ставленную графически или словесно - целевым результатом можно считать са-

мостоятельное точное понимание сущности такой связи, при сохраняющихся 

трудностях ее словесного выражения. 

7. Овладение умением объяснять значение слов конкретного, затем обоб-

щенного и абстрактного характера - целевым результатом является понятийное 

определение приблизительно половины новых слов (конкретного харктера). 

8. Овладение умением сравнивать и обобщать объекты – называть их общим 

названием по представлению - целевым результатом является точное вербальное 

обобщение приблизительно в половине заданий. 

  

В области формирования регулятивных УУД: 

 

1. Понимание групповой инструкции к задаче учебно-познавательного ха-

рактера - целевым результатом является преимущественно самостоятельная ра-

бота (не более одного индивидуального обращения к ребенку за занятие). 

2. Удержание правильного способа деятельности на всем протяжении реше-

ния задачи- целевым результатом является способность действовать правильно 

не менее, чем в 70 % выполняемых заданий. 

3. Способность планировать свои предстоящие действия, оречевлять план и 

соотносить действия с планом при выполнении (в пределах конкретного задания) 

– целевым результатом является способность создания и удержания «трехшаго-

вого» плана. 
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4. Способность находить ошибки по указанию на их наличие – целевым ре-

зультатом является 100 % нахождение ошибок. 

5. Овладение умением адекватно воспринимать указания одноклассника на 

ошибки - целевым результатом является аффективно спокойное реагирование  со 

стремлением не повторять ошибку. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА  

 

МОДУЛЬ ПО КОРРЕКЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОБЕЛОВ В ЗНА-

НИЯХ (совершенствование учебно-познавательной деятельности) 

Математика 

Диагностический этап 

Для оценки пробелов в знаниях ребенка необходимо провести критери-

ально-ориентированную диагностику, выявив генезис имеющихся трудностей. 

Диагностические занятия целесообразней проводить индивидуально, поскольку 

даже в подгрупповой работе обучающийся с ЗПР может не продемонстрировать 

наличие или отсутствие необходимых знаний и умений. Соответственно, пере-

чень потенциально отсутствующих знаний и умений может выглядеть следую-

щим образом:  

Предпосылки усвоения программного материала (их отсутствие недопу-

стимо): 

название и написание цифр, соотнесение числа, количества и цифр, присчи-

тывание и отсчитывание по единице (прямой и обратный счет), математические 

знаки «+», «-», «=», «<», « >», измерение отрезков, меры длины, выделение в за-

даче условия и вопроса. 

Диагностируются следующие математические умения: 

Запись чисел под диктовку, разрядный состав числа, четыре арифметиче-

ских действия, табличное сложение, умножение, деление, сложение и вычитание 

с переходом через десяток, математические термины (слагаемое, сумма, умень-

шаемое, вычитаемое, разность, множитель, произведение, делимое, делитель, 

частное), правила сложения и вычитания с нулем, умножения с нулем и едини-

цей, проверочные (обратные) действия, переместительный закон сложения и 

умножения, порядок действий со скобками и без скобок, письменное сложение 

и вычитание двухразрядных чисел, геометрические фигуры, измерение, меры 

длины и их соотношение, запись решения задачи, простые и составные задачи, 

задачи на увеличение (уменьшение) на…единиц, увеличение (уменьшение) 

в….раз.  

Диагностику следует проводить в формате формирующего оценивания с ре-

гламентированной дозированной помощью, начиная со сложных заданий, позво-

ляющих оценивать уровень овладения обучающегося предметом в целом, а затем 

уже переходить к выделению западающих умений. В качестве проверочного за-

дания целесообразно использовать задачу с шутливой формулировкой условия. 

В отличие от сугубо педагогической диагностики, диагностика, реализуемая пе-
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дагогом-психологом, предполагает дифференцированную оценку причин не-

сформированности ожидаемых математических умений: высокой истощаемости 

и несформированности функций произвольного контроля, трудностей понима-

ния логических связей и отношений, отражаемых в условии математической за-

дачи, нарушения способности к запоминанию чисел, недостаточного овладения 

собственно счетными навыками или плохое знание (неумение применить) пра-

вила и т.п. Если имеют место все перечисленные факторы, можно предполагать, 

что характер нарушения, имеющегося у ребенка, не даст возможности овладеть 

рекомендованной образовательной программой. 

Коррекционно-развивающий этап 

Содержание этого этапа определяется, исходя из степени сформированно-

сти необходимых математических умений. При недостаточности предпосылок к 

усвоению математических знаний на их формирование делается особый акцент, 

поскольку пока они не будут сформированы, прогресса ждать нецелесообразно. 

При овладении математическими умениями необходимо соблюдать генетиче-

скую последовательность их формирования, а также учитывать причины наблю-

даемых отклонений (в случае несформированности из-за недостаточного пони-

мания следует формировать ориентировочную основу каждого действия; в слу-

чае приоритета нарушений работоспособности целесообразно учить приемам ор-

ганизации деятельности). 

  

Окружающий мир 

Диагностический этап 

Знания по предмету «Окружающий мир» в психокоррекционной работе 

важны не сами по себе: очевидно, что ребенок рано или поздно будет их иметь. 

Ведущее значение имеет тот факт, что знания программного материала по пред-

мету способствуют расширению кругозора, формированию т.н. информаци-

онно-содержательного компонента (ИСК) познавательной деятельности. Уро-

вень развития информационно-содержательного компонента отражает познава-

тельную активность ребенка, его познавательный интерес, что выступает в каче-

стве важного прогностического критерия при оценке успешности социализации. 

Наибольшее значение имеет то, как ребенок реагирует на новую информацию и 

какой объем знаний у него уже имеется.  

Дети, имеющие выраженный дефицит познавательных способностей (чего 

не должно быть при ЗПР) отличаются крайне малым объемом знаний, которые 

конкретны и ситуативны. Проявлений познавательного интереса отметить почти 

не удается, он также ситуативен и кратковременен. Специально предлагаемая 

взрослым какая-то содержательная информация (когда от ребенка требуется что-

то выучить, повторить, выслушать объяснение, подумать и т.п.) преимуще-

ственно игнорируется, или вызывает протест. Дети могут задавать вопросы, но 

ответы их по-настоящему не интересуют, они довольствуются любым ответом, 

иногда спрашивают об одном и том же много раз, поскольку эти вопросы обу-

словлены коммуникативной, а не познавательной потребностью. Нередко они 

механически воспроизводят то, чему их не раз учили, но ничего не могут сказать 
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по существу вопроса. На отвлеченные темы не беседуют, не в состоянии связно 

описать даже знакомые предметы или явления, практически ничего не знают об 

окружающем их мире, за исключением того, с чем сталкиваются ежедневно. По-

добный уровень развития, не обнаруживающий очевидной положительной дина-

мики, делает сомнительным успех обучения по обсуждаемой программе. 

Обучающиеся с ЗПР, адекватно получившие рекомендацию варианта 7.2., 

обычно обладают определенным запасом знаний об окружающем мире, но эти 

знания отрывочны, бессистемны, касаются в основном привлекательных для ре-

бенка областей или базируются на приобретенном ранее опыте. Познавательный 

интерес избирателен, преимущественно проявляется при эмоционально ярких 

впечатлениях. Дети могут описывать известные предметы и явления по наводя-

щим вопросам, но неполно и неточно, связи и отношения устанавливают с тру-

дом. Отличия от предыдущего варианта проявляются в первую очередь в том, 

что ребенок, усвоив какую-либо информацию, может ее не только воспроизво-

дить «на словах», но и использовать в реальной деятельности. 

Поэтому первоочередное значение работа над формированием знаний об 

окружающем мире имеет для тех обучающихся, которые не обладают в должной 

мере сформированной аналитическо-синтетической деятельностью. Задания, ис-

пользуемые для формирования основных мыслительных операций, целесооб-

разно строить, отталкиваясь от знаний, которые должны быть у третьеклассника 

(перечень их приводится ниже). 

Российская государственная символика (флаг, герб, гимн), столица, неко-

торые названия городов, рек, республик. Знание своей национальной принадлеж-

ности, названия некоторых национальностей, проживающих в России. Природ-

ные явления: листопад, снегопад, ледостав, половодье, вьюга. Сезонные измене-

ния в природе. Погода: температура, облачность, ветер, осадки. Экология: по-

нятие, базовые экологические знания. Неживая природа: воздух, вода, земля, ми-

нералы. Растения: дикорастущие, декоративные, комнатные. Части растения: 

корень, стебель, листья, цветы, плоды. Животные (насекомые, птицы, рыбы, 

звери, пресмыкающиеся, земноводные), представители разных классов. Профес-

сии. Деньги – плата за труд. Транспорт. Правила безопасного поведения в раз-

ных ситуациях.  

Диагностические занятия целесообразно проводить в форме викторины, ва-

риантом может быть квест, в ходе которого надо решить какую-то игровую за-

дачу, для чего следует выполнить ряд последовательных заданий. 

 

Коррекционно-развивающий этап 

Содержание этого этапа определяется, исходя из степени сформированно-

сти с одной стороны знаний об окружающем мире, с другой - способности к уста-

новлению причинно-следственных связей. Если у ребенка не хватает необходи-

мых знаний, ему представляются варианты ответов, которые он может использо-

вать. Формы организации проведения занятий при сходном уровне развития обу-

чающихся преимущественно должны быть подгрупповыми. Однако не исключа-

ются и групповые формы занятий. Тематику рекомендуется включать в занятия 
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по формированию представлений об окружающем предметном и социальном 

мире, модуль, направленный на формирование информационно-содержатель-

ного компонента познавательной деятельности. При наличии существенных не-

достатков знаний и представлений указанный модуль целесообразно делать в 

объеме не менее 16 часов. 

 Занятия, направленные на восполнение пробелов в усвоении программного 

материала по русскому языку и литературному чтению, реализуются в работе 

логопеда. Вместе с тем целесообразно включать некоторые письменные задания 

и в занятия по формированию представлений об окружающем природном и со-

циальном мире, поскольку обучающийся с ЗПР, получающий цензовое образо-

вание, должен обрести необходимый уровень готовности к выполнению ВПР, 

что предполагает свободное владение письменной речью, возможность пись-

менно выразить свое мнение. 

 

РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОЛЬНОЙ РЕГУЛЯЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОВЕ-

ДЕНИЯ 

 

Обучающиеся могут находиться на разных уровнях сформированности спо-

собности к произвольной регуляции. Работа по формированию произвольной ре-

гуляции в обязательном порядке должна была проводиться в предшествующие 

годы обучения. Поэтому задания на формирование произвольной регуляции 

непременно должны включаться в содержание ЛЮБЫХ выбранных модулей и 

присутствовать в большинстве занятий. Основной упор делается на следующих 

компонентах. Подобная работа может обозначаться как модуль по формирова-

нию регулятивного компонента познавательной деятельности. При выраженных 

трудностях обучающегося в освоении образовательной программы более целе-

сообразно работать с ним в форме индивидуальных или подгрупповых занятий, 

в содержание которых включаются упражнения психотехнического типа (разви-

тие возможностей произвольной концентрации внимания, произвольного зри-

тельного и слухового запоминания, упражнения на переключение и распределе-

ние внимания и пр.). Занятия должны включать задания на формирование опера-

ционального состава познавательной деятельности: задачи на анализ-синтез, 

сравнение-обобщение, классификации и сериации, установление связей и отно-

шений. 

Развитие способности к планированию действий. 

Планирование действий целесообразно осуществлять преимущественно 

при выполнении заданий продуктивного и учебного типа. Планирование разли-

чается по степени детализации, а также способами опосредования последова-

тельности действий (схематический план, картинный план, словесный план, сло-

весная памятка).  

Развитие способности выполнять действия в соответствии с планом и 

функций контроля. 
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Опора на разные варианты составленных планов при выполнении заданий 

учебного и неучебного типа в соответствии с поставленными целями. Выполне-

ние заданий, требующих учета заданной системы правил. Контроль соответствия 

продукта образцам и правилам (взаимоконтроль, самоконтроль после выполне-

ния деятельности, проговаривание «ошибкоопасных» мест до выполнения зада-

ния, самодиктовка, комментирование хода выполнения задания и т.п.). 

 

МОДУЛЬ ПО РАЗВИТИЮ СФЕРЫ ЖИЗНЕННОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Развитие стремления трудиться и начальных трудовых навыков (овла-

дение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни). 

Занятия, формирующие ручную умелость, на которых создаются продукты, 

пригодные для практического использования или организующие реальную по-

мощь (направленность помощи определяется конкретной ситуацией в месте про-

живания ребенка). Игры, способствующие формированию предпосылок право-

вой и экономической компетентности. Перечень социально-бытовых умений, до-

ступных третьекласснику и потенциально формируемых на психокоррекцион-

ных занятиях, можно обозначить следующим образом: изготовление поделок 

(подарок к празднику, подарок младшим детям, украшение класса/школы, за-

кладка, карандашница и т.п. в соответствии с возможностями обеспечения детей 

природным и бросовым материалом и согласованный с учителями, преподаю-

щими технологию и изобразительное искусство), вышивание, вязание; бумаго-

пластика, тестопластика и пр.; экономические игры (покупки и сдача, распреде-

ление бюджета (копилка – сколько дней и какую сумму надо откладывать, чтобы 

приобрести…. и т.п.); одеваемся по ситуации (изготовление разных видов 

одежды для бумажных кукол и последующее их одевание, изготовление букле-

тов с фотографиями детей и молодежи в одежде, адекватной разным ситуациям); 

маршруты (от школы до определенных объектов), составление меню для пра-

вильного питания (актуализация ранее полученных знаний), меню для празднич-

ного стола; составление набора инструментов, необходимых в быту для выпол-

нения известных детям домашних работ, бытовая химия (средства, применяемые 

в быту, их назначение и меры предосторожности): жидкости для мытья посуды, 

пола, средства для очищения сантехники, электрических и газовых плит и т.п. 

(названия, внешний вид упаковки и пр.); как поддерживать порядок (в комнате, 

на кухне и пр.); чистка картофеля и лука, порядок в доме (дневник помощи: 

например, стер пыль, сложил вещи).  

Развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

В зависимости от детских предпочтений знакомство с произведениями ис-

кусства (музыки, живописи, скульптуры, архитектуры) и получение обратной 

связи в виде различных продуктов художественной деятельности детей – симво-

лизация настроения, возникающего от взаимодействия с произведениями искус-

ства (авторские символы). Ролевые игры с девочками, формирующие у них адек-

ватный гендерный стереотип (красиво одеваться, красиво ставить цветы, накры-
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вать стол и т.п.). Красота внешнего вида человека (одежда, украшения, при-

ческа), интерьера помещения (в т.ч. цветочные композиции), территории, при-

родная красота. 

Помимо этого, учитель-дефектолог может планировать свою работу с опо-

рой на основное содержание курса «Психокоррекционные занятия», разработан-

ного для 1-2 классов, поскольку у обучающихся может оказаться очень низкий 

(в сравнении с необходимым) уровень произвольной регуляции, сформирован-

ности аналитико-синтетической деятельности, пространственных и временных 

представлений, зрительно-моторной координации и пр. Таким образом, основ-

ное содержание курса конструируется таким образом, чтобы максимально ре-

шить коррекционно-развивающие задачи в соответствии с ПрАООП: уменьшить 

недостатки предшествующего развития, повысить мотивацию к обучению, сфор-

мировать необходимый уровень учебно-познавательной деятельности, миними-

зировать дисфункции, препятствующие качественному выполнению учебных за-

даний. 

Основными формами организации занятий являются: коррекционно-разви-

вающее занятие, занятие тренингового типа, занятия в форме театрализованной 

деятельности, занятия ручным трудом, арттерапевтическое занятие и т.п.  

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Раздел Тема (часы) Примерное содержание занятий и 

основные виды деятельности обу-

чающихся. 

1. Диагностиче-

ский модуль 

Мы – третьеклас-

сники дружные 

ребята (3 ч.) 

Занятия тренингового типа, целью 

которых является оценка возможно-

сти обучающихся работать в коман-

дах или индивидуально, выполняя 

различные задания: на одном занятии 

задания строятся на основе знаний по 

основным предметам, которые 

должны присутствовать у обучаю-

щихся в результате усвоения про-

граммы 2 класса, на втором – различ-

ные задания психотехнического типа 

– актуализирующие произвольную 

память, внимание, усидчивость, зри-

тельно-моторную координацию и 

т.п., на третьем – задания, выполне-

ние которых требует сформирован-

ных коммуникативных навыков, спо-

собности слушать партнера, поддер-

живать его. В результате проведения 

этих трех занятий у педагога-психо-
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лога должно сформироваться пред-

ставление об основных потребностях 

обучающихся, в результате чего сле-

дует определить содержание работы 

на первое полугодие, распределить 

положенные часы на групповые и 

подгрупповые (индивидуальные) за-

нятия. 

2 Модуль по раз-

витию инфор-

мационно-со-

держательного 

компонента по-

знавательной 

деятельности 

(формирова-

нию представ-

лений об окру-

жающем пред-

метном и соци-

альном мире) -

13 ч. 

 

Саша и Маша в 

осеннем лесу (1 

ч.) 

Вводная беседа. Знакомство с Сашей 

и Машей. Объявление темы. Возмож-

ные виды работ: распознавание дере-

вьев по их листьям. Поиск объекта по 

рисуночному плану. Угадывание за-

гадок о птицах и зверях. Рассматрива-

ние иллюстраций и словарная работа: 

жилища зверей, запасы на зиму. Не-

вербальное изображение животного. 

Рассматривание пейзажных картин 

художников. Зарисовывание осен-

него леса. Подведение итогов. 

Саша и Маша по-

могают убирать 

урожай(1 ч.) 

Вводная беседа. Объявление темы. 

Актуализация знаний: как сохраняют 

урожай (консервирование, варенье, 

замораживание). Возможные виды 

работ: угадывание овощей по описа-

ниям. Демонстрация реальных ово-

щей и фруктов: словесные описания, 

эмоциональный отклик. Загадки о 

растениях. Классификация растений. 

Исключение неподходящего расте-

ния. Рассматривание натюрмортов. 

Зарисовывание фруктов. Подведение 

итогов. 

Саша и Маша по-

ехали на экскур-

сию( 2 ч.) 

Вводная беседа. Объявление темы. 

Актуализация знаний: на чем по-

ехали? (городской транспорт). Как 

вернутся домой? (домашний адрес). 

Возможные виды работ: угадывание 

названий объектов (по фрагментам 

изображений, описанию и т.п.). По-

иск объекта по рисуночному плану 

его местонахождения. Просмотр ви-

деопрезентации. Ответы на вопросы 
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(викторина) об известных детям объ-

ектах. Проблемная ситуация «Саша 

потерялся» (актуализация правил по-

ведения). Рисование объектов, плана. 

Подведение итогов. 

Саша и Маша по-

шли в музей(2 ч.) 

Вводная беседа. Объявление темы. 

Возможные виды работ: угадывание 

названий музейных экспонатов (по 

фрагментам изображений, описанию 

и т.п.). Рассказ-объяснение: Функции 

музейных экспонатов (информация о 

живых и неживых объектах, истори-

ческом времени, событиях). Виды му-

зеев (художественный, исторический, 

краеведческий). Работники музея 

(экскурсовод, реставратор, худож-

ник) Словарная работа. Поиск зага-

данного экспоната по рисуночному 

плану его местонахождения. Про-

смотр видеопрезентации. Ответы на 

вопросы (викторина) об известных 

детям музейных объектах. Подведе-

ние итогов. 

Саша и Маша по-

шли в театр (2 ч.) 

Вводная беседа. Объявление темы. 

Ответы на проблемные вопросы (за-

чем в театре занавес, рампа, костюмы 

и т.п.). Возможные виды работ: Про-

смотр видеопрезентации. Рассказ-

объяснение: Работники театра (ре-

жиссер, звукорежиссер, актеры, ди-

рижер, музыканты, осветители, офор-

мители сцены, капельдинеры). Виды 

театров: Оперы и балета, музыкаль-

ный, драматический, кукол, юного 

зрителя, пантомимы. Словарная ра-

бота (партер, балкон, ложа, занавес, 

рампа, программа, капельдинер и 

др.). Угадывание вида театра по ил-

люстрациям. Прослушивание фраг-

ментов музыкальных произведений 

или аудиозаписи спектакля. Правила 

поведения в театре. Сказка, в которой 

фигурирует театр (Золотой Ключик). 

Подведение итогов. 



398 
 

Саша и Маша по-

ехали в Москву 

(Санкт-Петер-

бург) (3 ч.) 

Вводная беседа. Объявление темы. 

Актуализация знаний о транспорте, 

правилах поведения на транспорте. 

Виды терминалов (вокзал, аэропорт, 

автостанция). Возможные виды ра-

бот: работа с картой, рассказ педа-

гога, демонстрация изображений го-

родских «ворот» - столичных вокза-

лов или аэропортов, куда планиру-

ется прибытие. Гостиницы: описание. 

Словарная работа: постоялец, адми-

нистратор, горничная. Актуализация 

знаний об известных детям столич-

ных достопримечательностях. Мет-

рополитен: описание. Словарная ра-

бота: машинист, дежурный по стан-

ции, дежурный у эскалатора. Демон-

страция новых объектов (по выбору 

педагога-психолога) и краткие рас-

сказы о них. Просмотр видеофильма. 

Беседа о полученных впечатлениях 

(проводится как минимум дважды). 

Подведение итогов. 

Саша и Маша по-

шли в зоопарк (2 

ч.) 

Вводная беседа. Объявление темы. 

Актуализация знаний о зоопарке. 

Возможные виды работ: распознава-

ние животных. Поиск объекта по 

плану зоопарка. Словарная работа: 

хищники, пресмыкающиеся. Угады-

вание загадок о птицах и зверях. Рас-

сматривание животных (фотографии 

или слайды). Прочтение рассказов о 

животных (Дж. Даррелл – отрывки и 

др.). Дидактическая игра: угадай жи-

вотное. Пантомимическое изображе-

ние животного. Зарисовывание жи-

вотного. Подведение итогов. 

3 Модуль по раз-

витию сферы 

жизненной 

компетенции 

(14 ч.) 

 

Что и кто дарит 

нам радость (6 

ч.) 

В зависимости от детских интересов 

(художественных, музыкальных, 

спортивных, литературных, натура-

листических и пр.) выделяется желае-

мое количество сфер для изучения и 

устанавливается количество часов 

для рассмотрения каждой выбранной 
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темы. Смысл в том, чтобы обучающи-

еся поняли, что каждое удовольствие, 

которое мы получаем, требует боль-

шого труда со стороны других людей 

(формирование и уточнение картины 

социального мира). Каждое занятие 

реализуется в соответствии со следу-

ющим приблизительным планом. 

Вводная беседа. Объявление темы. 

Актуализация знаний. Называние 

профессий, обеспечивающих удовле-

творение тех или иных потребностей. 

Возможные виды работ: Рассказ о 

каждой профессии. Угадывание. Эв-

ристическая беседа (с подведением к 

желаемому выводу, например, о зна-

чении того или иного труда для лю-

дей, о том, какая радость возникает у 

человека от труда представителя кон-

кретной профессии, какие способно-

сти и качества личности нужны для 

овладения профессией и т.п.). Чтение 

текстов о представителях профессии 

(желателен акцент на ответственно-

сти, волевых качествах, трудностях, 

которые приходилось преодолевать 

для достижения мастерства). Беседы 

на понимание (или написание корот-

ких текстов). Демонстрация продук-

тов деятельности представителей 

профессий. Словарная работа (обра-

тить внимание на расширение гла-

гольного словаря, точность словоупо-

требления при описаниях). Обсужде-

ние чувств, возникающих у обучаю-

щихся. Ролевая игра «в профессию». 

Элементы диспута (Что важнее для 

людей?). Рисование (например, «моя 

мечта»). Обобщение изученного. 

Подведение итогов. 

Помощники (4 

ч.) 

В рамках рассмотрения темы можно 

сделать разные акценты, зависящие 

от условий проживания обучающе-

гося (город, село, семья или закрытое 
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учреждение). Предметом рассмотре-

ния может быть необходимость при-

обрести определенный набор продук-

тов для приготовления обеда, соста-

вить меню для правильного питания, 

спланировать изготовление какого-

либо блюда или изделия, пригото-

виться к уборке помещения (преду-

смотреть необходимые предметы), 

оформить помещение к празднику, 

помочь с выбором подарка и т.п. Каж-

дое занятие реализуется в соответ-

ствии со следующим приблизитель-

ным планом. Вводная беседа. Объяв-

ление темы. Актуализация имею-

щихся знаний. Возможные виды ра-

бот: Анализ ситуации в которой необ-

ходима помощь. Составление плана 

действий. Проблемная ситуация и 

пути ее решения (имеющаяся и недо-

стающая информация). Поиск недо-

стающей информации (домашнее за-

дание). Оформление плана в виде па-

мятки, пиктограммы, наглядной мо-

дели. Эвристическая беседа (с подве-

дением к желаемому выводу). Демон-

страция изображений возможных ре-

зультатов деятельности. Словарная 

работа (новая лексика). Обобщение 

изученного. Подведение итогов. 

Очумелые ручки 

(4ч.) 

Выбор конкретных занятий зависит 

от возможностей педагога-психолога. 

Наиболее актуальной тематикой ста-

нет либо подготовка новогодних сюр-

призов, либо оформление классной 

комнаты, квартиры, украшение ёлки, 

либо подготовка элементов новогод-

него костюма к утреннику. Каждое 

занятие реализуется в соответствии 

со следующим приблизительным 

планом. Вводная беседа. Объявление 

темы. Актуализация имеющихся зна-

ний. Возможные виды работ: Демон-

страция образцов. Выбор желаемого 
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изделия. Составление плана дей-

ствий. Выбор необходимых материа-

лов (домашнее задание). Оформление 

плана в виде памятки, пиктограммы, 

наглядной модели. Словарная работа 

(новая лексика). Работа по изготовле-

нию продукта. Контроль соответ-

ствия плану. Оценка качества (соот-

ветствия замыслу, образцу). Приме-

нение продукта по назначению. Вы-

ставка. Подведение итогов. 

  Закрепление изу-

ченного в тече-

ние года (4 ч.) 

Диагностические занятия, направлен-

ные на оценку достигнутых личност-

ных (сферы жизненной компетенции) 

и метапредметных результатов. 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) обу-

чающихся с ОВЗ, примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2). 

Программа отражает содержание коррекционного курса «Психокоррекционные 

занятия. 4 класс» с учетом особых образовательных потребностей обучающихся 

с ЗПР. 

Рабочая программа направлена на развитие познавательной деятельности и 

разрабатывались с опорой на имеющиеся диагностические материалы, адаптиро-

ванные программы и методические разработки. В области психокоррекции в ос-

нову легли разработки Н.В. Бабкиной, адресованные непосредственно обучаю-

щимся с ЗПР, а также теоретические взгляды на психологические механизмы, 

позволяющие корригировать нежелательные варианты развития Л.А. Венгера, 

А.Л. Венгера, В.В. Брофман, Г.М. Бреслава, Е.О. Смирновой, К.Н. Поливановой, 

Г. А. Цукерман и др.  

Данная РП разработана с учётом действующих нормативных документов. 

Целью программы является создание специальных педагогических условий 

для детей с ЗПР, преодоление или ослабление проблем в познавательном разви-

тии, коррекцию недостатков саморегуляции, формирование учебной мотивации.  

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 

1. формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности 

и поведения – способности к самостоятельной организации собственной деятель-

ности; 

2. совершенствование познавательной деятельности как основы компенса-

ции, коррекции и профилактики вторичных нарушений психологического разви-

тия, коррекция индивидуальных пробелов в знаниях; 
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3. стимулирование познавательной активности, интереса к себе, окружаю-

щему предметному и социальному миру и осознанию имеющихся трудностей, 

формирование школьной мотивации; 

4. освоение социально одобряемых норм поведения, противодействие за-

креплению дезадаптивных черт и отклонений в формировании личности; 

5. содействие становлению сферы жизненной компетенции и преодолению 

различных дисфункций, а также достижению личностных и метапредметных ре-

зультатов образования. 

Принципы психокоррекционной программы: 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание от-

клонений и нарушений развития, разрешение трудностей развития), профилак-

тических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих 

(стимулирование, обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего 

развития) задач.  

Принцип единства диагностики и коррекции.  

Этот принцип реализуется в двух аспектах:  

1) этап комплексного диагностического обследования, позволяющий вы-

явить характер и интенсивность трудностей развития, сделать заключение об их 

возможных причинах и на основании этого заключения строить коррекционную 

работу, исходя из ближайшего прогноза развития;  

2) постоянный контроль динамики изменений личности, поведения и дея-

тельности, эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка, позволя-

ющий вовремя вносить необходимые коррективы в коррекционно-развивающую 

работу.  

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения кор-

рекционной работы через активизацию активной деятельности каждого ученика, 

в ходе которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в разви-

тии личности ребенка. Коррекционное воздействие всегда осуществляется в кон-

тексте той или иной деятельности.  

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить про-

грамму оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого кон-

кретного ребенка. Коррекционная работа должна создавать оптимальные воз-

можности для индивидуализации развития.  

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких зада-

ний, при решении которых у школьника возникают какие-либо препятствия, пре-

одоление которых и будет способствовать развитию учащегося, раскрытию его 

возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов от 

простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному 

ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность ис-

пытать радость преодоления трудностей.  

Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации 

обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обра-

ботки информации и тем самым развивался механизм самостоятельного поиска, 

выбора и принятия решения.  
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Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, 

чтобы проводимые игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмо-

циональный фон, стимулировали положительные эмоции.  

Структура коррекционно-развивающих занятия: 

Каждый этап коррекционно-развивающего занятия несет в себе педагогиче-

скую ценность 

№ Этап Педагогическая ценность 

1 Мотивационный 

 

Является важным моментом работы с группой, так 

как позволяет обеспечить мотивационный настрой 

детей на занятие и принятие ими образовательно-

воспитательной  цели. Содержание деятельности на 

этом этапе включает в себя сообщение темы, цели 

занятия. На этом этапе используются следующие 

приемы: эвристический вопрос, познавательная за-

дача, проблемное задание. 

2 Основной 

 

Включает в себя совокупность упражнений и прие-

мов, направленных на решение задач занятия. 

Обеспечение усвоения новых знаний, способов 

действий. Применение тренировочных упражне-

ний, заданий, которые выполняются самостоя-

тельно детьми. Здесь важен порядок предъявления 

упражнений и последовательность чередования де-

ятельности, от интеллектуальной игры к релаксаци-

онной технике, от сложного к простому. 

3 Заключительный 

 

Позволяет провести анализ и оценку успешности 

достижения цели, определить перспективы после-

дующей работы, обобщить изученное. 

4 Рефлексия 

 

Рефлексия проводится в двух аспектах: эмоцио-

нальном (понравилось - не понравилось, было хо-

рошо, было плохо и почему), и смысловом (почему 

это важно, зачем мы это делали). 

 

Критерии эффективности и формы контроля освоения программы 

 Критерии для оценки успешности освоения программы психокоррекцион-

ной работы первоклассниками составляются в соответствии с планируемыми ре-

зультатами. 

Все перечисленное позволяет осуществлять мониторинг становления сферы 

жизненной компетенции. Календарно-тематическое планирование по годам обу-

чения осуществляется с учетом запланированных результатов образования. 

Результаты формирования сферы жизненной компетенции проявляются в 

последовательном улучшении перечисленных ниже умений. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях 

проявляется в умениях: 
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– различать ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её 

разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

– обратиться к взрослому при затруднениях, сформулировать запрос о спе-

циальной помощи; 

– использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адек-

ватную обратную связь: понимаю или не понимаю; 

– оценить успешность своей деятельности, адекватность поведения, объек-

тивную сложность задания и дать аналогичную оценку возможностям одноклас-

сника.  

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседнев-

ной жизни проявляется: 

– в участии в повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей 

наряду с другими детьми;  

– в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в слу-

чае затруднений, ориентироваться в расписании занятий;  

– в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, при-

нимать посильное участие, брать на себя ответственность;  

– в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в 

школе.  

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее про-

странственно-временно́й организации проявляется: 

– в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упо-

рядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

– в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окру-

жающего мира; 

– в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы; 

– в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собствен-

ной результативности; 

– в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим человеком; 

– в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт 

других людей; 

– в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться 

своими воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей 

проявляется: 

– в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми раз-

ного статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знако-

мыми и незнакомыми людьми; 

– в освоении необходимых социальных ритуалов, умении адекватно исполь-

зовать принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в 
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соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, уме-

нии корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного кон-

такта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, 

намерение, просьбу, опасение и другие. 

– в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, 

выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

– в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать 

контакт; 

– в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть бла-

годарным за проявление внимания и оказание помощи; 

– в умении применять формы выражения своих чувств соответственно си-

туации социального контакта; 

– в выражении своих чувств соответственно ситуации социального кон-

такта. 

В соответствии с ПрАООП 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.  

Помимо формирования сферы жизненной компетенции по вышеперечис-

ленным параметрам, постоянному мониторингу подлежат: 

 уровень произвольной регуляции познавательной деятельности;  

 общий уровень учебно-познавательной деятельности; 

 качество учебных действий; 

 способность к образно-символическому, знаковому опосредствованию 

деятельности; 

 развитие пространственно-временных представлений; 

 состояние зрительно-моторной координации; 

 степень эмоционального благополучия ребенка; 

 адекватность поведения (преодоление проявлений нарушений поведе-

ния); 

 сформированность навыков деловой коммуникации; 

 развитие самосознания: становление дифференцированной самооценки и 

адекватного уровня притязаний, адекватная самооценка коммуникативной 

успешности, позитивное самоотношение); 

 развитие волевых качеств: способность преодолевать трудности; 

 появление и закрепление основных психологических новообразований 

(эмоциональная децентрация, способность к сочувствию и соучастию, возмож-

ность позиционирования, проявления самостоятельности, ответственности, ини-

циативы, возможность рефлексии и т.п.); 

 овладение ритуалами социального взаимодействия; 

 социометрический статус ребенка в классе и общий уровень социопсихо-

логической адаптированности. 

Средствами для решения задач мониторинга являются включенное (на пси-

хокоррекционных занятиях) и внешнее наблюдение, согласованная экспертная 
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оценка, создание экспериментальных ситуаций, в т. ч. «естественный экспери-

мент»: участие в различных внеклассных мероприятиях, оценка, получаемая в 

ходе выполнения различных заданий и диагностических методик. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики, нарастании деза-

даптации обучающегося при согласии родителей (законных представителей) 

необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое об-

следование для получения необходимой информации, позволяющей внести кор-

рективы в организацию и содержание психокоррекционной работы.  

Результаты освоения обучающимися с ЗПР курса «Психокоррекционные за-

нятия»  в соответствии с ПрАООП обучающихся с ЗПР не влияют на итоговую 

оценку освоения адаптированной основной общеобразовательной программы. 

Разнообразие психологических особенностей обучающихся с ЗПР, различия 

индивидуального компенсаторного потенциала, социально-средовых условий их 

воспитания не позволяет ожидать одинаковых результатов в успешности освое-

ния курса «Психокоррекционные занятия». Вместе с тем можно обозначить це-

левые ориентиры, которые педагог пытается достичь. Желательны следующие 

результаты психокоррекционной работы. 

 

В области развития произвольной регуляции деятельности и поведения: 

 формирование осознания необходимости прилагать усилия для полно-

ценного выполнения заданий; 

 формирование дифференцированной самооценки (постарался – не поста-

рался, справился – не справился); 

 формирование умения составлять программу действий (возможно сов-

местно со взрослым); 

 формирование умения соотносить полученный результат с образцом, ис-

правляя замеченные недочеты (у соседа, у себя); 

 формирование способности задерживать непосредственные импульсив-

ные реакции, действовать в плане заданного, не отвлекаясь на посторонние раз-

дражители;  

 способность правильно выполнять задание (с соблюдением инструкции, 

удерживая план деятельности);  

 способность относительно объективно оценивать достигнутый результат 

деятельности; 

 способность давать словесный отчет о проделанной работе; 

 формирование способности к переносу полученных навыков на реальную 

учебную деятельность. 

 

В области коррекции недостатков развития познавательной сферы и 

формирования высших психических функций: 

 совершенствование мотивационно-целевой основы учебно-познаватель-

ной деятельности; 
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 улучшение качества понимания инструкции (с уточнением, но без нагляд-

ного показа), возможность осуществлять последовательные действия на основе 

словесной инструкции (графический диктант); 

 способность ориентироваться в пространстве, используя графический 

план  и ориентиры, понимать словесные обозначения пространства; 

 способность ориентироваться во времени суток, понимать протяженность 

недели, месяца, года; 

 возможность концентрации и произвольного удержания внимания; 

 способность воспроизводить требуемое пространственное соотношение 

частей объекта (геометрические мозаики, графические планы, зарисовывание 

наглядно представленного объекта и т.п.); 

 способность к выделению функционально-значимых частей объектов, 

установлению закономерностей на наглядно представленном материале; 

 возможность приходить к простому умозаключению и обосновывать его; 

 возможность понимания символических обозначений; 

 способность к вербализации своих действий;  

 способность осознавать свои затруднения, обращаясь за помощью; 

 способность решать учебно-познавательные задачи в образном или ча-

стично в умственном плане. 

 

Форма оценивания знаний – безотметочная. 

 

2. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬ-

ТАТЫ КОРРЕКЦИОННОГО КРСА 

Личностные результаты рекомендуется оценивать с помощью критери-

ально-уровневой оценки ряда составляющих этот результата параметров. 

Личностный результат Овладение начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире (достигается при реализа-

ции большинства модулей). 

Результат складывается из оценки сформированности речевых умений, 

сформированности знаний об окружающем природном и социальном мире, пред-

ставлений о здоровом образе жизни, безопасном поведении. 

По каждой составляющей в третьем классе планируется достичь следующих 

целевых показателей. 

Сформированность речевых умений:  

В коммуникативной ситуации высказывается достаточно понятно; 

Речь в основном грамматически правильная; 

Письменная коммуникация несовершенна, но возможна; 

Читает монотонно, но без существенных затруднений. 

 

Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире 

и позитивного отношения к нему. 

 Знает, кем работают взрослые, с которыми он проживает, их ФИО;  
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Знает свой домашний адрес, дату рождения, сотовый или домашний теле-

фон, по которому следует звонить 

Иногда самостоятельно проявляет внимание к детям и взрослым (настрое-

ние, самочувствие); 

 Ориентируется в наиболее актуальных событиях, происходящих в классе, 

школе, городе, стране. 

Проявляет познавательный интерес (ситуативно) и задает вопросы. 

    

Сформированность представлений о здоровом образе жизни, безопасном 

поведении и овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повсе-

дневной жизни. 

Знает правила дорожного движения, безопасного поведения на транспорте;  

Может объяснять, в чем заключается польза или вред того или иного пове-

дения, но не всегда аргументировано; 

Уточнены представления об опасном и безопасном поведении (субъекти-

визм опасений преодолен частично). 

Имеет относительно точные представления о том, что можно приобрести на 

сумму 100 рублей.  

 

Личностный результат: формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств (включается при реализации соответствующего мо-

дуля) 

Проявляет заинтересованность в процессе прослушивания или просмотра 

произведений искусства. 

Предпринимает отдельные попытки высказаться о своих чувствах в про-

цессе прослушивания или просмотра произведений искусства. 

Предпринимает попытки словесно описать красоту увиденного. 

Отличает эстетичное и неэстестичное оформление чего-либо.  

Стремится создавать что-то красивое, устойчиво предпочитает красивое не-

красивому. 

Овладевает умением подбирать адекватные слова для сравнения красивого 

и некрасивого. 

 

Личностный результат: развитие этических чувств, доброжелатель-

ности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопере-

живания чувствам других людей (включается при реализации соответству-

ющего модуля) 

Овладевает умением проявить вербальное сочувствие при затруднениях и 

неприятностях. 

Овладевает умением промолчать об оплошности другого человека, хорошо 

замечая ее. 

Овладевает умением молчать и спокойно стоять в торжественные, эмоцио-

нально значимые моменты. 

Проявляет уважительное отношение к пожилым людям. 
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Понимает смысл нравственно насыщенных литературных произведений (В. 

Осеева и т.п). 

 

Личностный результат: Развитие навыков сотрудничества со взрос-

лыми и сверстниками в разных социальных ситуациях. 

 

Результат складывается из оценки сформированности навыков продуктив-

ной межличностной коммуникации, социально одобряемого (этичного) поведе-

ния, речевых умений. По каждой составляющей в третьем классе планируется 

достичь следующих целевых показателей. 

 

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации. 

Знает имена и фамилии всех одноклассников, имена и отчества педагогов:  

Имеет друзей среди одноклассников и соблюдает правила дружбы. 

Избегает открытых конфликтов. 

Может выполнять разные роли в подгрупповой и групповой работе. 

Правильно определяет эмоции и намерения партнера по коммуникации. 

При ответах на вопросы взрослого эмоционально адекватен, вежлив и кра-

ток. 

 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения. 

Соблюдает нормы речевого этикета,  

Пропускает взрослого вперед, придерживает дверь, внимательно выслуши-

вает обращение. 

Самостоятельно предлагает оказать помощь взрослому. 

Овладевает умением не перебивать, соблюдать очередность при высказыва-

нии,  

Овладевает умением улыбаться партнеру при встрече, обращении. 

Самостоятельно стремится оказать сверстнику помощь при затруднении. 

Проявляет уважительное отношение к чужой собственности. 

Овладевает умениями просоциального поведения (помощь, поддержка, со-

чувствие). 

 

Сформированность речевых умений:  

Умеет вежливо и понятно обратиться с вопросом. 

Умеет вербализовать свои желания и мысли. 

Сформирована возможность говорить об испытываемых эмоциях, намере-

ниях; 

 

Личностный результат: Развитие адекватных представлений о соб-

ственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении. 

Самостоятельно обозначает свою социальную роль (школьник, ученик):  

Правильно оценивает результаты своей деятельности.  
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Адекватно и без затруднений обозначает свои потребности (плохо видно, 

надо выйти, повторите, пожалуйста):  

Хорошо разграничивает ситуации, требующие и не требующие помощи  

Может адекватно оценить выраженность какого-либо качества у себя и у 

других с разных точек зрения (встать на позицию другого): 

 

Личностный результат: Овладение социально-бытовыми умениями, ис-

пользуемыми в повседневной жизни. 

Имеет сформированные по возрасту навыки самообслуживания:  

Умеет пользоваться сотовым телефоном:  

Самостоятельно поддерживает порядок в портфеле, учебных принадлежно-

стях. 

Следит за своим внешним видом. 

 

Личностный результат: Владение навыками коммуникации и приня-

тыми ритуалами социального взаимодействия. 

Сформирована возможность согласованно выполнять необходимые дей-

ствия (коммуникативно-игровые или учебно-познавательные) в паре и в малой 

группе, не разрушая общего замысла: 

Сформирована возможность контролировать импульсивные желания (не 

трогать чужие предметы без разрешения):  

Сформирована возможность сдерживать вербальную агрессию.  

Имеет хороший социометрический статус. 

Стабилен в своих коммуникативных предпочтениях. 

 

Личностный результат: Способность к осмыслению и дифференциации 

картины мира, ее временно-пространственной организации. 

 

Сформированы пространственные представления (ориентируется на листе 

бумаги и может понимать пространственный план-схему). 

Относительно правильные временные представления (понимает время на 

часах, адекватно использует временнЫе наречия). 

Проявляет интерес к знаниям о природе и человеке, путешествиям; 

Знания по определенным аспектам мироустройства за пределами программ-

ного материала. 

Проявляет интерес к достижениям (спорт, культура).  

Может формулировать индивидуально значимые желания и «нежелания».  

 

Курс «Психокоррекционные занятия» предполагает формирование всех ви-

дов универсальных учебных действий (УУД). 

В 3 классе планируется достичь следующие метапредметные результаты: 

 В области формирования познавательных УУД 
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1. Проявление поисковой активности (попыток самостоятельного поиска 

решения ранее неизвестного задания) – целевым результатом является преодо-

ление отказа от активности и стереотипных непродуктивных проб; 

2. Овладение умениями декодирования предложенных условных знаков – 

целевым результатом является удержание в памяти не менее пяти значений; 

3. Овладение умениями кодирования: целевым результатом является воз-

можность создания конкретно-графических моделей (плана комнаты, простран-

ства) с преимущественно организующей помощью; 

4. Овладение умением отвечать на вопросы по событийному дискурсу – це-

левым результатом является полное и точное понимание как воспринимаемого 

на слух, так и читаемого текста.  

5. Овладение умением выделять существенные и несущественные признаки 

в объектах, актуализированных на основе имеющихся знаний и представлений – 

целевым результатом является возможность обозначать наиболее существенные 

признаки не представленного наглядно объекта (например, рассказать о самом 

запомнившемся случае и т.п.). 

6. Овладение умением вербализовать причинно-следственную связь, пред-

ставленную графически или словесно - целевым результатом можно считать са-

мостоятельное точное понимание сущности такой связи, при сохраняющихся 

трудностях ее словесного выражения. 

7. Овладение умением объяснять значение слов конкретного, затем обоб-

щенного и абстрактного характера - целевым результатом является понятийное 

определение приблизительно половины новых слов (конкретного харктера). 

8. Овладение умением сравнивать и обобщать объекты – называть их общим 

названием по представлению - целевым результатом является точное вербальное 

обобщение приблизительно в половине заданий. 

  

В области формирования регулятивных УУД: 

 

1. Понимание групповой инструкции к задаче учебно-познавательного ха-

рактера - целевым результатом является преимущественно самостоятельная ра-

бота (не более одного индивидуального обращения к ребенку за занятие). 

2. Удержание правильного способа деятельности на всем протяжении реше-

ния задачи- целевым результатом является способность действовать правильно 

не менее, чем в 70 % выполняемых заданий. 

3. Способность планировать свои предстоящие действия, оречевлять план и 

соотносить действия с планом при выполнении (в пределах конкретного задания) 

– целевым результатом является способность создания и удержания «трехшаго-

вого» плана. 

4. Способность находить ошибки по указанию на их наличие – целевым ре-

зультатом является 100 % нахождение ошибок. 

5. Овладение умением адекватно воспринимать указания одноклассника на 

ошибки - целевым результатом является аффективно спокойное реагирование  со 

стремлением не повторять ошибку. 



412 
 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА  

 

МОДУЛЬ ПО КОРРЕКЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОБЕЛОВ В ЗНА-

НИЯХ  

(совершенствование учебно-познавательной деятельности) 

Математика 

Диагностический этап 

Для оценки пробелов в знаниях ребенка необходимо провести критери-

ально-ориентированную диагностику, выявив генезис имеющихся трудностей. 

Диагностические занятия целесообразней проводить индивидуально, поскольку 

даже в подгрупповой работе обучающийся с ЗПР может не продемонстрировать 

наличие или отсутствие необходимых знаний и умений. Соответственно, пере-

чень потенциально отсутствующих знаний и умений может выглядеть следую-

щим образом:  

Предпосылки усвоения программного материала (их отсутствие недопу-

стимо): 

название и написание цифр, соотнесение числа, количества и цифр, присчи-

тывание и отсчитывание по единице (прямой и обратный счет), математические 

знаки «+», «-», «=», «<», « >», измерение отрезков, меры длины, выделение в за-

даче условия и вопроса. 

Диагностируются следующие математические умения: 

Запись чисел под диктовку, разрядный состав числа, четыре арифметиче-

ских действия, табличное сложение, умножение, деление, сложение и вычитание 

с переходом через десяток, математические термины (слагаемое, сумма, умень-

шаемое, вычитаемое, разность, множитель, произведение, делимое, делитель, 

частное), правила сложения и вычитания с нулем, умножения с нулем и едини-

цей, проверочные (обратные) действия, переместительный закон сложения и 

умножения, порядок действий со скобками и без скобок, письменное сложение 

и вычитание двухразрядных чисел, геометрические фигуры, измерение, меры 

длины и их соотношение, запись решения задачи, простые и составные задачи, 

задачи на увеличение (уменьшение) на…единиц, увеличение (уменьшение) 

в….раз.  

Диагностику следует проводить в формате формирующего оценивания с ре-

гламентированной дозированной помощью, начиная со сложных заданий, позво-

ляющих оценивать уровень овладения обучающегося предметом в целом, а затем 

уже переходить к выделению западающих умений. В качестве проверочного за-

дания целесообразно использовать задачу с шутливой формулировкой условия. 

В отличие от сугубо педагогической диагностики, диагностика, реализуемая пе-

дагогом-психологом, предполагает дифференцированную оценку причин не-

сформированности ожидаемых математических умений: высокой истощаемости 

и несформированности функций произвольного контроля, трудностей понима-

ния логических связей и отношений, отражаемых в условии математической за-

дачи, нарушения способности к запоминанию чисел, недостаточного овладения 
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собственно счетными навыками или плохое знание (неумение применить) пра-

вила и т.п. Если имеют место все перечисленные факторы, можно предполагать, 

что характер нарушения, имеющегося у ребенка, не даст возможности овладеть 

рекомендованной образовательной программой. 

Коррекционно-развивающий этап 

Содержание этого этапа определяется, исходя из степени сформированно-

сти необходимых математических умений. При недостаточности предпосылок к 

усвоению математических знаний на их формирование делается особый акцент, 

поскольку пока они не будут сформированы, прогресса ждать нецелесообразно. 

При овладении математическими умениями необходимо соблюдать генетиче-

скую последовательность их формирования, а также учитывать причины наблю-

даемых отклонений (в случае несформированности из-за недостаточного пони-

мания следует формировать ориентировочную основу каждого действия; в слу-

чае приоритета нарушений работоспособности целесообразно учить приемам ор-

ганизации деятельности). 

  

Окружающий мир 

Диагностический этап 

Знания по предмету «Окружающий мир» в психокоррекционной работе 

важны не сами по себе: очевидно, что ребенок рано или поздно будет их иметь. 

Ведущее значение имеет тот факт, что знания программного материала по пред-

мету способствуют расширению кругозора, формированию т.н. информаци-

онно-содержательного компонента (ИСК) познавательной деятельности. Уро-

вень развития информационно-содержательного компонента отражает познава-

тельную активность ребенка, его познавательный интерес, что выступает в каче-

стве важного прогностического критерия при оценке успешности социализации. 

Наибольшее значение имеет то, как ребенок реагирует на новую информацию и 

какой объем знаний у него уже имеется.  

Дети, имеющие выраженный дефицит познавательных способностей (чего 

не должно быть при ЗПР) отличаются крайне малым объемом знаний, которые 

конкретны и ситуативны. Проявлений познавательного интереса отметить почти 

не удается, он также ситуативен и кратковременен. Специально предлагаемая 

взрослым какая-то содержательная информация (когда от ребенка требуется что-

то выучить, повторить, выслушать объяснение, подумать и т.п.) преимуще-

ственно игнорируется, или вызывает протест. Дети могут задавать вопросы, но 

ответы их по-настоящему не интересуют, они довольствуются любым ответом, 

иногда спрашивают об одном и том же много раз, поскольку эти вопросы обу-

словлены коммуникативной, а не познавательной потребностью. Нередко они 

механически воспроизводят то, чему их не раз учили, но ничего не могут сказать 

по существу вопроса. На отвлеченные темы не беседуют, не в состоянии связно 

описать даже знакомые предметы или явления, практически ничего не знают об 

окружающем их мире, за исключением того, с чем сталкиваются ежедневно. По-

добный уровень развития, не обнаруживающий очевидной положительной дина-

мики, делает сомнительным успех обучения по обсуждаемой программе. 
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Обучающиеся с ЗПР, адекватно получившие рекомендацию варианта 7.2., 

обычно обладают определенным запасом знаний об окружающем мире, но эти 

знания отрывочны, бессистемны, касаются в основном привлекательных для ре-

бенка областей или базируются на приобретенном ранее опыте. Познавательный 

интерес избирателен, преимущественно проявляется при эмоционально ярких 

впечатлениях. Дети могут описывать известные предметы и явления по наводя-

щим вопросам, но неполно и неточно, связи и отношения устанавливают с тру-

дом. Отличия от предыдущего варианта проявляются в первую очередь в том, 

что ребенок, усвоив какую-либо информацию, может ее не только воспроизво-

дить «на словах», но и использовать в реальной деятельности. 

Поэтому первоочередное значение работа над формированием знаний об 

окружающем мире имеет для тех обучающихся, которые не обладают в должной 

мере сформированной аналитическо-синтетической деятельностью. Задания, ис-

пользуемые для формирования основных мыслительных операций, целесооб-

разно строить, отталкиваясь от знаний, которые должны быть у третьеклассника 

(перечень их приводится ниже). 

Российская государственная символика (флаг, герб, гимн), столица, неко-

торые названия городов, рек, республик. Знание своей национальной принадлеж-

ности, названия некоторых национальностей, проживающих в России. Природ-

ные явления: листопад, снегопад, ледостав, половодье, вьюга. Сезонные измене-

ния в природе. Погода: температура, облачность, ветер, осадки. Экология: по-

нятие, базовые экологические знания. Неживая природа: воздух, вода, земля, ми-

нералы. Растения: дикорастущие, декоративные, комнатные. Части растения: 

корень, стебель, листья, цветы, плоды. Животные (насекомые, птицы, рыбы, 

звери, пресмыкающиеся, земноводные), представители разных классов. Профес-

сии. Деньги – плата за труд. Транспорт. Правила безопасного поведения в раз-

ных ситуациях.  

Диагностические занятия целесообразно проводить в форме викторины, ва-

риантом может быть квест, в ходе которого надо решить какую-то игровую за-

дачу, для чего следует выполнить ряд последовательных заданий. 

 

Коррекционно-развивающий этап 

Содержание этого этапа определяется, исходя из степени сформированно-

сти с одной стороны знаний об окружающем мире, с другой - способности к уста-

новлению причинно-следственных связей. Если у ребенка не хватает необходи-

мых знаний, ему представляются варианты ответов, которые он может использо-

вать. Формы организации проведения занятий при сходном уровне развития обу-

чающихся преимущественно должны быть подгрупповыми. Однако не исключа-

ются и групповые формы занятий. Тематику рекомендуется включать в занятия 

по формированию представлений об окружающем предметном и социальном 

мире, модуль, направленный на формирование информационно-содержатель-

ного компонента познавательной деятельности. При наличии существенных не-

достатков знаний и представлений указанный модуль целесообразно делать в 

объеме не менее 16 часов. 
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 Занятия, направленные на восполнение пробелов в усвоении программного 

материала по русскому языку и литературному чтению, реализуются в работе 

логопеда. Вместе с тем целесообразно включать некоторые письменные задания 

и в занятия по формированию представлений об окружающем природном и со-

циальном мире, поскольку обучающийся с ЗПР, получающий цензовое образо-

вание, должен обрести необходимый уровень готовности к выполнению ВПР, 

что предполагает свободное владение письменной речью, возможность пись-

менно выразить свое мнение. 

 

РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОЛЬНОЙ РЕГУЛЯЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОВЕ-

ДЕНИЯ 

Обучающиеся могут находиться на разных уровнях сформированности спо-

собности к произвольной регуляции. Работа по формированию произвольной ре-

гуляции в обязательном порядке должна была проводиться в предшествующие 

годы обучения. Поэтому задания на формирование произвольной регуляции 

непременно должны включаться в содержание ЛЮБЫХ выбранных модулей и 

присутствовать в большинстве занятий. Основной упор делается на следующих 

компонентах. Подобная работа может обозначаться как модуль по формирова-

нию регулятивного компонента познавательной деятельности. При выраженных 

трудностях обучающегося в освоении образовательной программы более целе-

сообразно работать с ним в форме индивидуальных или подгрупповых занятий, 

в содержание которых включаются упражнения психотехнического типа (разви-

тие возможностей произвольной концентрации внимания, произвольного зри-

тельного и слухового запоминания, упражнения на переключение и распределе-

ние внимания и пр.). Занятия должны включать задания на формирование опера-

ционального состава познавательной деятельности: задачи на анализ-синтез, 

сравнение-обобщение, классификации и сериации, установление связей и отно-

шений. 

Развитие способности к планированию действий. 

Планирование действий целесообразно осуществлять преимущественно 

при выполнении заданий продуктивного и учебного типа. Планирование разли-

чается по степени детализации, а также способами опосредования последова-

тельности действий (схематический план, картинный план, словесный план, сло-

весная памятка).  

Развитие способности выполнять действия в соответствии с планом и 

функций контроля. 

Опора на разные варианты составленных планов при выполнении заданий 

учебного и неучебного типа в соответствии с поставленными целями. Выполне-

ние заданий, требующих учета заданной системы правил. Контроль соответствия 

продукта образцам и правилам (взаимоконтроль, самоконтроль после выполне-

ния деятельности, проговаривание «ошибкоопасных» мест до выполнения зада-

ния, самодиктовка, комментирование хода выполнения задания и т.п.). 
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МОДУЛЬ ПО РАЗВИТИЮ СФЕРЫ ЖИЗНЕННОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Развитие стремления трудиться и начальных трудовых навыков 

(овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседнев-

ной жизни). 

Занятия, формирующие ручную умелость, на которых создаются продукты, 

пригодные для практического использования или организующие реальную по-

мощь (направленность помощи определяется конкретной ситуацией в месте про-

живания ребенка). Игры, способствующие формированию предпосылок право-

вой и экономической компетентности. Перечень социально-бытовых умений, до-

ступных третьекласснику и потенциально формируемых на психокоррекцион-

ных занятиях, можно обозначить следующим образом: изготовление поделок 

(подарок к празднику, подарок младшим детям, украшение класса/школы, за-

кладка, карандашница и т.п. в соответствии с возможностями обеспечения детей 

природным и бросовым материалом и согласованный с учителями, преподаю-

щими технологию и изобразительное искусство), вышивание, вязание; бумаго-

пластика, тестопластика и пр.; экономические игры (покупки и сдача, распреде-

ление бюджета (копилка – сколько дней и какую сумму надо откладывать, чтобы 

приобрести…. и т.п.); одеваемся по ситуации (изготовление разных видов 

одежды для бумажных кукол и последующее их одевание, изготовление букле-

тов с фотографиями детей и молодежи в одежде, адекватной разным ситуациям); 

маршруты (от школы до определенных объектов), составление меню для пра-

вильного питания (актуализация ранее полученных знаний), меню для празднич-

ного стола; составление набора инструментов, необходимых в быту для выпол-

нения известных детям домашних работ, бытовая химия (средства, применяемые 

в быту, их назначение и меры предосторожности): жидкости для мытья посуды, 

пола, средства для очищения сантехники, электрических и газовых плит и т.п. 

(названия, внешний вид упаковки и пр.); как поддерживать порядок (в комнате, 

на кухне и пр.); чистка картофеля и лука, порядок в доме (дневник помощи: 

например, стер пыль, сложил вещи).  

Развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

В зависимости от детских предпочтений знакомство с произведениями ис-

кусства (музыки, живописи, скульптуры, архитектуры) и получение обратной 

связи в виде различных продуктов художественной деятельности детей – симво-

лизация настроения, возникающего от взаимодействия с произведениями искус-

ства (авторские символы). Ролевые игры с девочками, формирующие у них адек-

ватный гендерный стереотип (красиво одеваться, красиво ставить цветы, накры-

вать стол и т.п.). Красота внешнего вида человека (одежда, украшения, при-

ческа), интерьера помещения (в т.ч. цветочные композиции), территории, при-

родная красота. 

 

Помимо этого, учитель-дефектолог может планировать свою работу с опо-

рой на основное содержание курса «Психокоррекционные занятия», разработан-

ного для 1-2 классов, поскольку у обучающихся может оказаться очень низкий 
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(в сравнении с необходимым) уровень произвольной регуляции, сформирован-

ности аналитико-синтетической деятельности, пространственных и временных 

представлений, зрительно-моторной координации и пр. Таким образом, основ-

ное содержание курса конструируется таким образом, чтобы максимально ре-

шить коррекционно-развивающие задачи в соответствии с ПрАООП: уменьшить 

недостатки предшествующего развития, повысить мотивацию к обучению, сфор-

мировать необходимый уровень учебно-познавательной деятельности, миними-

зировать дисфункции, препятствующие качественному выполнению учебных за-

даний. 

Основными формами организации занятий являются: коррекционно-разви-

вающее занятие, занятие тренингового типа, занятия в форме театрализованной 

деятельности, занятия ручным трудом, арттерапевтическое занятие и т.п.  

 

4.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Раздел Тема (часы) Примерное содержание занятий и 

основные виды деятельности обу-

чающихся. 

1. Диагностиче-

ский модуль 

Мы – третьеклас-

сники дружные 

ребята (3 ч.) 

Занятия тренингового типа, целью 

которых является оценка возможно-

сти обучающихся работать в коман-

дах или индивидуально, выполняя 

различные задания: на одном занятии 

задания строятся на основе знаний по 

основным предметам, которые 

должны присутствовать у обучаю-

щихся в результате усвоения про-

граммы 2 класса, на втором – различ-

ные задания психотехнического типа 

– актуализирующие произвольную 

память, внимание, усидчивость, зри-

тельно-моторную координацию и 

т.п., на третьем – задания, выполне-

ние которых требует сформирован-

ных коммуникативных навыков, спо-

собности слушать партнера, поддер-

живать его. В результате проведения 

этих трех занятий у педагога-психо-

лога должно сформироваться пред-

ставление об основных потребностях 

обучающихся, в результате чего сле-

дует определить содержание работы 

на первое полугодие, распределить 

положенные часы на групповые и 



418 
 

подгрупповые (индивидуальные) за-

нятия. 

2 Модуль по раз-

витию инфор-

мационно-со-

держательного 

компонента по-

знавательной 

деятельности 

(формирова-

нию представ-

лений об окру-

жающем пред-

метном и соци-

альном мире) -

13 ч. 

 

Саша и Маша в 

осеннем лесу (1 

ч.) 

Вводная беседа. Знакомство с Сашей 

и Машей. Объявление темы. Возмож-

ные виды работ: распознавание дере-

вьев по их листьям. Поиск объекта по 

рисуночному плану. Угадывание за-

гадок о птицах и зверях. Рассматрива-

ние иллюстраций и словарная работа: 

жилища зверей, запасы на зиму. Не-

вербальное изображение животного. 

Рассматривание пейзажных картин 

художников. Зарисовывание осен-

него леса. Подведение итогов. 

Саша и Маша по-

могают убирать 

урожай(1 ч.) 

Вводная беседа. Объявление темы. 

Актуализация знаний: как сохраняют 

урожай (консервирование, варенье, 

замораживание). Возможные виды 

работ: угадывание овощей по описа-

ниям. Демонстрация реальных ово-

щей и фруктов: словесные описания, 

эмоциональный отклик. Загадки о 

растениях. Классификация растений. 

Исключение неподходящего расте-

ния. Рассматривание натюрмортов. 

Зарисовывание фруктов. Подведение 

итогов. 

Саша и Маша по-

ехали на экскур-

сию( 2 ч.) 

Вводная беседа. Объявление темы. 

Актуализация знаний: на чем по-

ехали? (городской транспорт). Как 

вернутся домой? (домашний адрес). 

Возможные виды работ: угадывание 

названий объектов (по фрагментам 

изображений, описанию и т.п.). По-

иск объекта по рисуночному плану 

его местонахождения. Просмотр ви-

деопрезентации. Ответы на вопросы 

(викторина) об известных детям объ-

ектах. Проблемная ситуация «Саша 

потерялся» (актуализация правил по-

ведения). Рисование объектов, плана. 

Подведение итогов. 

Саша и Маша по-

шли в музей(2 ч.) 

Вводная беседа. Объявление темы. 

Возможные виды работ: угадывание 
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названий музейных экспонатов (по 

фрагментам изображений, описанию 

и т.п.). Рассказ-объяснение: Функции 

музейных экспонатов (информация о 

живых и неживых объектах, истори-

ческом времени, событиях). Виды му-

зеев (художественный, исторический, 

краеведческий). Работники музея 

(экскурсовод, реставратор, худож-

ник) Словарная работа. Поиск зага-

данного экспоната по рисуночному 

плану его местонахождения. Про-

смотр видеопрезентации. Ответы на 

вопросы (викторина) об известных 

детям музейных объектах. Подведе-

ние итогов. 

Саша и Маша по-

шли в театр (2 ч.) 

Вводная беседа. Объявление темы. 

Ответы на проблемные вопросы (за-

чем в театре занавес, рампа, костюмы 

и т.п.). Возможные виды работ: Про-

смотр видеопрезентации. Рассказ-

объяснение: Работники театра (ре-

жиссер, звукорежиссер, актеры, ди-

рижер, музыканты, осветители, офор-

мители сцены, капельдинеры). Виды 

театров: Оперы и балета, музыкаль-

ный, драматический, кукол, юного 

зрителя, пантомимы. Словарная ра-

бота (партер, балкон, ложа, занавес, 

рампа, программа, капельдинер и 

др.). Угадывание вида театра по ил-

люстрациям. Прослушивание фраг-

ментов музыкальных произведений 

или аудиозаписи спектакля. Правила 

поведения в театре. Сказка, в которой 

фигурирует театр (Золотой Ключик). 

Подведение итогов. 

Саша и Маша по-

ехали в Москву 

(Санкт-Петер-

бург) (3 ч.) 

Вводная беседа. Объявление темы. 

Актуализация знаний о транспорте, 

правилах поведения на транспорте. 

Виды терминалов (вокзал, аэропорт, 

автостанция). Возможные виды ра-

бот: работа с картой, рассказ педа-
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гога, демонстрация изображений го-

родских «ворот» - столичных вокза-

лов или аэропортов, куда планиру-

ется прибытие. Гостиницы: описание. 

Словарная работа: постоялец, адми-

нистратор, горничная. Актуализация 

знаний об известных детям столич-

ных достопримечательностях. Мет-

рополитен: описание. Словарная ра-

бота: машинист, дежурный по стан-

ции, дежурный у эскалатора. Демон-

страция новых объектов (по выбору 

педагога-психолога) и краткие рас-

сказы о них. Просмотр видеофильма. 

Беседа о полученных впечатлениях 

(проводится как минимум дважды). 

Подведение итогов. 

Саша и Маша по-

шли в зоопарк (2 

ч.) 

Вводная беседа. Объявление темы. 

Актуализация знаний о зоопарке. 

Возможные виды работ: распознава-

ние животных. Поиск объекта по 

плану зоопарка. Словарная работа: 

хищники, пресмыкающиеся. Угады-

вание загадок о птицах и зверях. Рас-

сматривание животных (фотографии 

или слайды). Прочтение рассказов о 

животных (Дж. Даррелл – отрывки и 

др.). Дидактическая игра: угадай жи-

вотное. Пантомимическое изображе-

ние животного. Зарисовывание жи-

вотного. Подведение итогов. 

3 Модуль по раз-

витию сферы 

жизненной 

компетенции 

(14 ч.) 

 

Что и кто дарит 

нам радость (6 

ч.) 

В зависимости от детских интересов 

(художественных, музыкальных, 

спортивных, литературных, натура-

листических и пр.) выделяется желае-

мое количество сфер для изучения и 

устанавливается количество часов 

для рассмотрения каждой выбранной 

темы. Смысл в том, чтобы обучающи-

еся поняли, что каждое удовольствие, 

которое мы получаем, требует боль-

шого труда со стороны других людей 

(формирование и уточнение картины 

социального мира). Каждое занятие 
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реализуется в соответствии со следу-

ющим приблизительным планом. 

Вводная беседа. Объявление темы. 

Актуализация знаний. Называние 

профессий, обеспечивающих удовле-

творение тех или иных потребностей. 

Возможные виды работ: Рассказ о 

каждой профессии. Угадывание. Эв-

ристическая беседа (с подведением к 

желаемому выводу, например, о зна-

чении того или иного труда для лю-

дей, о том, какая радость возникает у 

человека от труда представителя кон-

кретной профессии, какие способно-

сти и качества личности нужны для 

овладения профессией и т.п.). Чтение 

текстов о представителях профессии 

(желателен акцент на ответственно-

сти, волевых качествах, трудностях, 

которые приходилось преодолевать 

для достижения мастерства). Беседы 

на понимание (или написание корот-

ких текстов). Демонстрация продук-

тов деятельности представителей 

профессий. Словарная работа (обра-

тить внимание на расширение гла-

гольного словаря, точность словоупо-

требления при описаниях). Обсужде-

ние чувств, возникающих у обучаю-

щихся. Ролевая игра «в профессию». 

Элементы диспута (Что важнее для 

людей?). Рисование (например, «моя 

мечта»). Обобщение изученного. 

Подведение итогов. 

Помощники (4 

ч.) 

В рамках рассмотрения темы можно 

сделать разные акценты, зависящие 

от условий проживания обучающе-

гося (город, село, семья или закрытое 

учреждение). Предметом рассмотре-

ния может быть необходимость при-

обрести определенный набор продук-

тов для приготовления обеда, соста-

вить меню для правильного питания, 

спланировать изготовление какого-
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либо блюда или изделия, пригото-

виться к уборке помещения (преду-

смотреть необходимые предметы), 

оформить помещение к празднику, 

помочь с выбором подарка и т.п. Каж-

дое занятие реализуется в соответ-

ствии со следующим приблизитель-

ным планом. Вводная беседа. Объяв-

ление темы. Актуализация имею-

щихся знаний. Возможные виды ра-

бот: Анализ ситуации в которой необ-

ходима помощь. Составление плана 

действий. Проблемная ситуация и 

пути ее решения (имеющаяся и недо-

стающая информация). Поиск недо-

стающей информации (домашнее за-

дание). Оформление плана в виде па-

мятки, пиктограммы, наглядной мо-

дели. Эвристическая беседа (с подве-

дением к желаемому выводу). Демон-

страция изображений возможных ре-

зультатов деятельности. Словарная 

работа (новая лексика). Обобщение 

изученного. Подведение итогов. 

Очумелые ручки 

(4ч.) 

Выбор конкретных занятий зависит 

от возможностей педагога-психолога. 

Наиболее актуальной тематикой ста-

нет либо подготовка новогодних сюр-

призов, либо оформление классной 

комнаты, квартиры, украшение ёлки, 

либо подготовка элементов новогод-

него костюма к утреннику. Каждое 

занятие реализуется в соответствии 

со следующим приблизительным 

планом. Вводная беседа. Объявление 

темы. Актуализация имеющихся зна-

ний. Возможные виды работ: Демон-

страция образцов. Выбор желаемого 

изделия. Составление плана дей-

ствий. Выбор необходимых материа-

лов (домашнее задание). Оформление 

плана в виде памятки, пиктограммы, 

наглядной модели. Словарная работа 
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(новая лексика). Работа по изготовле-

нию продукта. Контроль соответ-

ствия плану. Оценка качества (соот-

ветствия замыслу, образцу). Приме-

нение продукта по назначению. Вы-

ставка. Подведение итогов. 

  Закрепление изу-

ченного в тече-

ние года (4 ч.) 

Диагностические занятия, направлен-

ные на оценку достигнутых личност-

ных (сферы жизненной компетенции) 

и метапредметных результатов. 

 

2.1.13. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА «КОР-

РЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ (ПСИХОКОРРЕКЦИОННЫЕ) ЗАНЯ-

ТИЯ» 

 

Пояснительная записка 

 

Коррекционно-развивающая работа подразумевает занятия психолога с 

детьми. Показания к коррекции связаны с личностными особенностями ребёнка 

и по рекомендациям ПМПК. В начале коррекции проводится диагностика ре-

бёнка, после чего намечаются пути коррекции. 

В зависимости от происхождения (церебрального, конституционального, 

соматогенного, психогенного), времени воздействия на организм ребенка вредо-

носных факторов задержка психического развития дает разные варианты откло-

нений в эмоционально-волевой сфере и в познавательной деятельности. 

В результате изучения психических процессов и возможностей в обучении 

детей с ЗПР выявлен ряд специфических особенностей в их познавательной, 

эмоционально-волевой деятельности, поведении всей личности.  

Выявлены следующие черты: повышенная истощаемость и в результате нее 

низкая работоспособность; незрелость эмоций, воли, поведения; ограниченный 

запас общих сведений и представлений; бедный словарь; не сформирован-

ность навыков интеллектуальной деятельности; игровая деятельность сформи-

рована не полностью. Восприятие характеризуется замедленностью, дети многое 

не замечают в окружающем мире. Замедлены прием и переработка поступающей 

через органы чувств информации. У этих детей страдают все виды памяти, от-

сутствует умение использовать вспомогательные средства для запоминания. Не-

обходим более длительный период для приема и переработки сенсорной инфор-

мации. Наглядный материал такие дети запоминают лучше, чем словесный. У 

детей снижен уровень познавательной активности, они недостаточно любозна-

тельны, активны по сравнению с нормально развивающимися детьми. 
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У детей с ЗПР не сформированы основные мыслительные операции - анализ, 

синтез, сравнение, обобщение, они не умеют ориентироваться в задаче, не пла-

нируют свою деятельность, мало задают вопросов, среди них редки «почему-

чки». Речь у детей с ЗПР внешне удовлетворяет требованиям бытового общения. 

Но по сравнению с нормально развивающимися сверстниками     наблюдается 

бедность словаря, низкая осведомленность, преемственность грамматики. 

Данная программа коррекционно-развивающей работы по развитию позна-

вательных процессов младших школьников с задержкой психического развития 

состоит из серии специально организованных коррекционно-развивающих заня-

тий, составленных с учётом уровня развития детей, их возрастных и индивиду-

альных особенностей. 

Коррекционная работа основана на идее взаимодействия развития, про-

странственных представлений и произвольной регуляции со свойствами внима-

ния. 

Так же в ходе занятия проводится работа с эмоционально-волевой сферы 

Цель: Коррекция и развитие познавательных психических процессов. 

Задачи: 
1. развивать произвольное внимание, расширять его объем, концентрацию 

и устойчивость; 

2. развивать слуховую и зрительную память; 

3. развивать целостность восприятия; 

4. развивать наглядно-образное мышление (анализ, синтез); 

5. развивать воображение. 

Принципы: 
1. Принцип развивающего обучения. Данная программа реализуется на ос-

нове положения о ведущей роли обучения в развитии ребенка, учитывая «зону 

его ближайшего развития». Она направлена обучить умениям выполнять основ-

ные операции с понятиями: анализ, сопоставление и объединение по сходным 

признакам, обобщение и установление разных видов логических связей. Пере-

численные операции, являясь способами выполнения мыслительной деятельно-

сти, составляют основу для рассуждений и умозаключений, представляющих со-

бой сложные целенаправленные акты мышления. У школьников на занятиях 

формируются умения проводить анализ и понимать общий и переносный смысл 

слов, фраз, текстов, выделять главные мысли в тексте – развитие речевого мыш-

ления, стимулирование точной речи. 

2. Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей ребенка. Со-

держание программы построено с учетом развития основных особенностей ум-

ственного развития детей, индивидуального подхода к учащимся. 

3. Принцип постепенности. Плавный переход от простых знаний, операций, 

умений к более сложным (по принципу «спирали»). Каждый тип заданий и 

упражнений служит подготовкой для выполнения следующего, более сложного 

задания. 
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4. Принцип доступности. Максимальное раскрытие перед ребенком меха-

низмов и операций логического и речевого мышления с целью их полного пони-

мания. Использование в заданиях максимально разнообразного материала, отно-

сящегося к разным областям знаний и различным школьным предметам. 

5. Деятельностный принцип. Занятия проходят на взаимоотношениях со-

трудничества, взаимопомощи, соревнований учащихся, которые облегчают 

усвоение новых мыслительных операций и интеллектуальных действий, способ-

ствуют речевому развитию, формированию положительной мотивации к позна-

вательной деятельности. При выполнении заданий, контролируется и оценива-

ется правильность их выполнения, оказывается поддержка и стимулируется ак-

тивность ребенка. 

Система занятий по курсу позволяет решать следующие аспекты:  

познавательный, развивающий, воспитывающий. 

Познавательный аспект: 

 формирование общеинтеллектуальных умений (операции анализа, сравне-

ния,  

 обобщения, выделение существенных признаков и закономерностей, гиб-

кость  

 мыслительных процессов); 

 углубление и расширение знаний учащихся исходя из интересов и специ-

фики их  

 способностей. 

Развивающий аспект: 

 формирование и развитие логического мышления; 

 развитие внимания (устойчивость, концентрация, расширение объёма, пе-

реключение и т.д.); 

 развитие памяти (формирование навыков запоминания, устойчивости, раз-

витие смысловой памяти); 

 развитие пространственного восприятия и сенсомоторной координации; 

 развитие психологических предпосылок овладения учебной деятельно-

стью (умение копировать образец, умение слушать и слышать учителя, т.е. уме-

ние подчиняться словесным указаниям учителя; умение учитывать в своей ра-

боте заданную систему требований); 

 развитие речи и словарного запаса учащихся; 

 развитие быстроты реакции. 

Воспитывающий аспект: 

 формирование положительной мотивации к учению. 

 формирование адекватной самооценки, объективного отношения ребёнка 

к себе и своим качествам; 

 формирование умения работать в группе 

Курс развивающих занятий нацелен на решение задач и интеллектуально-

личностно деятельностного развития младших школьников 
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Результаты освоения коррекционного курса. 

Описание ценностных ориентиров содержания курса  

 Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

 Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию 

мира и совершенствованию. 

 Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой дея-

тельности и жизни. 

 Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих 

мыслей и поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами и прави-

лами поведения в обществе. 

 Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

Ожидаемые результаты. 

 Основной результат обучения - расширение зоны ближайшего развития ре-

бёнка и  

последовательный перевод её в непосредственный актив, то есть в зону ак-

туального развития. 

 Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы сле-

дующих  

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

 Целостное восприятие окружающего мира. 

 Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

 Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управ-

лять ими. 

 Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, к работе на результат. 

Метапредметные результаты: 

 Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства и способы её осуществления. 

 Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового ха-

рактера. 

 Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в со-

ответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

 Способность использовать знаково-символические средства представле-

ния информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебно-познавательных и практических задач. 
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 Использование речевых средств и средств информационных и коммуника-

ционных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

 Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обра-

ботки, анализа, организации и передачи информации в соответствии с коммуни-

кативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксиро-

вать (записывать) результаты измерения величин и анализировать изображения, 

звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и при-

чинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать воз-

можность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

 Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять вза-

имный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов 

и процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отра-

жающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 Умение работать в материальной и информационной среде начального об-

щего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержа-

нием учебного предмета «Математика». 

Предметные результаты: 

 Использование приобретённых математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их 

количественных и пространственных отношений. 

 Овладение основами логического и алгоритмического мышления, про-

странственного воображения и математической речи, основами счёта, измере-

ния, прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в раз-

ной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

 Приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

 Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами 

и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить ал-

горитмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометри-

ческие фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, це-

почками, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 
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 Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать 

текст на клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, 

распечатывать её на принтере).  

Методологической основой программы являются следующие положе-

ния: 

1. Образовательный уровень - начальный. 

2. Ориентация содержания - практическая. 

3. Характер освоения - развивающий. 

4. Возраст обучающихся – 7-10 лет. 

5. Периодичность - 1 урок в неделю. 

6. Продолжительность одного урока – 40 минут (групповое занятие) 

 

Содержание программы 1 класса 

1-ый год обучения (33 часа) 

Раздел 1. Введение в программу 

Занятие 1.1 Вводное занятие. 

Знакомство с программой и обучением. Инструктаж по технике безопасно-

сти. 

Занятие 1.2 Вводное занятие. 

Начальная диагностика и тестирование. 

Раздел 2. Развивающие занятия. 

Занятие 2.1 Упражнения на развитие умения классифицировать пред-

меты и слова. 

«Допиши по аналогии», «Раздели на группы», «Нарисуй по точкам». 

Занятие 2.2 Упражнения на развитие умения обобщать, анализиро-

вать, сопоставлять понятия. 

«Найди слово в слове», «Шифровальщик», «Повтори фигуру». 

Занятие 2.3 Упражнения на развитие умения владеть операциями ана-

лиза и синтеза. 

«Преврати одни слова в другие», «Вставь слово», «Нарисуй по точкам». 

Занятие 2.4 Упражнения на развитие зрительно-моторной координа-

ции. 

«Восстанови порядок», «Нарисуй по точкам», «Найди слова». 

Занятие 2.5 Упражнения на развитие понятийного мышления (умение 

обобщать). 

«Найди общее название», «Соедини половинки слов», «Нарисуй по точ-

кам». 

Занятие 2.6 Упражнения на развитие способности к классификации, 

абстрагированию. 

«Замени одним словом», «Найди лишнее слово», «Нарисуй по точкам». 

Занятие 2.7 Упражнения на развитие понятийного мышления (умение 

обобщать). 

«Замени одним словом», «Найди общее название», «Нарисуй по точкам». 
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Занятие 2.8 Упражнения на развитие зрительно-моторной координа-

ции. 

«Восстанови слова», «Выбери правильный ответ», «Нарисуй по точкам». 

Занятие 2.9 Упражнения на развитие умения устанавливать связи 

между понятиями.  

«Подчеркни «наоборот», «Вставь числа», «Нарисуй по точкам». 

Занятие 2.10 Упражнения на развитие понятийного мышления (умение 

обобщать). 

«Найди общее название», «Шифровальщик», «Нарисуй по точкам». 

Занятие 2.11 Упражнения на развитие умения устанавливать связи 

между понятиями. 

«Найди лишнее слово», «Допиши по аналогии», «Нарисуй такую же фи-

гуру». 

Занятие 2.12 Упражнения на развитие умения устанавливать связи 

между понятиями. 

«Допиши по аналогии», «Допиши «наоборот», «Нарисуй такую же фигуру». 

Занятие 2.13 Упражнения на развитие способности к классификации, 

абстрагированию. 

«Найди лишнее слово», «Восстанови слова», «Нарисуй такую же фигуру». 

Занятие 2.14 Упражнения на развитие понятийного мышления (умение 

обобщать). 

«Продолжи ряд слов», «Соедини половинки слов», «Нарисуй такую же фи-

гуру». 

Занятие 2.15 Упражнения на развитие зрительно-моторной координа-

ции. 

«Найди слова», «Найди лишнее слово», «Нарисуй такую же фигуру». 

Занятие 2.16 Упражнения на развитие понятийного мышления (умение 

обобщать). 

«Допиши «наоборот», «Найди общее название», «Нарисуй такую же фи-

гуру». 

Занятие 2.17 Упражнения на развитие умения обобщать, анализиро-

вать, сопоставлять понятия. 

«Выбери правильный ответ», «Найди слово в слове», «Нарисуй такую же 

фигуру». 

Занятие 2.18 Упражнения на развитие способности к классификации, 

абстрагированию. 

«Найди слова», «Найди лишнее слово», «Нарисуй такую же фигуру». 

Занятие 2.19 Упражнения на развитие понятийного мышления (умение 

обобщать). 

«Выбери правильный ответ», «Найди общее название», «Нарисуй такую же 

фигуру». 

Занятие 2.20 Упражнения на развитие умения устанавливать связи 

между понятиями. 

«Вставь по аналогии», «Допиши по аналогии», «Нарисуй такую же фигуру». 
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Занятие 2.21 Упражнения на развитие умения классифицировать пред-

меты и слова. 

«Найди лишнее слово», «Раздели на группы», «Раскрась картинку». 

Занятие 2.22 Упражнения на развитие внимания, наблюдательности, 

навыков устного счёта. 

«Тренируй внимание», «Соедини половинки слов», «Раскрась картинку». 

Занятие 2.23 Упражнения на развитие внимания. 

«Тренируй внимание», «Найди пару», «Раскрась картинку». 

Занятие 2.24 Упражнения на развитие умения устанавливать связи 

между понятиями. 

«Подчеркни «наоборот», «Найди слова», «Раскрась картинку». 

Занятие 2.25 Упражнения на развитие умения владеть операциями ана-

лиза и синтеза. 

«Преврати одни слова в другие», «Составь слова», «Раскрась картинку». 

Занятие 2.26 Упражнения на развитие зрительно-моторной координа-

ции. 

«Выбери правильный ответ», «Найди слова», «Раскрась картинку». 

Занятие 2.27 Упражнения на развитие внимания, ассоциативной па-

мяти. 

«Собери слова», «Шифровальщик», «Раскрась картинку». 

Занятие 2.28 Упражнения на развитие умения устанавливать связи 

между понятиями. 

«Допиши по аналогии», «Соедини выражения», «Раскрась картинку». 

Занятие 2.29 Упражнения на развитие умения устанавливать связи 

между понятиями. 

«Допиши по аналогии», «Вставь числа», «Раскрась картинку». 

Занятие 2.30 Упражнения на развитие умения владеть операциями ана-

лиза и синтеза. 

«Найди пару», «Найди слова», «Раскрась картинку». 

Раздел 3. Подведение итогов. 

Занятие 3.1 Итоговая диагностика и тестирование.  

 

Содержание программы 2 класса  

2-ой год обучения (34 часа) 

Раздел 1. Введение в программу 

Занятие 1.1 Вводное занятие. 

Знакомство с программой и обучением. Инструктаж по технике безопасно-

сти. 

Занятие 1.2 Вводное занятие. 

Начальная диагностика и тестирование. 

Раздел 2. Развивающие занятия. 

Занятие 2.1 Упражнения на развитие умения владеть операциями ана-

лиза и синтеза. 
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«Восстанови слова», «Найди слова», «Найди пару», «Нарисуй такую же фи-

гуру». 

Занятие 2.2 Упражнения на развитие умения устанавливать связи 

между понятиями. 

«Вставь по аналогии», «Слова рассыпались», «Развивай быстроту реакции», 

«Нарисуй такую же фигуру». 

Занятие 2.3 Упражнения на развитие умения классифицировать пред-

меты и слова. 

«Найди лишнее слово», «Найди слова», «Допиши пословицу», «Нарисуй та-

кую же фигуру». 

Занятие 2.4 Упражнения на развитие умения устанавливать различные 

виды отношений между понятиями. 

«Соедини половинки слов», «Слова рассыпались», «Наоборот», «Нарисуй 

такую же фигуру». 

Занятие 2.5 Упражнения на развитие мышления (процессы синтеза). 

«Найди лишнее слово», «Восстанови слова», «Составь новое слово», «Нари-

суй такую же фигуру». 

Занятие 2.6 Упражнения на развитие вербально – смыслового анализа. 

«Составь новое слово», «Вставь по аналогии», «Крылатые» выражения», 

«Нарисуй такую же фигуру». 

Занятие 2.7 Упражнения на развитие умения устанавливать связи 

между понятиями. 

«Вставь по аналогии», «Найди лишнее слово», «Найди пару», «Нарисуй та-

кую же фигуру». 

Занятие 2.8 Упражнения на развитие логического мышления. 

«Подбери слово», «Тренируй логическое мышление», «Найди общее назва-

ние», «Нарисуй такую же фигуру». 

Занятие 2.9 Упражнения на развитие умения устанавливать связи 

между понятиями. 

«Найди лишнее слово», «Проведи аналогию», «Составь новые слова», 

«Нарисуй такую же фигуру». 

Занятие 2.10 Упражнения на развитие быстроты реакции. 

«Вставь по аналогии», «Развивай быстроту реакции», «Составь пару», 

«Нарисуй такую же фигуру». 

Занятие 2.11 Упражнения на развитие умения устанавливать связи 

между понятиями. 

«Вставь по аналогии», «Составь пару», «Превращение слов», «Нарисуй та-

кую же фигуру». 

Занятие 2.12 Упражнения на развитие вербально - понятийного мыш-

ления. 

«Составь пару», «Найди общее название», «Найди пару», «Нарисуй такую 

же фигуру». 

Занятие 2.13 Упражнения на развитие умения классифицировать пред-

меты и слова. 
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«Найди общее название», «Раздели слова на группы», «Найди пару», «Нари-

суй такую же фигуру». 

Занятие 2.14 Упражнения на развитие вербально - понятийного мыш-

ления. 

«Найди пару», «Найди общее название», «Нарисуй такую же фигуру», 

«Найди лишнее слово». 

Занятие 2.15 Упражнения на развитие умения устанавливать различ-

ные виды отношений между понятиями. 

«Составь новые слова», «Найди лишнее слово», «Наоборот», «Нарисуй та-

кую же фигуру». 

Занятие 2.16 Упражнения на развитие мышления (процессы синтеза). 

«Найди слова», «Слова рассыпались», «Найди общее название», «Нарисуй 

такую же фигуру». 

Занятие 2.17 Упражнения на развитие умения устанавливать связи 

между понятиями. 

«Вставь по аналогии», «Составь слова», «Продолжи числовой ряд», «Нари-

суй такую же фигуру». 

Занятие 2.18 Упражнения на развитие вербально – логического мышле-

ния. 

«Допиши определения», «Найди лишнее слово», «Нарисуй такую же фи-

гуру», «Продолжи числовой ряд». 

Занятие 2.19 Упражнения на развитие внимания, ассоциативной па-

мяти. 

«Шифровальщик», «Найди пару», «Допиши определения», «Нарисуй такую 

же фигуру». 

Занятие 2.20 Упражнения на развитие умения устанавливать различ-

ные виды отношений между понятиями. 

«Найди общее название», «Восстанови слова», «Развивай логику», «Нари-

суй такую же фигуру». 

Занятие 2.21 Упражнения на развитие внимания. 

«Раздели слова на группы», «Найди пару», «Тренируй внимание», «Нарисуй 

такую же фигуру». 

Занятие 2.22 Упражнения на развитие умения устанавливать связи 

между понятиями. 

«Найди все слова в строчках», «Вставь по аналогии», «Впиши слова», 

«Нарисуй такую же фигуру». 

Занятие 2.23 Упражнения на развитие умения устанавливать связи 

между понятиями. 

«Раздели слова на группы», «Составь слово», «Волшебный квадрат», 

«Нарисуй такую же фигуру». 

Занятие 2.24 Упражнения на развитие умения устанавливать связи 

между понятиями. 

«Превращение слов», «Вставь по аналогии», «Шифровальщик», «Нарисуй 

такую же фигуру». 
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Занятие 2.25 Упражнения на развитие мыслительной операции анализ 

через синтез. 

«Развивай логику», «Восстанови слова», «Анаграммы», «Нарисуй такую же 

фигуру». 

Занятие 2.26 Упражнения на развитие внимания, ассоциативной па-

мяти. 

«Раздели слова на группы», «Шифровальщик», «Найди лишнее слово», 

«Нарисуй такую же фигуру». 

Занятие 2.27 Упражнения на развитие умения устанавливать связи 

между понятиями. 

«Вставь по аналогии», «Найди лишнее слово», «продолжи числовой ряд», 

«Нарисуй такую же фигуру». 

Занятие 2.28 Упражнения на развитие вербально – смыслового анализа. 

«Раздели слова на группы», «Крылатые выражения», «Развивай внимание», 

«Нарисуй такую же фигуру». 

Занятие 2.29 Упражнения на развитие внимания. 

«Найди общее название», «Слова рассыпались», «Развивай внимание», 

«Нарисуй такую же фигуру». 

Занятие 2.30 Упражнения на развитие умения устанавливать связи 

между понятиями. 

«Слова рассыпались», «Вставь по аналогии», «Нарисуй такую же фигуру», 

«Найди общее название». 

Раздел 3. Подведение итогов. 

Занятие 3.1 Итоговая диагностика и тестирование. 

Занятие 3.2 Итоговая диагностика и тестирование. 

 

 

Содержание программы 3 класса 

3-ий год обучения (34 часа) 

Раздел 1. Введение в программу 
Занятие 1.1 Вводное занятие. 

Знакомство с программой и обучением. Инструктаж по технике безопасно-

сти. 

Занятие 1.2 Вводное занятие. 

Начальная диагностика и тестирование. 

Раздел 2. Развивающие занятия. 

Занятие 2.1 Упражнения на развитие мышления (вербальное, мысли-

тельные операции анализа и синтеза). Развитие пространственных пред-

ставлений. 

«Проведи аналогию», «Шифровальщик», «Составь анаграмму», «Дорисуй 

по клеточкам». 

Занятие 2.2 Упражнения на развитие зрительной памяти.  

«Вставь недостающее слово», «Найди лишнее слово»», «Найди слова в 

слове», «Потренируй память»,  
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Занятие 2.3 Упражнения на развитие внимания, ассоциативной па-

мяти. 

«Проведи аналогию», «Шифровальщик», «Развивай внимание», «Дорисуй 

по клеточкам». 

Занятие 2.4 Упражнения на развитие пространственных представле-

ний, мыслительных операций анализа и синтеза. 

«Потренируй логическое мышление», «Развивай память», «Найди слова в 

слове», «Нарисуй фигуру по клеточкам». 

Занятие 2.5 Упражнения на развитие вербально - логического мышле-

ния. 

«Найди общее название», «Развивай внимание», «Найди все слова в строч-

ках», «Дорисуй по клеточкам». 

Занятие 2.6 Упражнения на развитие внимания. 

«Проведи аналогию», «Найди лишнее слово», «Развивай быстроту реак-

ции», «Развивай внимание». 

Занятие 2.7 Упражнения на развитие вербально - логического мышле-

ния. 

«Тренируй внимание», «Найди лишнее слово», «Тренируй внимание», «Раз-

вивай быстроту реакции». 

Занятие 2.8 Упражнения на развитие способности к классификации и 

абстрагированию. 

«Проведи аналогию», «Найди общее название», «Получи новое слово», 

«Тренируй память». 

Занятие 2.9 Упражнения на развитие способности к классификации и 

абстрагированию. 

«Объедини слова по смыслу», «Найди общее название», «Развивай логиче-

ское мышление», «Развивай внимание». 

Занятие 2.10 Упражнения на развитие вербально - логического мышле-

ния. 

«Восстанови слова», «Найди лишнее слово», «Проведи аналогию», «По-

смотри и запомни». 

Занятие 2.11 Упражнения на развитие способности к классификации и 

абстрагированию. 

«Восстанови рассказ», «Найди все слова в строчках», «Развивай внимание», 

«Выбери два главных слова». 

Занятие 2.12 Упражнения на установление связи между понятиями. 

«Найди лишнее словосочетание», «Тренируй логической мышление», «До-

рисуй по клеточкам», «Вставь по аналогии». 

Занятие 2.13 Упражнения на развитие способности к классификации и 

абстрагированию. 

«Составь пропорции», «Расшифруй предложения», «Развивай логической 

мышление», «Дорисуй по клеточкам». 

Занятие 2.14 Упражнения на развитие концентрации и избирательно-

сти внимания.  
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«Найди лишнее словосочетание», «Вставь букву», «Найди все слова в 

строчках», «Дорисуй по клеточкам». 

Занятие 2.15 Упражнения на развитие внимания и ассоциативной па-

мяти. 

«Составь слова», «Восстанови слова», «Найди лишнее слово», «Тренируй 

внимание». 

Занятие 2.16 Упражнения на развитие вербально - логического мышле-

ния. 

«Составь анаграмму», «Нарисуй по клеточкам», «Шифровальщик», «Со-

едини половинки слов» 

Занятие 2.17 Упражнения на развитие способности к классификации и 

абстрагированию. 

«Составь слова», «Проведи аналогию», «Нарисуй по клеточкам», «Закончи 

предложение». 

Занятие 2.18 Упражнения на развитие вербально - логического мышле-

ния. 

«Найди лишнее слово», «Восстанови слова», «Соедини половинки слов», 

«Нарисуй по клеточкам». 

Занятие 2.19 Упражнения на развитие вербально - логического мышле-

ния. 

«Проведи аналогию», «Восстанови рассказ», «Выбери два главных слова», 

«Нарисуй по клеточкам». 

Занятие 2.20 Упражнения на установления связи между понятиями. 

«Составь пропорции», «Составь слова», «Из двух слов составь одно», 

«Нарисуй по клеточкам». 

Занятие 2.21 Упражнения на развитие логического мышления. 

«Развивай логическое мышление», «Продолжи числовой ряд», «Найди лиш-

нее слово», «Нарисуй по клеточкам». 

Занятие 2.22 Упражнения на развитие зрительной памяти. 

«Развивай зрительную память», «Найди общее название», «Нарисуй по кле-

точкам», «Восстанови рассказ». 

Занятие 2.23 Упражнения на развитие зрительной памяти. 

«Получи новое слово», «Проведи аналогию», «Развивай зрительную па-

мять», «Исправь ошибки». 

Занятие 2.24 Упражнения на развитие памяти, внимания, мышления. 

«Проведи аналогию», «Развивай зрительную память», «Развивай логиче-

ское мышление», «Нарисуй по клеточкам». 

Занятие 2.25 Упражнения на развитие памяти, внимания, мышления. 

«Составь пропорции», «Найди лишнее слово», «Нарисуй по клеточкам», 

«Вставь недостающее слово». 

Занятие 2.26 Упражнения на развитие логического мышления. 

«Найди слова в слове», «Тренируй логическое мышление», «Развивай вни-

мание», «Нарисуй по клеточкам». 

Занятие 2.27 Упражнения на развитие памяти, внимания, мышления. 
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«Проведи аналогию», «Развивай логическое мышление», «Мегаграммы», 

«Развивай зрительную память». 

Занятие 2.28 Упражнения на развитие памяти, внимания, мышления. 

«Двойные значение», «Найди общее название», «Найди лишнее слово», 

«Тренируй внимание». 

Занятие 2.29 Упражнения на развитие логического мышления. 

«Развивай логическое мышление», «Найди лишнее слово», «Соедини поло-

винки слов», «Нарисуй по клеточкам». 

Занятие 2.30 Упражнения на развитие ассоциативного мышления. 

«Развивай ассоциативное мышление», «Развивай быстроту реакции», 

«Нарисуй по клеточкам», «Составь слова». 

Раздел 3. Подведение итогов. 

Занятие 3.1 Итоговая диагностика и тестирование. 

Занятие 3.2. Итоговая диагностика и тестирование. 

 

 

Содержание программы 4 класса 

4-ый год обучения (34 часа) 

Раздел 1. Введение в программу 

Занятие 1.1 Вводное занятие. 

Начальная диагностика и тестирование.Инструктаж по технике безопасно-

сти. 

Занятие 1.2 Вводное занятие. 

Начальная диагностика и тестирование. 

Раздел 2. Развивающие занятия. 

Занятие 2.1 Упражнения на развитие вербально – логического мышле-

ния. 

«Сделай равенство верным», «Вставь по аналогии», «Подбери выражения», 

«Какой фигуры не хватает?», «Восстанови рисунок по коду». 

Занятие 2.2 Упражнения на развитие аналитических познавательных 

способностей. 

«Вставь недостающий слог», «Составь слова», «Найди антонимы», «Какой 

фигуры не хватает?», «Восстанови рисунок по коду». 

Занятие 2.3 Упражнения на развитие вербально – логического мышле-

ния. 

«Вставь букву «а», «Вставь недостающий слог», «Вставь по аналогии», «Ка-

кой фигуры не хватает?», «Восстанови рисунок по коду». 

Занятие 2.4 Упражнения на классификацию различным способом. 

«Найди лишнее слово», «Найди названия животных», «Вставь пропущенное 

слово», «Какой фигуры не хватает?», «Нарисуй такую же картину». 

Занятие 2.5 Упражнения на развитие способности к объединению ча-

стей в систему. 

«Запиши одним словом», «Восстанови слова», «Проведи аналогию», «Ка-

кой фигуры не хватает?», «Восстанови рисунок по коду». 
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Занятие 2.6 Упражнения на развитие способности к классификации и 

абстрагированию. 

«Найди лишнее слово», «Какой фигуры не хватает?», «Расшифруй», «За-

пиши одним словом», «Нарисуй такую же картину». 

Занятие 2.7 Упражнения на развитие способности к объединению ча-

стей в систему. 

«Вставь недостающее слово», «Продолжи числовой ряд», «Получи новое 

слово», «Какой фигуры не хватает?», «Нарисуй такую же фигуру». 

Занятие 2.8 Упражнения на развитие аналитических познавательных 

способностей. 

«Восстанови слова», «Продолжи числовой ряд», «Найди антонимы», «Ка-

кой фигуры не хватает?», «Восстанови рисунок по коду». 

Занятие 2.9 Упражнения на развитие вербально – логического мышле-

ния. 

«Найди похожие слова», «Запиши одним словом», «Найди пропущенные 

числа», «Какой фигуры не хватает?», «Восстанови рисунок по коду». 

Занятие 2.10 Упражнения на развитие внимания и ассоциативной па-

мяти. 

«Восстанови слова», «Расшифруй», «Проведи аналогию», «Какой фигуры 

не хватает?», «Нарисуй такую же фигуру». 

Занятие 2.11 Упражнения на развитие мыслительных операций ана-

лиза и синтеза, установление закономерностей, пространственных пред-

ставлений. 
«Составь третье слово», «Допиши стихотворение», «Восстанови слова», 

«Какой фигуры не хватает?», «Нарисуй такой же замок». 

Занятие 2.12 Упражнения на развитие способности к анализу, синтезу, 

классификации. 

«Из двух слов составь одно», «Какой фигуры не хватает?», «Проведи анало-

гию», «Сделай равенство верным», «Нарисуй такую же рыбку, но в зеркальном 

отражении». 

Занятие 2.13 Упражнения на развитие аналитических познавательных 

способностей. 

«Найди лишнее слово», «Какой фигуры не хватает?», «Из двух слов составь 

одно», «Проведи аналогию», «Нарисуй такую же лису, но в зеркальном отраже-

нии». 

Занятие 2.14 Упражнения на развитие аналитических познавательных 

способностей. 

«Получи новое слово», «Восстанови слова», «Продолжи числовой ряд», 

«Какой фигуры не хватает?», «Восстанови рисунок по коду». 

Занятие 2.15 Упражнения на развитие вербально–логического мышле-

ния. 

«Восстанови слова», «Найди лишнее слово», «Анаграммы», «Какой фигуры 

не хватает?», «Нарисуй такого же крокодила, но в зеркальном отражении». 
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Занятие 2.16 Упражнения на развитие концентрации и избирательно-

сти внимания. 

«Найди все слова в строчках», «Восстанови слова», «Продолжи числовой 

ряд», «Какой фигуры не хватает?», «Нарисуй такую же сову». 

Занятие 2.17 Упражнения на развитие вербально–логического мышле-

ния. 

«Восстанови слова», «Какой фигуры не хватает?», «Выбери два главных 

слова», «Составь анаграмму», «Нарисуй такую же лодку, но в зеркальном отра-

жении». 

Занятие 2.18 Упражнения на развитие распределения и избирательно-

сти внимания.  

«Расшифруй», «Из двух слов составь одно», «Расставь знаки», «Какой фи-

гуры не хватает?», «Восстанови рисунок по коду». 

Занятие 2.19 Упражнения на развитие способности к классификации и 

абстрагированию. 

«Вставь недостающее слово», «Найди лишнее слово», «Составь ана-

грамму», «Нарисуй кабана в зеркальном отражении», «Какой фигуры не хва-

тает?». 

Занятие 2.20 Упражнения на развитие вербально–логического мышле-

ния. 

«Из двух слов составь одно», «Найди общее название», «Вставь по анало-

гии», «Какой фигуры не хватает?», «Нарисуй такую же картину, но в зеркальном 

отражении». 

Занятие 2.21 Упражнения на развитие мыслительных операций ана-

лиза и синтеза,  

установление закономерностей, пространственных представлений. 
«Вставь по аналогии», «Составь третье слово», «Соедини слоги», «Какой 

фигуры не хватает?», «Нарисуй такой же автомобиль, но в зеркальном отраже-

нии». 

Занятие 2.22 Упражнения на развитие вербально–логического мышле-

ния. 

«Вставь по аналогии», «Какой фигуры не хватает?», «Найди пропущенные 

числа», «Найди общее название», «Восстанови рисунок по коду». 

Занятие 2.23 Упражнения на развитие вербально–логического мышле-

ния. 

«Вставь недостающее слово», «Вставь по аналогии», «Найди общее назва-

ние», «Нарисуй вторую половину замка», «Какой фигуры не хватает?». 

Занятие 2.24 Упражнения на развитие ассоциативного мышления. 

«Найди общее название», «Найди пропущенные числа», «Какой фигуры не 

хватает?», «Вставь недостающее слово», «Восстанови рисунок по коду». 

Занятие 2.25 Упражнения на развитие межпонятийных связей. 

«Найди общее название», «Вставь по аналогии», «Какой фигуры не хва-

тает?», «Восстанови рассказ», «Дорисуй вторую половину робота». 
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Занятие 2.26 Упражнения на развитие мыслительных операций ана-

лиза и синтеза, установление закономерностей, пространственных пред-

ставлений. 

«Анаграммы», «Грамматическая арифметика», «Вставь недостающее 

слово», «Какой фигуры не хватает?», «Нарисуй такого же лебедя, но в зеркаль-

ном отражении». 

Занятие 2.27 Упражнения на развитие произвольного внимания, уста-

новление закономерностей. 

«Грамматическая арифметика», «Найди слова в слове», «Найди лишнее 

слово», «Какой фигуры не хватает?», «Нарисуй такай же вертолёт, но в зеркаль-

ном отражении». 

Занятие 2.28 Упражнения на развитие памяти, внимания, мышления. 

«Найди животное», «Расставь знаки», «Проведи аналогию», «Какой фигуры 

не хватает?», «Нарисуй такую же змею». 

Занятие 2.29 Упражнения на развитие вербально–логического мышле-

ния. 

«Проведи аналогию», «Расставь знаки», «Закончи выражения», «Какой фи-

гуры не хватает?», «Нарисуй такого же жирафа, только в зеркальном отраже-

нии». 

Занятие 2.30 Упражнения на развитие произвольной сферы, простран-

ственных представлений, установление связей. 

«Вставь недостающее слово», «Какой фигуры не хватает?», «Проведи ана-

логию», «Составь цепочку слов», «Нарисуй такую же голову лошади, но в зер-

кальном отражении». 

Раздел 3. Подведение итогов. 

Занятие 3.1 Итоговая диагностика и тестирование. 

Занятие 3.2. Итоговая диагностика и тестирование. 
 

 

2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБ-

НЫХ ДЕЙСТВИЙ  

 

2.2.1. Описание ценностных ориентиров содержания образования при 

получении НОО 

Программа формирования УУД устанавливает ценностные ориентиры 

начального общего образования данной группы обучающихся; определяет со-

став и характеристики универсальных учебных действий, доступных для освое-

ния обучающимися с ЗПР в младшем школьном возрасте; выявляет связь УУД с 

содержанием учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области. 

Формирование УУД выступает основой реализации ценностных ориенти-

ров начального общего образования в единстве процессов обучения и воспита-

ния, познавательного и личностного развития обучающихся. 

Ценностными ориентирами начального общего образования высту-

пают: 

- формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 
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- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осо-

знания ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

- формирование психологических условий развития общения, сотрудниче-

ства на основе: 

- проявления доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовно-

сти к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнёра, призна-

вать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом пози-

ций всех участников; 

- адекватного использования компенсаторных способов для решения раз-

личных коммуникативных задач; 

- опоры на опыт взаимодействия со сверстниками; 

- развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловече-

ских принципов нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи, образовательной организации, кол-

лектива и стремления следовать им; 

- ориентации на оценку собственных поступков, развития этических чувств 

(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

- личностного самоопределения в учебной, социально-бытовой деятельно-

сти; 

- восприятия «образа Я» как субъекта учебной деятельности; 

- внутренней позиции к самостоятельности и активности; 

- развития эстетических чувств; 

- развитие умения учиться на основе: 

- развития познавательных интересов, инициативы и любознательности, мо-

тивов познания и творчества; 

- формирования умения учиться и способности к организации своей дея-

тельности (планированию, контролю, оценке); 

- развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности на 

основе: 

- формирования самоуважения и эмоционально-положительного отноше-

ния к себе и к окружающим, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

- развития готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответ-

ственности за их результаты; 

- формирования целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

- формирования умения противостоять действиям и ситуациям, представля-

ющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах 

своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, ува-

жать частную жизнь и результаты труда других людей. 
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2.2.2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, 

ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся с ЗПР, реали-

зуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы 

учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области, в условиях 

внеурочной и внешкольной деятельности. 

На уровне начального общего образования формирование УУД осуществ-

ляется на таких предметах, как «Русский язык», «Литературное чтение», «Ан-

глийский язык», «Математика», «Окружающий мир (человек, природа, обще-

ство)», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология (труд)», «Физи-

ческая культура» и на коррекционных курсах. 

Каждый учебный предмет раскрывает определённые возможности для фор-

мирования УУД. 

Цель развития обучающихся на уровне НОО реализуется через установле-

ние связи и взаимодействия между освоением предметного содержания обуче-

ния и достижениями обучающегося в области метапредметных результатов. 

Это взаимодействие проявляется в следующем: 

- предметные знания, умения и способы деятельности являются содержа-

тельной основой становления УУД; 

- развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как ак-

тивной инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе 

применения различных интеллектуальных процессов, прежде всего теоретиче-

ского мышления, связной речи и воображения, в т.ч. в условиях дистанционного 

обучения (в условиях неконтактного информационного взаимодействия с субъ-

ектами образовательного процесса); 

- под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельно-

сти: универсальность как качественная характеристика любого учебного дей-

ствия и составляющих его операций, что позволяет обучающемуся использовать 

освоенные способы действий на любом предметном содержании, в т.ч. представ-

ленного в виде экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, 

процессов, что положительно отражается на качестве изучения учебных предме-

тов; 

- построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования 

УУД способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего 

риски, которые нарушают успешность развития обучающегося и формирует спо-

собности к вариативному восприятию предметного содержания в условиях ре-

ального и виртуального представления экранных (виртуальных) моделей изуча-

емых объектов, сюжетов, процессов. 

 

2.2.3. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся с ОВЗ 

Личностные результаты включают: 
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- внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного отноше-

ния к школе, ориентацию на содержательные моменты школьной действитель-

ности и принятия образца «хорошего ученика»; 

- мотивационную основу учебной деятельности, включающую социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к учебному материалу; 

- ориентацию на понимание причин успеха или неуспеха в учебной деятель-

ности, на понимание оценок учителей, сверстников, родителей (законных пред-

ставителей); 

- способность к оценке своей учебной деятельности; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- знание основных моральных норм и ориентацию на их выполнение; 

- установку на здоровый образ жизни и её реализацию в реальном поведении 

и поступках; 

- ориентацию на самостоятельность, активность, социально-бытовую неза-

висимость в доступных видах деятельности; 

- принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей дея-

тельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегаю-

щего поведения; 

- развитие чувство прекрасного и эстетического чувства на основе знаком-

ства с мировой и отечественной художественной культурой; 

- овладение доступными видами искусства. 

Регулятивные УУД представлены следующими умениями: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры - действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и усло-

виями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ре-

троспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку педагогических работни-

ков, других обучающихся, родителей (законных представителей) и других лю-

дей; 

- адекватно использовать все анализаторы для формирования компенсатор-

ных способов деятельности; различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на ос-

нове его оценки и учёта характера сделанных ошибок, 

- использовать регулирующую и контролирующую функцию зрения в бы-

товой и учебной деятельности; 

- осуществлять алгоритмизацию действий как основу компенсации. 

Познавательные УУД представлены следующими умениями:  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 



443 
 

заданий, с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации, об окружаю-

щем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и 

схемы, для решения задач; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выде-

лять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

- осуществлять аналитико-синтетическую деятельность (сравнение, сериа-

цию и классификацию), выбирая основания и критерии для указанных логиче-

ских операций; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- адекватно использовать информационно-познавательную и ориентиро-

вочно-поисковую роль зрения; 

- владеть компенсаторными способами познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД представлены следующими умениями: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, сред-

ства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), вла-

деть диалогической формой коммуникации, используя, в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельно-

сти и сотрудничества с партнёром; 

- научится адекватно использовать компенсаторные способы, зрительное 

восприятие для решения различных коммуникативных задач; 

- использовать невербальные средства общения для взаимодействия с парт-

нером. 

 

2.3.4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, по-

знавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 

Задачи на формирование УУД строятся как на материале учебных 

предметов, так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни 

обучающегося и имеющих для него значение. 

В начальной школе используются типовые задачи, способствующие 

формированию всех групп УУД. 

1. Задачи, формирующие личностные универсальные учебные действия: 

 на личностное самоопределение; 
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 на развитие Я-концепции; 

 на смыслообразование; 

 на мотивацию; 

 на нравственно-этическое оценивание. 

 Задачи, формирующие коммуникативные универсальные учебные действия: 

 на планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; 

 на инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 на разрешение конфликтов; 

 на управление поведением партнёра; 

 на формирование умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации;  

 на формирование и развитие монологической и диалогической форм речи. 

 Задачи, формирующие познавательные универсальные учебные действия: 

 на самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 на поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

практических и познавательных задач с использованием общедоступных в 

начальной школе источников информации и инструментов ИКТ; 

 на структурирование знаний; 

 на осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

 на выбор наиболее эффективных способов решения практических и 

познавательных задач в зависимости от конкретных условий; 

 на рефлексию способов и условий действия, контроль и оценку процесса и 

результатов деятельности; 

 на смысловое чтение; 

 на моделирование; 

 на преобразование моделей; 

 на анализ объектов с целью выделения их признаков; 

 на синтез; 

 на выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

 на подведение под понятие, выведение следствий; 

 на установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

 на построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

 на доказательство; 

 на выдвижение гипотез и их обоснование; 

 на формулирование проблемы; 

 на самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера. 

 Задачи, формирующие регулятивные универсальные учебные действия: 

 на целеполагание; 

 на планирование; 
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 на прогнозирование; 

 на контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 на коррекцию как внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

другими обучающимися; 

 на оценку - выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что 

ему ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная 

оценка личных результатов работы; 

 на саморегуляцию как способность к мобилизации сил и энергии, волевому 

усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий для достижения цели. 

 

2.3.5. Описание преемственности программы формирования универ-

сальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному об-

щему образованию, от начального к основному общему образованию. 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного обра-

зования, в организацию, осуществляющую образовательную деятельность в 

рамках основной образовательной программы начального общего образования 

и далее в рамках основной образовательной программы основного и среднего 

(полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение.  

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках 

- в момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на 

уровень начального общего образования) и в период перехода обучающихся на 

уровень основного общего образования. 

 

Преемственность перехода 

от дошкольного к начальному общему образованию 

Готовность детей к обучению в школе (к начальному общему образованию) 

включает в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфо-

функциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигатель-

ных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умствен-

ной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе - сложная системная характеристика 

психического развития ребёнка 6-7 лет, которая предполагает сформирован-

ность психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ре-

бёнком новой социальной позиции школьника; возможность сначала выполне-

ния им учебной деятельности под руководством учителя, а затем переход к её 
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самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освое-

ние ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе от-

ношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: лич-

ностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения 

и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуни-

кативную готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоцио-

нальную зрелость.  

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных 

мотивов (стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном 

признании, мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов. 

Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, форми-

рующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с 

другой - развитие любознательности и умственной активности. Мотивационная 

готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с доминирова-

нием учебно-познавательных мотивов.  

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к произ-

вольному общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной учеб-

ной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт воз-

можности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции 

культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и са-

мосознания характеризуется осознанием ребёнком своих физических возможно-

стей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера 

отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и лич-

ностных качеств, самокритичностью.  

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных 

норм проявления чувств и в способности регулировать своё поведение на основе 

эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоцио-

нальной готовности к школьному обучению является сформированность выс-

ших чувств - нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость 

познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личност-

ной готовности к школе является сформированность внутренней позиции школь-

ника, подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную пози-

цию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллекту-

альная готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка 

в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понима-

ние причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения мысли-

тельных задач, способность действовать в умственном плане, определённый 

набор знаний, представлений и умений.  
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Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, 

лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; раз-

витие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций 

речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой 

теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действительности и выде-

ление слова как её единицы.  

Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, опирается на ис-

пользование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих 

перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением.  

Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост 

объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельно-

стью и поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мо-

тивов, целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие 

для её достижения. Произвольность выступает как умение строить своё поведе-

ние и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, 

осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, ис-

пользуя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень 

начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически 

детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятель-

ности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

 

Преемственность перехода 

от начального общего к основному общему образованию 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обуча-

ющихся к переходу на уровень основного общего образования с учётом возмож-

ного возникновения определённых трудностей такого перехода - ухудшение 

успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возраста-

ние эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые обуслов-

лены: 

- необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса 

и содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т.д.); 

- совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на 

деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной де-

ятельности); 

- недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 

учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, лич-

ностного развития и главным образом с уровнем сформированности структур-

ных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, 

оценка); 
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- недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский 

язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования УУД и за-

даны в форме требований к планируемым результатам обучения.  

Основанием преемственности разных уровней образования в школе явля-

ется ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образо-

вания - формирование умения учиться, которое обеспечивается формированием 

системы УУД, а также на положениях ФГОС дошкольного образования, касаю-

щихся целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования. 
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2.3. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

.1. Цель и задачи программы коррекционной работы 

Определение одного из вариантов АОП НОО для обучающихся с ЗПР осу-

ществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комис-

сии (далее - ПМПК), сформулированных по результатам его комплексного об-

следования, с учетом ИПРА (при наличии). 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с ЗПР.  

Цель программы коррекционной работы: создание системы комплексного 

психолого-педагогического сопровождения процесса освоения АОП НОО обу-

чающимися с ЗПР, позволяющего учитывать их особые образовательные потреб-

ности на основе осуществления индивидуального и дифференцированного под-

хода в образовательном процессе. 

Задачи программы: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обуслов-

ленных недостатками в их развитии;  

 организация специальных условий образования в соответствии с особенностями 

обучающихся с ЗПР; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогиче-

ской помощи обучающимся с учетом особенностей их психофизического разви-

тия и индивидуальных возможностей;  

 оказание коррекционной помощи в овладении адаптированной основной обще-

образовательной программой начального общего образования, в т.ч. организация 

индивидуальных и фронтальных занятий по развитию обучающихся с ЗПР; 

 организация специальной психолого-педагогической помощи в формировании 

полноценной жизненной компетенции обучающихся с ЗПР; 

 создание благоприятных условий для наиболее полноценного личностного раз-

вития, приобщения к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства с учетом возможностей и особых образовательных потребностей 

каждого обучающегося; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным пред-

ставителям) обучающихся с ЗПР. 

 

. Направления коррекционной работы  

Программа коррекционной работы для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) 

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содер-

жание: 

1) мониторинг имеющихся в образовательной организации условий для удо-

влетворения особых образовательных потребностей и условий обучения обуча-

ющихся с ЗПР; 
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2) перечень индивидуально-ориентированных коррекционных мероприя-

тий, обеспечивающих обучающимся с ЗПР удовлетворение особых образова-

тельных потребностей, их интеграцию (инклюзию) в образовательной организа-

ции и освоение ими АОП НОО. 

Данный перечень включает: 

- игры, направленные на коррекцию и развитие дефицитных функций (сен-

сорных, моторных, психических) обучающегося; 

- упражнения, направленные на развитие обучающегося с ЗПР; 

- создание ситуаций, обеспечивающих возможность активного использова-

ния освоенных компенсаторных способов действия, умений и навыков в разных 

видах учебной деятельности; 

- приемы работы, направленные на развитие навыков самостоятельной ра-

боты, развитие познавательной активности, познавательных интересов, форми-

рование эмоционально-волевой сферы и положительных качеств личности. 

3) коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;  

4) развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков;  

5) развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирова-

ние высших психических функций;  

6) формирование произвольной регуляции деятельности и поведения;  

7) коррекция нарушений устной и письменной речи;  

8) обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с це-

лью предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обу-

чения в целом, повышения мотивации к школьному обучению. 

 

. Принципы программы коррекционной работы 

Принципы коррекционной работы: 

1. Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отноше-

ние работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающе-

муся помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных потреб-

ностей. 

2. Принцип системности обеспечивает единство всех элементов коррекци-

онно-воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содер-

жания, форм, методов и приемов организации, взаимодействия участников. 

3. Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной ра-

боты на всем протяжении обучения с учетом личностных изменений. 

4. Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных по-

требностей и возможностей психофизического развития. 

5. Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает 

необходимость всестороннего изучения обучающихся и предоставления квали-

фицированной помощи специалистов разного профиля с учетом их особых обра-

зовательных потребностей и возможностей психофизического развития на ос-

нове использования всего многообразия методов, техник и приемов коррекцион-

ной работы. 
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6. Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач коррекци-

онно-воспитательной работы. 

7. Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важ-

ного участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на 

процесс развития обучающегося и успешность его интеграции в общество. 

 

 

. Психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся 

Комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение 

обучающихся с ЗПР включает:  

 проведение психолого-педагогическое обследования детей при поступлении в 

образовательную организацию с целью выявления их возможностей и особых 

образовательных потребностей, составления программы индивидуального 

маршрута с учетом фактического уровня развития, индивидуальных 

особенностей; 

- разработку рекомендаций к составлению коррекционных программ, 

учитывающих индивидуальные особенности обучающихся; 

- проведение коррекционно-развивающей работы с учетом особых 

образовательных потребностей каждого обучающегося с ЗПР, его 

индивидуальных особенностей;  

- мониторинг динамики развития обучающихся, достижения планируемых 

результатов коррекционно-развивающей работы. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществ-

ляют специалисты: учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, со-

циальный педагог, педагоги дополнительного образования. Все коррекционные 

мероприятия и мероприятия по адаптации ребенка к школе вырабатываются и 

согласуются всей командой специалистов на ППк и должны быть направлены на 

достижение общих целей, наиболее важных в конкретный период.  

Основным специалистом, осуществляющим постоянное и непрерывное 

наблюдение, обучение и воспитание ребенка с ЗПР, является учитель. Поэтому 

именно учитель принимает окончательное решение при постановке коллегиаль-

ных коррекционных и образовательных задач, стратегиям сопровождения и ока-

зания комплексной помощи детям с ЗПР и их родителям (законным представи-

телям).  

Помощь учителя-дефектолога направлена на коррекцию и развитие позна-

вательной деятельности, стимуляцию психических процессов и формирования 

позитивной мотивации на познавательную деятельность.  

Учитель-логопед осуществляет работу по развитию устной, письменной 

речи, устранению трудностей формирования письменной речи, профилактике 

нарушений чтения и письма, развитию коммуникативных навыков взаимодей-

ствия с окружающими людьми.  

Педагог-психолог формирует у ребенка с ЗПР навыки взаимодействия с 
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детьми и взрослыми, развивает коммуникативные навыки, формирует соци-

ально-нравственное поведение, развивает когнитивные умения и способности, 

необходимые для успешного обучения, проводит работу по коррекции наруше-

ний в развитии эмоционально-личностной, мотивационно-регулятивной сферы и 

т.д.  

Функции социального педагога заключаются в осуществлении взаимодей-

ствия с семьей ребенка, консультирования по организационным вопросам при 

его обучении, контроль за соблюдением прав ребенка в семье и школе. На основе 

результатов социально-педагогической диагностики социальный педагог опре-

деляет потребности ребенка и его семьи в сфере социальной поддержки, а также 

направления помощи в адаптации ребенка в школе.  

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания 

ФАОП НОО педагогические работники, осуществляющие психолого-педагоги-

ческое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру программы 

коррекционной работы соответствующим направлением работы, которое будет 

сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений.  

В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаи-

модействии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР 

направляется на комплексное обследование в ПМПК с целью выработки реко-

мендаций по его дальнейшему обучению. 

 

2.3.5. Направления и содержание коррекционной работы 

Направлениями коррекционной работы являются: 

- диагностическая работа; 

- коррекционно-развивающая работа; 

- консультативная работа; 

- информационно-просветительская работа; 

- психолого-педагогическая работа. 

 

Диагностическая работа 

Цель: своевременное выявление у обучающегося с ЗПР особых образова-

тельных потребностей, позволяющих разработать рекомендации по оказанию 

психолого-педагогической помощи в условиях образовательной организации; 

Содержание деятельности: 

 проведение комплексного психолого-педагогического обследования 

обучающихся при поступлении в образовательную организацию с целью 

выявления их особых образовательных потребностей;  

 систематический мониторинг (в конце каждой учебной четверти) достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения Программы; 

 систематический мониторинг достижения обучающимися планируемых 

результатов коррекционно-развивающей работы; 

- психолого-педагогическая диагностика для оптимизации коррекционной 

помощи обучающимся с ЗПР; 

 изменение коррекционной программы по результатам обследования в 
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соответствии с выявленными особенностями и потребностями обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания; 

 анализ результатов обследований. 

 

Коррекционно-развивающая работа 

Цель: оказание своевременной специализированной помощи в освоении со-

держания образования и коррекции недостатков в физическом и (или) психиче-

ском, а также речевом развитии обучающихся с ЗПР. 

Содержание деятельности: 

- составление индивидуальной программы психологического сопровожде-

ния обучающегося (совместно с педагогическими работниками); 

- формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся; 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие позна-

вательных интересов обучающихся, их общее социально-личностное развитие; 

- разработка оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых и 

индивидуальных коррекционных программ (методик, методов и приёмов обуче-

ния) в соответствии с их особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

занятий по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития 

обучающихся; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и кор-

рекцию его поведения; 

- социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных 

условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе всего 

учебно-образовательного процесса: 

- через содержание и организацию образовательного процесса (индивиду-

альный и дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, 

структурная упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и 

сознательность в обучении); 

- в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (психокоррекционные и логопедические 

занятия, занятия ритмикой); 

- в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

Основные направления коррекционной работы:  

- коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;  

- развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; 

- развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование 

высших психических функций;  

- формирование произвольной регуляции деятельности и поведения;  

- коррекция нарушений устной и письменной речи;  
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- обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с це-

лью предупреждения негативного отношения к учёбе,  

- ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к школь-

ному обучению. 

Программа коррекционной работы может предусматривать индивидуали-

зацию специального сопровождения обучающегося с ЗПР. 

 

Курсы коррекционно-развивающей области 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следую-

щими обязательными коррекционными курсами:  

- «Коррекционно-развивающие занятия (логопедические, дефектологиче-

ские и психокоррекционные)» (фронтальные и (или) индивидуальные занятия),  

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия (логопедиче-

ские и психокоррекционные)».  

Логопедические занятия. 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии 

всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтак-

сической), связной речи. 

Основными направлениями логопедической работы является: 

- диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация 

и дифференциация звуков речи); 

- диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, 

его расширение и уточнение); 

- диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической 

структуры речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

- коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, 

развитие коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и 

монологической речи, формирование связной речи, повышение речевой мотива-

ции, обогащение речевого опыта); 

- коррекция нарушений чтения и письма; 

- расширение представлений об окружающей действительности; 

- развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и других 

познавательных процессов). 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия (логопедиче-

ские и психокоррекционные)».  

Психокоррекционные занятия 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабле-

ние проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и 

межличностных отношений. 

Основные направления работы: 

- диагностика и развитие познавательной сферы, целенаправленное форми-

рование высших психических функций (формирование учебной мотивации, ак-

тивизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, 
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развития пространственно-временных представлений); 

- диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы, коррекция ее 

недостатков (гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование по-

зитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие са-

мостоятельности, формирование навыков самоконтроля, создание ситуации 

успешной деятельности); 

- диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции 

(развитие способности к эмпатии, сопереживанию); 

- формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в 

семье, классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, 

формирование и развитие навыков социального поведения (формирование пра-

вил и норм поведения в группе, адекватное понимание социальных ролей в зна-

чимых ситуациях); 

- формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (разви-

тие произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способ-

ности к планированию и контролю). 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и группо-

вых занятий, их количественное соотношение, содержание самостоятельно опре-

деляется образовательной организацией, исходя из психофизических особенно-

стей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

Программы коррекционных курсов размещены в Содержательном разделе 

АОП НОО: 

- рабочая программа коррекционного курса «Коррекционно-развивающие 

(логопедические) занятия» - п. 2.1.11; 

- рабочая программа коррекционного курса «Коррекционно-развивающие 

(дефектологические) занятия» - п. 2.1.12; 

- рабочая программа коррекционного курса «Коррекционно-развивающие 

(психокоррекционные) занятия» - п.2.1.13. 

 

Консультативная работа 

Цель: обеспечение возможности своевременного решения вопросов, возни-

кающих у участников образовательных отношений в процессе освоения обуча-

ющимися с ЗПР АОП НОО. 

Содержание деятельности: 

 выработка совместных рекомендаций специалистами, работающими в 

образовательной организации, и родителями (законными представителями) по 

реализации основных направлений коррекционно-развивающей работы с 

каждым обучающимся, выбору индивидуально-ориентированных методов и 

приёмов образования и др.; 

- психолого-педагогическое консультирование педагогических работников 

по решению проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном взаи-

модействии конкретных обучающихся; 

 оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по 

вопросам семейного воспитания, образования и проведения коррекционно-
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развивающей работы во внешкольное время; 

- другое. 

 

Информационно-просветительская работа  
Цель: обогащение знаний педагогических работников, родителей (законных 

представителей) по вопросам, связанным с особенностями организации образо-

вательного процесса и удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР. 

Содержание деятельности: 

- проведение тематических выступлений для педагогических работников и 

родителей (законных представителей) по разъяснению индивидуально-типоло-

гических особенностей обучающихся с ЗПР; 

- оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 

- психологическое просвещение педагогических работников с целью повы-

шения их психологической компетентности; 

- психологическое просвещение родителей (законных представителей) с це-

лью формирования у них элементарной психолого-психологической компетент-

ности; 

- другое. 

 

. Механизмы реализации программы коррекционной работы 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы яв-

ляются: 

1) оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной 

организации, обеспечивающее комплексное, системное сопровождение образо-

вательного процесса; 

2) социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимодей-

ствие образовательной организации с внешними ресурсами. 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусмат-

ривает: 

- многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с ЗПР; 

- комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем 

обучающегося с ЗПР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с уче-

том уровня психического развития; 

- разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с 

ЗПР. 

Социальное партнерство предусматривает: 

- сотрудничество с образовательными организациями и другими ведом-

ствами по вопросам преемственности обучения, развития, социализации, здоро-

вьесбережения обучающихся с ЗПР; 

- сотрудничество со средствами массовой информации; 

- сотрудничество с родительской общественностью. 
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2.5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

Рабочая программа воспитания (далее – Программа воспитания) соответ-

ствует требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Рабочая программа воспитания разработана на основе федеральной рабо-

чей программы воспитания ФАОП НОО для обучающихся с ОВЗ. 

Программа воспитания основывается на единстве и преемственности обра-

зовательного процесса всех уровней общего образования, соотносится с рабо-

чими программами воспитания для образовательных организаций дошкольного 

и среднего профессионального образования. 

Программа воспитания: 

- предназначена для планирования и организации системной воспитатель-

ной деятельности в образовательной организации; 

- разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управ-

ления образовательной организацией, в т.ч. советов обучающихся, советов роди-

телей (законных представителей); 

- реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществля-

емой совместно с семьёй и другими участниками образовательных отношений, 

социальными институтами воспитания; 

- предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и 

нормам поведения, принятым в российском обществе на основе российских ба-

зовых конституционных норм и ценностей; 

- предусматривает историческое просвещение, формирование российской 

культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Цель и задачи воспитания 

Содержание воспитания обучающихся в образовательной организации 

определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) 

норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. 

Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания обуча-

ющихся.  

Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает 

духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов Рос-

сии. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации плани-

руется и осуществляется в соответствии с приоритетами государственной поли-

тики в сфере воспитания.  

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей 

является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и уме-
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ниями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного обще-

ства, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Цели воспитания обучающихся: 
- развитие личности, создание условий для самоопределения и социализа-

ции на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых 

в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства; 

- формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону 

и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонациональ-

ного народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания: 
- усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, 

традиций, которые выработало российское общество (социально значимых зна-

ний); 

- формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценно-

стям, традициям (их освоение, принятие); 

- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям со-

циокультурного опыта поведения, общения, межличностных социальных отно-

шений, применения полученных знаний; 

- достижение личностных результатов освоения АООП НОО в соответствии 

с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Личностные результаты освоения обучающимися АООП НОО для обу-

чающихся с ТНР включают: 

- осознание российской гражданской идентичности; 

- сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

- готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личност-

ному самоопределению; 

- наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельно-

сти; 

- сформированность внутренней позиции личности как особого ценност-

ного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

 

1.2. Подходы и принципы планирования и организации воспитатель-

ной деятельности 

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется 

и осуществляется на основе следующих подходов: 

- аксиологического,  

- антропологического,  

- культурно-исторического,  

- системно-деятельностного,  

- личностно-ориентированного  

и с учётом принципов воспитания:  
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- гуманистической направленности воспитания,  

- совместной деятельности детей и взрослых,  

- следования нравственному примеру,  

- безопасной жизнедеятельности,  

- инклюзивности,  

- возрастосообразности. 

 

1.3. Направления воспитания 

Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности образовательной организации по основным направлениям воспи-

тания в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и отражает готовность 

обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать первоначальный 

опыт деятельности на их основе, в т.ч. в части: 

1. Гражданского воспитания, способствующего формированию россий-

ской гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан Россий-

ской Федерации, к народу России как источнику власти в Российском государ-

стве и субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к пра-

вам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической 

культуры. 

2. Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к 

родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам России; ис-

торическое просвещение, формирование российского национального историче-

ского сознания, российской культурной идентичности. 

3. Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирова-

ние традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доб-

роты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к 

старшим, к памяти предков. 

4. Эстетического воспитания, способствующего формированию эстети-

ческой культуры на основе российских традиционных духовных ценностей, при-

общение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства. 

5. Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры 

здорового образа жизни и эмоционального благополучия - развитие физических 

способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопас-

ного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях. 

6. Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, 

трудящимся, результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудо-

вую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в продук-

тивном, нравственно достойном труде в российском обществе, достижение вы-

дающихся результатов в профессиональной деятельности. 

7. Экологического воспитания, способствующего формированию экологи-

ческой культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружаю-

щей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, навыков 

охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды. 
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8. Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стрем-

ления к познанию себя и других людей, природы и общества, к получению зна-

ний, качественного образования с учётом личностных интересов и обществен-

ных потребностей. 

 

1.4. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне НОО 
Требования к личностным результатам освоения обучающимися АОП НОО 

установлены во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ори-

ентиры результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достиже-

ние которых направлена деятельность педагогического коллектива для выполне-

ния требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержа-

нием воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, 

конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспита-

тельного пространства. 

1. Гражданско-патриотическое воспитание: 

- знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представ-

ление о Родине - России, её территории, расположении; 

- сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан Рос-

сии, проявляющий уважение к своему и другим народам; 

- понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

родного края, своей Родины - России, Российского государства; 

- понимающий значение гражданских символов (государственная симво-

лика России, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников 

Отечества, проявляющий к ним уважение; 

- имеющий первоначальные представления о правах и ответственности че-

ловека в обществе, гражданских правах и обязанностях; 

- принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организа-

ции, в доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

2. Духовно-нравственное воспитание: 

- уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 

семейные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности; 

сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивиду-

альность и достоинство каждого человека; 

- доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать 

помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и мо-

ральный вред другим людям, уважающий старших; 

- умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным 

нормам, осознающий ответственность за свои поступки. 

- владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми раз-

ных народов, вероисповеданий; 

- сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного 
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языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

3. Эстетическое воспитание: 

- способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, ис-

кусстве, творчестве людей; 

- проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художе-

ственной культуре; 

- проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художествен-

ной деятельности, искусстве. 

4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоцио-

нального благополучия: 

- бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные 

правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в т.ч. в 

информационной среде; 

- владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, без-

опасного поведения в быту, природе, обществе; 

- ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоро-

вья, занятия физкультурой и спортом; 

- сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответству-

ющие ей психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 

5. Трудовое воспитание: 

- сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 

- проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к ре-

зультатам труда, ответственное потребление; 

- проявляющий интерес к разным профессиям; 

- участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

6. Экологическое воспитание: 

- понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, 

влияние людей на природу, окружающую среду; 

- проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие дей-

ствий, приносящих вред природе, особенно живым существам; 

- выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологи-

ческих норм. 

7. Ценности научного познания: 

- выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке; 

- обладающий первоначальными представлениями о природных и социаль-

ных объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и нежи-

вой природы, о науке, научном знании; 

- имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмыс-

ления опыта в естественно-научной и гуманитарной областях знания. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Уклад образовательной организации 

Уклад задаёт порядок жизни образовательной организации и аккумулирует 

ключевые характеристики, определяющие особенности воспитательного про-

цесса.  

Уклад образовательной организации удерживает ценности, принципы, 

нравственную культуру взаимоотношений, традиции воспитания, в основе кото-

рых лежат российские базовые ценности, определяет условия и средства воспи-

тания, отражающие самобытный облик общеобразовательной организации и её 

репутацию в окружающем образовательном пространстве, социуме. 

До начала двухтысячных Октябрьский поселок города Калининграда не 

претерпел больших изменений. Единственная школа № 13 выпускала учеников 

и набирала новые классы, справляясь с нагрузкой. Ситуация изменилась с нача-

лом строительства нового микрорайона – «Восточный». Он вышел за старые 

рамки немецкой застройки, появились новые улицы, дома, жители и их дети. 

Ученики были вынуждены ходить в единственную поблизости школу №13 на ул. 

Свердлова. Она была переполнена и работала в две смены. 

Новое образовательное учреждение в разросшемся Восточном микрорайоне 

начали возводить в октябре 2017 года и ввели в эксплуатацию в июле 2019 года. 

МАОУ СОШ № 57 на востоке Калининграда − первая из трёх «мега-школ», ко-

торые были построены в самых густонаселённых микрорайонах города. Проект-

ная мощность школы − 1700 человек. Общая площадь здания − 40 000 кв.м. В 

школе 3 спортивных зала, тренажерный зал, 2 актовых зала, конференц-зал, сто-

ловая на 800 мест, 3 буфета, 2 бассейна, кабинет психологической разгрузки, тир, 

спортивная площадка, активные зоны отдыха для детей, хореографический ка-

бинет, издательский центр, информационно– библиотечный комплекс с книго-

хранилищем. Практически в каждом кабинете установлены интерактивные 

доски. В школу обеспечен доступ ММГН на все этажи путем перемещения на 

лифте. На территории школы имеется стадион с трибунами и радиорубкой, фут-

больным полем с искусственным покрытием, баскетбольная площадка. Установ-

лена система внутреннего и внешнего видеонаблюдения. Система «Электронная 

школа» (УЭШКА) позволила организовать доступ в школу, питание детей, об-

служивание в библиотеке через именные карточки. Также предусмотрены воз-

можности организации дистанционного обучения: имеется более 700 единиц 

компьютерной техники, включая планшеты и оборудование лингафонных каби-

нетов. 

Система оборудования актового зала предусматривает использование спе-

циального программного обеспечения, позволяющая проводить мероприятия 

высокого уровня (концерты, театральные постановки, форумы и т.д.) 

В школе имеются лаборатории по физике, химии, естествознанию (рабочие ме-

ста ученика, учителя для проведения научных опытов, с ноутбуками, наборами 

микроскопов, микропрепаратов, программным обеспечением, датчиками раз-

ного диапазона использования), островной стол для лабораторных работ. Для 
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учеников начальной школы имеется оборудование для естественно– научной ла-

боратории. Особое внимание уделяется робототехнике и инженерии. Предусмот-

рены обучающие конструкторы, которые позволят внедрять STEM-образование 

в урочную и внеурочную деятельность.  

Для еще более углубленного освоения основных общеобразовательных про-

грамм основного общего и среднего общего образования, внеурочной деятель-

ности, программ дополнительного образования, в том числе естественно-науч-

ной и технической направленности в 2023 году на базе школы будет открыт тех-

нопарк «Кванториум».  

При проектировании школы предполагалась, что она станет центром допол-

нительного образования в виду удаленности ее от центра города и отсутствия 

выбора дополнительного образования в микрорайоне. На данный момент в 

школе насчитывается 35 объединений дополнительного образования, всего 154 

группы (93 групп+61 группа Умная продлёнка). В дополнительном образовании 

представлены все направления. Наиболее востребованы художественное, физ-

культурно-спортивное и техническое направление. И в этих направлениях 

наблюдается высокая результативность. Театральная студия «Актовый зал» 

стала лауреатом областного фестиваля театрального творчества образователь-

ных организаций Калининградской области. Хоровая студия заняла первое место 

в региональном этапе Всероссийского конкурса хоровых и вокальных коллекти-

вов. По техническому направлению сборная команда старшеклассников заняла 

первое место в соревнованиях российского этапа международных робототехни-

ческих соревнований «Eurobot Junior 2023». Также МАОУ СОШ №57 заняла пер-

вое в школьной футбольной лиге среди команд девочек сезона 2022-2023 и вто-

рое место в школьной футбольной лиге среди команд мальчиков сезона 2022-

2023. В 2023 году школа заняла третье место во всероссийских соревнованиях 

юных футболистов «Кожаный мяч» в возрастной группе 14-15 лет среди деву-

шек. 

С 2019 года школа является сетевым партнером регионального образова-

тельного проекта «Звезда будущего» по биомедицинскому направлению. Каж-

дый год ученики становятся призерами конкурса в номинации «Профи». В 2023 

году обучающиеся педагогического направления образовательного проекта 

«Звезда будущего» приняли участие в педагогической мастерской «Инновацион-

ные технологии на уроках» на базе школы. Мастер-классы были проведены по 

трем направлениям: цикл предметов начальной школы, предметы гуманитарного 

цикла, цикл предметов естественно-научного и математического направления, 

на которых обучающиеся познакомились с современными педагогическими тех-

нологиями. С 2022-2023 учебного года начальная школа стала участником феде-

рального проекта «Учим учиться». 

В настоящее время в школе обучаются около 3752 учащихся (всего 110 клас-

сов), в том числе: в начальной школе – 56 класса; 5–9 классы – 46 класс, 10–11 

классы – 9 классов. 

Воспитательный процесс в школе осуществляется высокопрофессиональ-

ным коллективом педагогов с привлечением развитой системы социального 
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партнерства и сетевого сотрудничества. Школа также сотрудничает с: ГБУЗ 

«Центр общественного здоровья и медицинской профилактики Калининград-

ской области»; ГБУК «Калининградский областной историко-художественный 

музей»; «Центральная городская библиотека имени А. П. Чехова»; Библиотека 

№ 20; ФГБУК «Музей Мирового океана»; ГАУКОДО «Калининградский област-

ной детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма»; МАУДО ДЮЦ 

«На Молодежной»; ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени 

Иммануила Канта»; АНООВО КИУ; КРОО «Дети – инвалиды, больные сахар-

ным диабетом»; КРОО «Трезвые поколения»; МАУ города Калининграда СШОР 

№ 1 по спортивной гимнастике; МАУ города Калининграда СШОР № 5 по фут-

болу; МАУ города Калининграда СШОР по силовым видам спорта; ОМВД Рос-

сии по Ленинградскому району города Калининграда; МАОУ ДО «Станция 

юных техников»; Главное управление МЧС по Калининградской области. 

Анализ сегодняшнего состояния системы российского образования показы-

вает, что главным инструментом, обеспечивающим успешность и эффектив-

ность проектируемых изменений, должна стать, поддерживаемая на государ-

ственном уровне, практика формирования новых социальных отношений участ-

ников образовательного процесса. В связи с этим, проанализировав процессы, 

происходящие в современной системе образования, мы выделили следующие си-

стемные характеристики совершенствования сетевого взаимодействия организа-

ций общего и дополнительного образования: сетевые партнеры, задачи, образо-

вательные программы, способы (методы, приемы) деятельности, комплекс усло-

вий, результаты сетевого взаимодействия.  

Задача нашего общеобразовательного учреждения – расширять круг сете-

вых партнеров из числа учреждений общего, дополнительного или профессио-

нального образования, учреждений других ведомств с целью реализации про-

грамм дополнительного образования детей, исследовательских проектов; созда-

ния совместных досугово-образовательных программ; проведения совместных 

акций, проектов, конкурсов, фестивалей и др.; профессионального самоопреде-

ления. Работа в данном направлении ведется на регулярной основе. 

 

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности планиру-

ются, представляются по модулям. 

В модуле описываются виды, формы и содержание воспитательной работы 

в учебном году в рамках определённого направления деятельности в образова-

тельной организации.  

Каждый из модулей обладает воспитательным потенциалом с особыми 

условиями, средствами, возможностями воспитания (урочная деятельность, вне-

урочная деятельность, взаимодействие с родителями и другое). 

В Программе воспитания представлены описания воспитательной работы в 

рамках основных (инвариантных) модулей, согласно правовым условиям реали-

зации образовательных программ (урочная деятельность, внеурочная деятель-

ность и другое).  
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Основные (инвариантные) модули соответствуют федеральной про-

грамме воспитания: 

- модуль «Урочная деятельность»; 

- модуль «Внеурочная деятельность»; 

- модуль «Классное руководство»; 

- модуль «Основные школьные дела»; 

- модуль «Внешкольные мероприятия»; 

- модуль «Организация предметно-пространственной среды»; 

- модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)»; 

- модуль «Самоуправление»; 

- модуль «Профилактика и безопасность»; 

- модуль «Социальное партнёрство»; 

- модуль «Профориентация»; 

- модуль «Школьные медиа»; 

- модуль «Детские общественные объединения». 

 

Модуль «Урочная деятельность» 
Урочная деятельность обеспечивает достижение учащимися предметных, 

метапредметных и личностных результатов обучения, которые определены 

ФГОС. Базой развития и воспитания ребенка продолжают оставаться фундамен-

тальные знания, которые он получает в ходе образовательного процесса. Содер-

жание современных учебных программ обладает значительным воспитательным 

потенциалом. Его реализация зависит от целенаправленного отбора содержания 

учебного материала, педагогических технологий и методов обучения.  

В соответствии с требованиями ФГОС методологической основой обучения 

и воспитания в МАОУ СОШ №57 является системно-деятельностный подход. 

Системно-деятельностный подход, обеспечивающий воспитание личности ре-

бенка как субъекта жизнедеятельности, формирование гражданской идентично-

сти, создает основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися 

новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности.  

Реализация педагогами школы воспитательного потенциала урока предпо-

лагает ориентацию на следующие целевые приоритеты:  

–  готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личност-

ному самоопределению;  

–  сформированность мотивации обучающихся к целенаправленной учебно-

познавательной деятельности;  

–  осознание российской гражданской идентичности в поликультурном об-

ществе;  

–  сформированность внутренней позиции личности как особого ценност-

ного отношения к себе, к окружающим людям и к жизни в целом;  

–  сформированность системы индивидуально значимых и общественно 

приемлемых социальных и межличностных отношений;  

–  правосознание и социальные компетенции – способность ставить цели и 
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строить жизненные планы с учетом своих потребностей и интересов, а также со-

циально значимых сфер деятельности в рамках социально– нормативного про-

странства.  

При проведении школьных уроков для достижения целевых ориентиров 

воспитания учителя используют современные педагогические технологии, ме-

тоды и приемы (табл. 1). 

Таблица 1.  Педагогические технологии, методы и приемы 

Вид деятельности Форма деятельности 
Содержание 

деятельности 

Использование различ-

ных методов обучения 

для развития коммуни-

кативных и познава-

тельных способностей 

1. Учебные дискуссии;  

2. Игры, викторины; 

3. Проектная деятель-

ность; 

4. Олимпиадное движе-

ние 

 

Приемы при общении с обучаю-

щимися:  

–  подбор содержания воспиты-

вающей направленности, ориен-

тированный на обсуждение цен-

ностного аспекта изучаемых на 

уроках явлений; 

 –  обсуждение в неформальном 

общении вопросов, волнующих 

учеников;  

–  учет индивидуальных особен-

ностей, увлечений, интересов 

обучающихся; 

– организация проектной дея-

тельности;   

 –  использование потенциала 

детского наставничества; 

–  данные технологии позво-

ляют активизировать интерес 

учеников, предоставляют воз-

можность научиться самостоя-

тельно решать теоретические 

проблемы, генерировать и 

оформлять собственные идеи, 

уважительно относиться к 

идеям других (1– 4 кл., 5– 9 кл., 

10– 11 кл.) 

Установление довери-

тельных отношений 

между учителем и его 

учениками, поддержа-

ние мотивации учени-

ков к получению зна-

ний 

Познавательные беседы, 

познавательные игры, 

дебаты 

Игра «Шкатулка по кругу», бе-

седа «Мои права и обязанно-

сти», беседа «Правила поведе-

ния в школе» 

Эффективное исполь-

зование воспитатель-

ных ресурсов в прак-

тике педагога 

Использование на уроке 

разнообразных инстру-

ментов и продуктов.  

 

Использование на уроках ин-

струмента «Квадрат настрое-

ния», представленного в УМК 
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«Развитие личностного потен-

циала подростков», способ-

ствует сохранению рабочей дис-

циплины и развитию способно-

сти к самоорганизации каждого 

ребенка индивидуально. Ин-

струмент обращает внимание 

учеников на их внутреннее со-

стояние с точки зрения его 

пользы и эффективности для ре-

шения поставленной задачи 

Инициирование и под-

держка исследователь-

ской деятельности 

школьников в рамках 

реализации ими инди-

видуальных и группо-

вых исследовательских 

проектов 

Индивидуальный проект 

«Мини-проекты» 

Школьная научно-практическая 

конференция «Юные исследо-

ватели» 

Привлечение внима-

ния школьников к цен-

ностному аспекту изу-

чаемых на уроках явле-

ний, организация их 

работы с получаемой 

на уроке социально 

значимой информа-

цией 

Олимпиады, интеллек-

туальные марафоны, 

викторины 

Предметные недели. Марафон 

«Мы за здоровое поколение». 

Образовательные события.  

Приобретение опыта 

ведения конструктив-

ного диалога, группо-

вой работы или работы 

в парах, которые учат 

школьникoв команд-

ной работе и взаимо-

действию с другими 

детьми 

Кейс-технология, позна-

вательные игры 

Деловая игра «Шаг в финансы», 

кейс– игра «Я – покупатель» 

Побуждение школьни-

ков соблюдать на 

уроке общепринятые 

нормы поведения, пра-

вила общения со стар-

шими (учителями) и 

сверстниками (школь-

никами) 

Этические беседы Беседа на тему «Есть такая про-

фессия – Родину защищать!». 

Урок толерантности «Наш дом 

– Россия», «О культуре внеш-

него вида», «Школьный этикет» 
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Модуль «Внеурочная деятельность» 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью 

образовательного процесса. Воспитание на занятиях школьных курсов внеуроч-

ной деятельности осуществляется преимущественно через:  

–  вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести со-

циально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного разви-

тия социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значи-

мых делах;  

–  формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитив-

ными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

–  создание в детских объединениях традиций, задающих их членам опреде-

ленные социально значимые формы поведения;  

– поддержку обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией и уста-

новкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых тради-

ций;  

–  поощрение педагогами детских инициатив и детского самоправления.   

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках выбранных учащимися видов по следующим направле-

ниям: 

1) Физкультурно-спортивное и оздоровительное направление направлено на 

привитие детям привычек здорового образа жизни, их гармоничного психофизи-

ческого развития, формирования мотивации к сохранению здоровья. Методами 

реализации выступают ведение просветительской работы, информирование о по-

лезных и вредных привычках, приобщение школьников к физической активно-

сти в разных ее проявлениях. 

2) Духовно-нравственное направление − это воспитание патриотических 

чувств, приобщение детей к гуманистическим ценностям.  

3) Социальное направление призвано сформировать у школьников социаль-

ные навыки, познакомить их с законами развития общества, общепринятыми со-

циальными нормами и установками. Ставятся задачи формирования навыков об-

щения, позитивного отношения к труду, ответственности и уверенности в себе. 

4) Общеинтеллектуальное направление ставит целью развитие критиче-

ского мышления, умения анализировать информационный поток, использование 

новых методов получения информации, расширение кругозора.  

5) Общекультурное направление предполагает привитие эстетических цен-

ностей, развитие эмоциональной сферы, творческих способностей, чувства пре-

красного.  

Курс внеурочных занятий «Разговоры о важном»  

Курс внеурочных занятий «Разговоры о важном» направлен на развитие 

ценностного отношения школьников к своей Родине, населяющим ее людям, ее 

уникальной истории, богатой природе и культуре. Цель курса − формирование 

внутренней позиции личности школьника, необходимой для конструктивного и 
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ответственного поведения в обществе. Ведущая форма деятельности данного 

внеурочного занятия − беседа с обучающимися. Также формами организации 

учебного занятия служат игра, просмотр видеоматериалов, работа с интерактив-

ными карточками, работа с аудиоматериалами и другие. Формы проведения 

учебных занятий подбираются педагогом с учётом возрастных особенностей 

обучающихся, цели и задач проводимого занятия. Содержание занятий затраги-

вает темы, связанные с традиционными российскими ценностями, осмыслением 

исторического опыта, формированием представлений о достоинстве, чести, пра-

вах и свободах человека, культуре здорового образа жизни, ценности труда, от-

ветственного отношения человека к природе. Занятия «Разговоры о важном» 

проводятся еженедельно во время первого урока по понедельникам. Ответствен-

ными за организацию и проведение данных занятий являются классные руково-

дители. 

 

Модуль «Классное руководство» 
Смысл и главное предназначение воспитательной работы классного руко-

водителя заключается в направленности процесса воспитания на развитие ре-

бенка. Классный руководитель, определяя направления и планируя воспитатель-

ную работу с учетом интересов и способностей ребят данного класса, занимает 

позицию сопровождающего, помощника в подготовке детей к конкретным де-

лам, постоянно стимулируя их к проявлению личностных качеств.  

  Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учите-

лями, преподающими в данном классе, работу с родителями учащихся или их 

законными представителями.  

Реализация воспитательного потенциала классного руководства осуществ-

ляется посредством:  

работы с классным коллективом:  

− планирование и проведение классных часов как часов плодотворного и 

доверительного общения педагога и обучающихся, основанных на принципах 

уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции 

каждого обучающегося в беседе, предоставления обучающимся возможности об-

суждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприят-

ной среды для общения;  

−  планирование и проведение курса внеурочной деятельности, в рамках 

федерального проекта «Разговоры о важном»;  

− инициирование и поддержку участия класса в общешкольных меропри-

ятиях, делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, про-

ведении и анализе;  

–  организация интересных и полезных для личностного развития обучаю-

щегося совместных дел (познавательной, трудовой, спортивно– оздоровитель-

ной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), 

позволяющие, с одной стороны, вовлечь в них детей с самыми разными потреб-

ностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, 
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установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, стать 

для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе;  

−  сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и ко-

мандообразование; походы и экскурсии, празднования в классе дней рождения 

детей, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами по-

здравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши, регулярные внутри-

классные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлек-

сии собственного участия в жизни класса;  

− выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, помо-

гающих освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 

школе.  

индивидуальной работы с обучающимися:  

− изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за их поведением в повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; ре-

зультаты наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, 

а также (при необходимости) со школьным психологом;  

−  поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных про-

блем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется руководителем классным в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить. через частные беседы ин-

дивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися класса;  

−  индивидуальная работа со обучающимися класса, направленная на за-

полнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои 

учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индиви-

дуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года 

планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи.  

работы с учителями-предметниками, преподающими в классе:  

− регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогов по вопросам обучения 

и воспитания, предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися;  

−  проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, 

интеграцию воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение 

учителей– предметников к участию в классных делах, дающих им возможность 

лучше узнавать и понимать детей, общаясь и наблюдая их во внеучебной обста-

новке, участвовать в родительских собраниях класса;  

работы с родителями обучающихся или их законными представите-

лями:  

−  организацию и проведение регулярных родительских встреч, регулярное 

информирование родителей о школьных успехах и проблемах обучающихся, их 

положении в классе, о жизни класса в целом, помощь родителям и иным членам 
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семьи в установлении конструктивного взаимодействия и партнёрских отноше-

ний с учителями, администрацией школы;  

−  создание и организацию работы родительского актива класса, участву-

ющего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, школе, являющи-

мися членами Совета школы;  

− привлечение родителей (законных представителей), членов семей обуча-

ющихся к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе 

и школе;  

−  проведение в классе праздников, фестивалей, конкурсов, соревнований 

и организация на базе класса семейных праздников, родительских клубов, кон-

курсов и других мероприятий, направленных на сплочение семьи и Школы. 

 

Модуль «Основные школьные дела» 

Основные дела — это главные традиционные общешкольные дела, в кото-

рых принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно пла-

нируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогическими 

работниками и обучающимися. Это не набор календарных праздников, отмечае-

мых в образовательной организации, а комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для обучающихся, объединяющих их вместе с педагоги-

ческими работниками в единый коллектив. Основные дела обеспечивают вклю-

чённость в них большого числа обучающихся и взрослых, способствуют интен-

сификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в 

образовательной организации. Введение основных дел в жизнь образовательной 

организации помогает преодолеть характер воспитания, сводящийся к набору 

мероприятий, организуемых педагогическими работниками для обучающихся.  

На уровне обучающихся:  

− вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела об-

разовательной организации в одной из возможных для них ролей: сценаристов, 

постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за 

приглашение и встречу гостей и т. п.); 

− индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

− наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, прове-

дения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими 

и младшими обучающимися, с педагогическими работниками и другими взрос-

лыми; 

− при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные бе-

седы с ним, включение его в совместную работу с другими обучающимися, ко-

торые могли бы стать хорошим примером для обучающегося, через предложение 

взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы.  

Реализация воспитательного потенциала школы предусматривает:  
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−  общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, му-

зыкальные, литературные и т.п.) мероприятия, связанные с (общероссийскими, 

региональными) праздниками, памятными датами, в которых участвуют все 

классы;  

− еженедельную церемонию поднятия (спуска) государственного флага Рос-

сийской Федерации;  

− участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в 

России, мире;  

−  торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, пе-

реходом на следующий уровень образования, символизирующие приобретение 

новых социальных статусов в общеобразовательной организации, обществе;  

−  церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучаю-

щихся и педагогов за участие в жизни общеобразовательной организации, дости-

жения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие общеобразова-

тельной организации, своего района, города Калининграда;  

−  социальные проекты в общеобразовательной организации, совместно раз-

рабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с уча-

стием социальных партнёров, комплексы дел благотворительной, экологиче-

ской, патриотической, трудовой и др. направленности;  

− вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в 

разных ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ве-

дущих, декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и обо-

рудование, за приглашение и встречу гостей и т.д.), помощь обучающимся в 

освоении навыков подготовки, проведения, анализа общешкольных дел;  

− наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, прове-

дения, анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обуча-

ющимися разных возрастов, с педагогами и другими взрослыми.  

Церемония поднятия (спуска) Государственного флага Российской Федера-

ции является одним из важнейших воспитательных событий, направленных на 

формирование чувства патриотизма и гражданственности у школьников. Подня-

тие Государственного флага Российской Федерации является почётной обязан-

ностью и поручается обучающимся, отличившимися учебе, спорте, творчестве. 

Порядок проведения Церемонии закреплён внутренним регламентом школы. 

Поднятие флага осуществляется в первый учебный день каждой учебной недели 

перед первым учебным занятием (уроком). Спуск Государственного флага осу-

ществляется в конце каждой учебной недели по окончании последнего учебного 

урока. Церемония Поднятия (спуска) Государственного флага Российской Феде-

рации реализуется в одном из двух форматов: на пришкольной территории у 

флагштока; в актовом зале, рекреации, холле. 

 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий преду-

сматривает: 
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– внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленно-

сти, организуемые педагогами, по изучаемым в школе учебным предметам, кур-

сам, модулям (конференции, фестивали, творческие конкурсы); 

– организуемые в классах классными руководителями, в том числе сов-

местно с родителями (законными представителями) обучающихся, экскурсии, 

походы выходного с привлечением к их планированию, организации, проведе-

нию, оценке мероприятия; 

–  литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 

экспедиции, слеты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся (для изучения исто-

рико-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности рос-

сийских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны и др.);  

–  выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творче-

ских дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, характе-

ризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным  

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического ком-

форта; 

–  внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с соци-

альными партнерами школы. 

 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 
Предметно-пространственная среда МАОУ СОШ №57, окружающая ре-

бенка, при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир уче-

ника, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмо-

сферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через следующие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы: (табл. 2). 

Таблица 2. Формы работы с предметно-эстетической средой 

Формы работы Мероприятия 

–  использование и включение в содер-

жание процесса воспитания государ-

ственных символов Российской Феде-

рации  

–  организация и проведение церемо-

нии поднятия (спуска) государствен-

ного флага Российской Федерации 

–  организация и поддержание звуко-

вого пространства позитивной ду-

ховно– нравственной, гражданско-пат-

риотической воспитательной направ-

ленности  

–  исполнение гимна Российской Фе-

дерации в начале учебной недели; 

–  тематические звонки-мелодии 

–  оформление интерьера школьных по-

мещений (вестибюля, коридоров, ре-

креаций, залов, лестничных пролетов и 

–  оформление школы к традицион-

ным мероприятиям (День Знаний, 

День учителя, Новый год, День По-

беды)  
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т.п.) и их периодическая переориента-

ция, которая может служить хорошим 

средством разрушения негативных 

установок учащихся на учебные и 

внеучебные занятия  

–  размещение на стендах регулярно 

сменяемых экспозиций: творческих ра-

бот учащихся, позволяющих им реали-

зовать свой творческий потенциал, а 

также знакомящих их с работами друг 

друга; картин определенного художе-

ственного стиля, знакомящего уча-

щихся с разнообразием эстетического 

осмысления мира; фотоотчетов об ин-

тересных событиях, происходящих в 

школе (проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, 

встречах с интересными людьми и т.п.)  

–  размещение на переносных стендах  

детских творческих работ, выполнен-

ных на занятиях творческих кружков 

и студий, в рамках уроков изобрази-

тельного искусства и в рамках твор-

ческих проектов;  

–  оформление информационной 

зоны школы по определённой тема-

тике:  

• неделя профилактики; 

• неделя правовых знаний; 

• предметные и тематические не-

дели/декады/месячники; 

• размещение конкурсных работ  

 

озеленение территории школы, раз-

бивка клумб, благоустройство школь-

ной территории 

–  распределение зеленых зон по 

классам и оформление этих зон уча-

щимися и родители 

 

–  благоустройство классных кабине-

тов, осуществляемое классными руко-

водителями вместе с учащимися своих 

классов, позволяющее им проявить 

свои фантазию и творческие способно-

сти, создающее повод для длительного 

общения классного руководителя со 

своими детьми  

–  оформление классных кабинетов в 

тематике различных уроков (нагляд-

ные пособия, картины, таблицы);  

–  оформление классных кабинетов в 

тематике праздников (День знаний, 

Новый год):  

–  оформление и ведение классного 

уголка. (обновление материалов по 

профилактике, событиях жизни 

класса и школы, график дежурств);  

–  оформление внутри классных каби-

нетов, временных выставок творче-

ских работ учащихся, созданных на 

уроках изобразительного искусства и 

технологии 

–  событийный дизайн: оформление 

пространства проведения конкретных 

событий (праздников, церемоний, тор-

жественных линеек, творческих вече-

ров, выставок, собраний, конференций 

–  оформление актового зала к раз-

личным мероприятиям;  

–  создание фотозоны к традицион-

ным школьным праздникам 
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и т.п.)  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная 

для обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представите-

лями)» 
Работа с родителями (законными представителями) школьников осуществ-

ляется для более эффективного координирования взаимодействия по развитию 

личностного потенциала школьников и направлена на согласование позиций се-

мьи и школы в данном вопросе. Успешное решение задач воспитания возможно 

только при условии взаимодействия семьи и школы. Одна из главных задач 

школы – создание системы сотрудничества с семьей. 

Основная роль в организации сотрудничества с семьями учащихся отво-

дится классному руководителю. Его задача – организовать совместную деятель-

ность родителей, детей и педагогов, работающих в классе: планирование работы 

класса, подготовка и проведение классных и школьных мероприятий, их итого-

вый анализ. В своей работе педагоги ориентируются на потребности и запросы 

родителей, особенности семьи и, следовательно, семейного воспитания. Педа-

гоги школы организуют активное сотрудничество детей и родителей по всем 

направлениям деятельности класса. 

№ 

п/п 

Направление работы с родителями Форма работы с родителями 

 
Психолого-педагогическое просве-

щение родителей 

– лекции специалистов по во-

просам воспитания, сохранения 

здоровья, психологических и 

физических особенностям здо-

ровья детей разного возраста, 

умению противостоять нега-

тивным явлениям социума, 

– родительские собрания, 

– тренинги 

 
Участие в управлении образова-

тельной организацией 

– участие в работе Совета роди-

телей школы, 

– участие в работе родитель-

ского комитета класса 

 
Вовлечение родителей в образова-

тельный процесс 

– адаптивный курс, 

– турслёт, 

– семейный праздник, 

– участие совместно с детьми в 

мероприятиях гимназии и т.д. 
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Дифференцированная и индивиду-

альная помощь семьям 

– индивидуальные консульта-

ции учителей и специалистов, 

– педагогические консульта-

ции, 

– работа службы медиации, 

– родительские собрания, 

– участие в работе Совета про-

филактики 

 

Модуль «Самоуправление» 
Воспитательная система, выстроенная в школе, ставит своей целью социа-

лизацию, самореализацию и профессиональное самоопределение учащихся че-

рез включение их в организованную самоуправленческую деятельность, которая 

является системообразующей. 

Ученическое самоуправление – это важнейшее педагогическое средство, 

способствующее решению задач воспитательной системы школы. С одной сто-

роны, самоуправление обеспечивает включение детей в решение значимых для 

школы проблем, с другой – формирует социальную активность, способствует 

развитию лидерства. Самоуправление предполагает создание условий для осво-

ения детьми комплекса новых социальных ролей. Через участие в решении 

школьных проблем дети вырабатывают у себя качества, необходимые для пре-

одоления сложностей социальной жизни.  

Основные задачи ученического самоуправления: 

– защищать права и законные интересы обучающихся школы; 

– осуществлять взаимодействие с администрацией, педагогическим и роди-

тельским коллективами, общественностью в управлении школы в выработке ре-

шений в интересах всех участников образовательного процесса; 

– повышать престижность активной жизненной позиции, деятельного уча-

стия каждого обучающегося в жизни школы и социума на гуманистических ос-

новах; 

– стимулировать и поддерживать общественно– значимые инициативы обу-

чающихся; 

– способствовать социализации и самореализации личности обучающихся, 

профессиональному самоопределению; 

– координировать деятельность членов ученического самоуправления при 

осуществлении совместных программ, проектов, инициатив;  

– организовать учебу актива обучающихся. 

Самоуправление может развиваться практически во всех видах деятельно-

сти детского коллектива: общественной, познавательной, исследовательской, 

спортивной и др. При этом оно развивается быстрее там, где более ярко выра-

жена сфера интересов детей. В то же время, развитие самоуправления в одном 

виде деятельности существенно влияет на этот процесс в других видах деятель-

ности. 
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Развитие ученического самоуправления происходит путем освоения школь-

никами знаний, умений и навыков целеполагания, планирования, организации и 

анализа коллективных дел, постепенного расширения зоны самостоятельной де-

ятельности: микрогруппа→класс→школа→город→…, с помощью создания спе-

циальных ситуаций, которые обеспечивают количественный и качественный 

личностный рост участников самоуправленческой деятельности за счет расши-

рения диапазона тех ролей, которые могут быть реализованы детьми в обще-

ственно полезной деятельности.  

Детское самоуправление в школе осуществляется через:  

На уровне школы:  

– через деятельность выборного Совета обучающихся;  

– через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для 

информирования учащихся и получения обратной связи от классных коллекти-

вов;  

– через деятельность временных творческих советов дела, отвечающих за 

проведение мероприятий, праздников, вечеров, акций, в том числе традицион-

ных: ко Дню знаний, к Дню Учителя, посвящение в «первоклассники», к Дню 

матери, «Папа, мама, я – спортивная семья», Дня самоуправления в рамках про-

фориентационной работы.  

  – через работу школьного медиацентра, в который входят:  

 редакция школьной газеты старшеклассников, которая является иници-

атором и организатором ряда мероприятий. На печатных и виртуальных стра-

ницах газеты размещается информация о готовящихся и проведенных в школе 

мероприятиях, спортивных и творческих достижениях и успехах обучающихся 

и педагогов школы.  

 редакция школьного радио, которая в рамках передачи «57 утро» еже-

дневно настраивает педагогов и обучающихся на рабочий лад, а на переменах, 

в дни государственных праздников и значимых для страны событий, освещает 

историю этого праздника, знакомит с датами, интересными фактами. 

 редакция школьного телевидения, которая освещает интересные и зна-

чимые события в школьной жизни. 

Данные мероприятия позволяют получить организаторский опыт, реализо-

вать свой творческий потенциал, проявить себя в одной из возможных ролей (ор-

ганизатора, корреспондента, члена редколлегии, редактора, ответственного за 

оформление и т.д.).  

На уровне классов:  

–  через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

лидеров класса (старост), представляющих интересы класса в общешкольных де-

лах и призванных координировать его работу с другими коллективами, учите-

лями;  

–  через организацию на принципах самоуправления жизни групп, осу-

ществляемую через систему распределяемых среди участников ответственных 

должностей.  

На индивидуальном уровне: 
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–  через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение 

и анализ различного рода деятельности.  

Права, ответственность и функции органов ученического самоуправления 

определены в Положении об ученическом самоуправлении. 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Профилактика — это комплекс мер социально-психологического, медицин-

ского и педагогического характера, направленных на нейтрализацию воздей-

ствия отрицательных факторов социальной среды на личность, предупреждение 

противоправных или других отклонений в поведении обучающихся. Основным 

механизмом профилактики негативных проявлений и социальных рисков среди 

обучающихся является воспитательная система образовательной организации − 

упорядоченная совокупность компонентов воспитательного процесса (целей, 

субъектов воспитания, их деятельности, отношений, освоения среды), взаимо-

действие и интеграция которых обуславливает наличие у образовательной орга-

низации (и всех её структурных подразделений) способности обеспечивать без-

опасную и комфортную образовательную среду, целенаправленно и эффективно 

со-действовать развитию личности ребёнка.  

Профилактическая деятельность в образовательной организации является 

неотъемлемой частью воспитательной деятельности и предусматривает:  

–  обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся;  

–  разработку и реализацию программ и проектов профилактической направ-

ленности с участием социальных партнёров (антинаркотические, антиалкоголь-

ные, против курения; безопасность в цифровой среде; профилактика вовлечения 

в деструктивные группы/сообщества/объединения/движения, в том числе в со-

циальных сетях; безопасность дорожного движения; безопасность на воде, без-

опасность на транспорте; противопожарная безопасность; гражданская оборона; 

анти-террористическая, антиэкстремистская безопасность и т.д.);  

–  разработку и реализацию профилактических программ и проектов, 

направленных на развитие у обучающихся навыков ассертивности и стрессо-

устойчивости, освоение и расширение репертуара позитивных способов самопо-

знания и самореализации; 

–  организацию деятельности педагогического коллектива по раннему выяв-

лению детей «группы риска», в том числе детей, находящихся в социально опас-

ном положении и/или трудной жизненной ситуации, с целью оказания им свое-

временной и адресной социально-психолого-педагогической помощи (в т.ч. с 

привлечением межведомственных ресурсов);  

–  организацию командной работы по оказанию комплексной педагогиче-

ской и социально-психологической поддержки обучающимся «группы риска» 

при участии педагогов-психологов, социальных педагогов, классных руководи-

телей, учителей-предметников, родителей (законных представителей) с привле-

чением (в случае необходимости, в установленном порядке) работников соци-

альных служб, правоохранительных органов, органов опеки и т. д. 
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Модуль «Социальное партнёрство» 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства школы 

при соблюдении требований законодательства Российской Федерации преду-

сматривает:  

–  участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответ-

ствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в 

рамках рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной 

работы (дни открытых дверей, государственные, городские, школьные празд-

ники, торжественные мероприятия и т.п.);  

– участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных 

уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей те-

матической направленности;  

– проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности;  

–  проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогиче-

ских, родительских) с представителями организаций-партнёров для обсуждений 

актуальных проблем, касающихся жизни общеобразовательной организации, 

района, города, страны;  

–  реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучаю-

щимися, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологи-

ческой, патриотической, трудовой и т.д. направленности, ориентированных на 

воспитание обучающихся; 

–  преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на соци-

альное окружение.  

Социальными партнерами школы являются: ГБУЗ «Центр общественного 

здоровья и медицинской профилактики Калининградской области»; ГБУК «Ка-

лининградский областной историко-художественный музей»; «Центральная го-

родская библиотека имени А. П. Чехова»; Библиотека № 20; ФГБУК «Музей Ми-

рового океана»; ГАУКОДО «Калининградский областной детско-юношеский 

центр экологии, краеведения и туризма»; МАУДО ДЮЦ «На Молодежной»; 

ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта»; 

АНООВО КИУ; КРОО «Дети-инвалиды, больные сахарным диабетом»; КРОО 

«Трезвые поколения»; МАУ города Калининграда СШОР № 1 по спортивной 

гимнастике; МАУ города Калининграда СШОР № 5 по футболу; МАУ города 

Калининграда СШОР по силовым видам спорта; ОМВД России по Ленинград-

скому району города Калининграда; МАОУ ДО «Городская станция юных тех-

ников»; Главное управление МЧС России по Калининградской области. 

 

Модуль «Профориентация» 

Современный этап развития общества характеризуется высоким динамиз-

мом, качественными сдвигами во всех областях жизни. Социальный прогресс, 

возрастание роли науки и техники, рост культуры требует усиления творческой 

активности личности, организованности, дисциплины, повышения требователь-
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ности к себе и своей деятельности. Ориентация в окружающем мире, способ-

ность применить свои способности с учетом своих интересов и нужд общества 

является главным фактором успешности человека, его самореализации и успеш-

ности жизни. Все это возможно, если помочь ребенку определить для себя цен-

ностные ориентиры, научить выделять цели и способы их достижений, развивать 

внутренний контроль, саморегулирование деятельности и поведения. 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по 

направлению «Профориентация» включает профессиональное просвещение, ди-

агностику и консультирование по вопросам профориентации, организацию про-

фессиональных проб обучающихся. Задача совместной деятельности педагога и 

обучающегося – подготовить к осознанному выбору своей будущей профессио-

нальной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные си-

туации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует 

его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постинду-

стриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофес-

сиональную составляющую такой деятельности.  

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы 

школы предусматривает:  

–  проведение циклов профориентационных часов, направленных на подго-

товку обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профес-

сионального будущего;  

–  привлечение обучающихся и родителей к участию в реализации об-

щешкольного проекта «Профессии наших родителей»;  

–  профориентационные игры (симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), 

расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, 

условиях разной профессиональной деятельности;  

–  экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представ-

ления о существующих профессиях и условиях работы;  

–  посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, темати-

ческих профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в органи-

зациях профессионального, высшего образования;  

–  совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, по-

свящённых выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-те-

стирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям про-

фессионального образования;  

–  участие педагогов и обучающихся в проекте «Билет будущего»; 

–  индивидуальное психолого-педагогическое консультирование обучаю-

щихся и их родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, спо-

собностей, иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут 

иметь значение в выборе ими будущей профессии;  

–  освоение обучающимися основ профессии в рамках курсов по выбору, 

включённых в часть образовательной программы, формируемую участниками 

образовательных отношений, или в рамках внеурочной деятельности и дополни-

тельного образования. 
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Модуль «Школьные медиа»  

Цель школьных медиа – обмен оперативной информацией, развитие ком-

муникативной культуры школьников, формирование навыков общения и сотруд-

ничества, поддержка творческой самореализации учащихся 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следу-

ющих видов и форм деятельности (табл. 3): 

Таблица 3. Виды, формы и содержание деятельности школьных медиа 

Вид деятельности Форма деятельности Содержание деятельности 

Медиасопровождение 
Работа инициативной 

группы 

Информационно-техническая 

поддержка школьных меро-

приятий: осуществление 

фото- и видеосъемки, мульти-

медийное сопровождение об-

щешкольных ключевых дел 

(праздников, конкурсов, кон-

цертов, фестивалей и тп.) 

Школьная интернет-

группа 

Работа разновозраст-

ного сообщества 

школьников и педаго-

гов 

Поддержка сайта школы и 

групп в социальных се-

тях «ВКонтакте» с целью 

освещения деятельности об-

разовательной организации в 

информационном простран-

стве, привлечения внимания 

общественности к школе, ин-

формационного продвижения 

ценностей школы и организа-

ции виртуальной диалоговой 

площадки, на которой 

детьми, учителями и родите-

лями могли бы открыто об-

суждаться значимые для 

школы вопросы, создают пре-

зентации, ролики, клипы 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

В современном мире важными качествами человека стали социальная мо-

бильность, коммуникабельность и конкурентоспособность. В связи с этим, од-

ной из важнейших задач образовательно-воспитательного процесса в настоящее 

время стало развитие социальной активности обучающихся. Главная цель этого 



482 
 

процесса – формирование гражданина, личности, способной не только полно-

ценно жить в обществе, но и быть максимально ему полезным. Современная пе-

дагогическая практика опирается на личностно-ориентированное образование, с 

позиций которого ребенок рассматривается как субъект педагогического про-

цесса, где наибольшее внимание уделяется созданию оптимальных условий для 

интеллектуального, социального и эмоционального развития растущей лично-

сти. 

Участие обучающихся в детских общественных объединениях способ-

ствует формированию лидерских качеств через взаимодействие с детским кол-

лективом для приобретения практического опыта воздействия, реализации твор-

ческого, лидерского потенциала и успешной социализации в современном обще-

стве. 

Таблица 4. Детские общественные объединения школы 

Название детского 

объединения 
Содержание деятельности 

Волонтерский отряд  –  организация общественно полезных дел, даю-

щих детям возможность получить важный для их 

личностного развития опыт деятельности, 

направленной на помощь другим людям, своей 

школе, обществу в целом; развить в себе такие 

качества как забота, уважение, умение сопережи-

вать, умение общаться, слушать и слышать дру-

гих (посильная помощь пожилым людям; сов-

местная работа с учреждениями социальной 

сферы, участие школьников в работе на прилега-

ющей к школе территории и др.); 

–  реализация мероприятий, направленных на со-

хранение памяти о подвиге народа во время 

ВОВ, оказание посильной помощи ветеранам; 

–  уход за памятником Скорбящей матери, за мо-

гилами ветеранов войны 

Отряд юных инспекторов 

движения «Скорость» 

 

 

 

 

 

 

 – мероприятия в начальной школе, реализую-

щие идею популяризации деятельности детского 

общественного объединения, привлечения в него 

новых участников; 

 –  поддержка и развитие в детском объединении 

его традиций и ритуалов, формирующих у ре-

бенка чувство общности с другими его членами, 

чувство причастности к тому, что происходит в 

объединении (реализуется посредством введе-

ния особой символики детского объединения, 

проведения ежегодной церемонии посвящения в 

члены детского объединения, проведения тради-

ционных дел); 
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–  участие в соревнованиях, конкурсах, фестива-

лях и мероприятиях, проводимых в рамках дет-

ского творчества; 

–  проведение массово-разъяснительной работы 

по пропаганде безопасности дорожного движе-

ния (изготовление буклетов) 

Школьный спортивный 

клуб «Олимп 57» 

Участие в организации спортивных событий и 

соревнований. Представление школы на сорев-

нованиях различного уровня 

Первичное отделение 

РДДМ 

Предоставление каждому ребенку условий для 

творческой самореализации, личностного само-

определения, развития индивидуальности, а 

также развития навыков работы в команде, фор-

мирования гражданина обновленного социума 

Юные помощники полиции Привлечение подростков к пропаганде основ 

безопасности, коллективизма, долга, патрио-

тизма, оказание помощи инспектору по делам 

несовершеннолетних в поддержании обществен-

ного порядка в школе, профилактика безопасно-

сти и правонарушений среди учащихся, правовое 

воспитание подростков, подготовка их к работе в 

правоохранительных органах 

«Орлята России» Уникальный проект, направленный на развитие 

социальной активности школьников младших 

классов в рамках патриотического воспитания 

граждан РФ. Обучающиеся проходят образова-

тельные треки, выполняют задания, получая уни-

кальный опыт командной работы, где «один за 

всех и все за одного» 

Юнармейский отряд  

«Балтийские десантники» 

Формирование у обучающихся готовности и 

практической способности к выполнению граж-

данского долга и конституционных обязанно-

стей по защите Отечества.  Воспитание у под-

ростков высокой гражданско-социальной актив-

ности, патриотизма, приверженности идеям ин-

тернационализма, противодействия идеологии 

экстремизма 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Кадровое обеспечение 

Воспитательный процесс обучающихся школы осуществляет администра-

ция школы, классные руководители, педагоги-предметники, социальный педа-

гог, педагог-психолог, педагог-организатор, советник руководителя общеобразо-

вательной организации по воспитанию и взаимодействию с детскими обществен-

ными объединениями (табл. 5). 

 

Таблица 5. Функционал, осуществляющий воспитательный процесс 

Наименование долж-

ности 

(в соответствии со 

штатным 

расписанием) 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Директор 

–  управление воспитательной деятельностью;  

–  создание условий, позволяющих педагогическому составу 

реализовать воспитательную деятельность;  

–  формирование мотивации педагогов к участию в разработке 

и реализации разнообразных образовательных и социально 

значимых проектов; 

 –  организационно-координационная работа при проведении 

общешкольных воспитательных мероприятий;  

–  регулирование воспитательной деятельности; 

 – контроль за исполнением управленческих решений по вос-

питательной деятельности (в том числе осуществляется через 

мониторинг качества организации воспитательной деятельно-

сти) 

 –  стимулирование активной воспитательной деятельности пе-

дагогов 
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Заместитель 

директора по ВР 

  

–  проведение анализа итогов воспитательной деятельности за 

учебный год;  

–  планирование воспитательной деятельности на учебный год, 

включая календарный план воспитательной работы на учебный 

год; 

–  информирование о наличии возможностей для участия педа-

гогов в воспитательной деятельности; 

–  организация повышения психолого-педагогической квали-

фикации работников;  

– участие обучающихся в районных и городских, конкурсах и 

т.д.; 

 –  организационно-методическое сопровождение воспитатель-

ной деятельности педагогических инициатив;  

–  создание необходимой для осуществления воспитательной 

деятельности инфраструктуры; 

 – развитие сотрудничества с социальными партнерами 

Классный 

руководитель 

– формирование и развитие коллектива класса;  

– создание благоприятных психолого-педагогических условий 

для развития личности, самоутверждения каждого обучающе-

гося, сохранения неповторимости и раскрытия его потенциаль-

ных способностей;  

– формирование здорового образа жизни;  

– организация системы отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса;  

– защита прав и интересов обучающихся;  

– организация системной работы с обучающимися в классе; 

 – гуманизация отношений между обучающимися, между обу-

чающимися и педагогическими работниками;  

– формирование у обучающихся нравственных смыслов и ду-

ховных ориентиров;  

– организация социально-значимой творческой деятельности 

обучающихся 
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Социальный педагог 

–  анализ ситуаций жизнедеятельности школьников; 

– разработка мер по социально-педагогической поддержке де-

тей в 

процессе образования; 

– проектирование программ формирования у учащихся соци-

альной компетентности, социокультурного опыта; 

–  разработка мер по социально-педагогическому сопровожде-

нию 

обучающихся в трудной жизненной ситуации; 

–  разработка мер по профилактике социальных девиаций среди 

детей; 

–  планирование совместной деятельности с институтами соци-

ализации в целях обеспечения позитивной социализации обу-

чающихся; 

–  осуществление комплекса мероприятий, направленных на 

воспитание, образование, развитие и социальную защиту лич-

ности в образовательном учреждении и по месту жительства 

учащихся 

Педагог-психолог 

–  защита прав и свобод несовершеннолетних обучающихся; 

–  психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспита-

тельного процесса образовательного учреждения; 

–  консультативная помощь всем участникам учебно-воспита-

тельного процесса; 

–  психодиагностика, психокоррекция и психопрофилактика; 

–  психологическое консультирование 

Педагог-предметник 

–  осуществление обучения и воспитания обучающихся с уче-

том их психолого-физиологических особенностей и специфики 

преподаваемого предмета, и требований ФГОС; 

–  формирование общей культуры личности, социализации, 

осознанного выбора и освоения образовательных программ;  

– осуществление комплекса мероприятий по развитию у обуча-

ющихся познавательной активности, самостоятельности, ини-

циативы, творческих способностей, формированию граждан-

ской позиции, способности к труду и жизни в условиях совре-

менного мира, формированию культуры здорового и безопас-

ного образа жизни 
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Педагог-организатор 

–  организует работу детских клубов, кружков, секций и других 

любительских объединений, разнообразную индивидуальную 

и совместную деятельность обучающихся; 

 –  способствует развитию и деятельности детских обществен-

ных организаций, объединений, помогает в программировании 

их деятельности на принципах добровольности, самодеятель-

ности, гуманности и демократизма с учетом инициативы, инте-

ресов и потребностей обучающихся; 

–  содействует обновлению содержания и форм деятельности 

детских организаций, объединений, организует их коллек-

тивно-творческую деятельность в соответствии с возрастными 

интересами обучающихся и требованиями жизни; 

–  организует вечера, праздники, походы, экскурсии; поддер-

живает социально значимые инициативы обучающихся, воспи-

танников, детей в сфере их свободного времени 

Советник руководи-

теля общеобразова-

тельной организации 

по воспитанию и взаи-

модействию с дет-

скими обществен-

ными объединениями 

 

–  осуществляет координацию деятельности различных детских 

общественных объединений и некоммерческих организаций, 

деятельность которых направлена на укрепление гражданской 

идентичности, профилактику правонарушений среди несовер-

шеннолетних, вовлечение детей и молодежи в общественно по-

лезную деятельность, по вопросам воспитания обучающихся 

как в рамках образовательной организации, так и вне основного 

образовательного пространства; 

–  организует подготовку и реализацию дней единых действий 

в рамках Всероссийского календаря образовательных событий, 

приуроченных к государственным и национальным праздни-

кам Российской Федерации; 

–  обеспечивает информирование и вовлечение обучающихся 

для участия в днях единых действий Всероссийского календаря 

образовательных событий, также всероссийских конкурсов, 

проектов и мероприятий различных общественных объедине-

ний и организаций; 

–  организует и проводит мероприятия, направленные на фор-

мирование у обучающихся общероссийской гражданской иден-

тичности и неприятие идеологии терроризма; 

–  оказывает содействие в создании и деятельности первичного 

отделения Российского движения школьников, оказывает со-

действие в формировании актива школы; 

–  выявляет и поддерживает реализацию социальных инициа-

тив учащихся общеобразовательной организации (с учетом ак-

туальных форм организации соответствующих мероприятий), 

осуществляет сопровождение детских социальных проектов; 

–  составляет медиаплан школьных мероприятий 
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Совершенствование подготовки и повышения квалификации кадров по во-

просам духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, один из главных 

вопросов в реализации рабочей программы воспитания.  Мероприятия по подго-

товке кадров:  

   сопровождение молодых педагогических работников, вновь поступив-

ших на работу педагогических работников (работа школы наставничества); 

  индивидуальная работа с педагогическими работниками по запросам (в 

том числе и по вопросам классного руководства); 

  контроль оформления учебно-педагогической документации; 

  проведение конференций, «круглых столов», семинаров по педагогиче-

ским и другим проблемам духовно-нравственного воспитания и просвещения 

обучающихся;  

  участие в постоянно действующих учебных курсах, семинарах по вопро-

сам воспитания; 

  участие в работе городских и региональных методических объединений 

представление опыта работы школы; 

  участие в работе постоянно действующего методического семинара по 

духовно-нравственному воспитанию. 

Педагогические работники МАОУ СОШ № 57 обладают необходимыми 

профессиональными компетенциями в области педагогической и коррекционно-

педагогической, диагностико-консультативной, исследовательской и культурно-

просветительской деятельности. На базе образовательной организации прово-

дятся научно-практические семинары, конференции по различным аспектам ин-

клюзивного образования; различные виды педагогической практики студентов 

(бакалавров и магистрантов) БФУ им. И. Канта. 

 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

Воспитательная работа школы строится на основе следующих норматив-

ных документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации», с учётом Стратегии развития воспитания в Российской Феде-

рации на период до 2025 года и Плана мероприятий по ее реализации в 2021-2025 

гг., № 996-р и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах (Распо-

ряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р);  

- Федерального закона от 04.09.2022г № 371-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»»; 

- стратегии национальной безопасности Российской Федерации, (Указ 

Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400); 

- приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

18.05.2023 № 372 «Об утверждении федеральной образовательной программы 

начального общего образования» (зарегистрирован 13.07.2023 № 74229); 

- приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

18.05.2023 № 370 «Об утверждении федеральной образовательной программы 

основного общего образования» (зарегистрирован 12.07.2023 № 74223); 
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- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 

№ 371 «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего об-

щего образования» (зарегистрирован 12.07.2023 № 74228); 

- письма Министерства просвещения Российской Федерации от 18 июля 

2022 года № АБ-1951/06 «Об актуализации примерной рабочей программы вос-

питания», в соответствии с примерной программой воспитания, одобренной ре-

шением федерального учебно-методического объединения по общему образова-

нию (протокол от 23.06.2022г. № 3/22). 

Кроме того, в школе разработаны следующие нормативные локальные 

акты по воспитательной работе:  

– должностные инструкции педагогических работников по вопросам вос-

питательной деятельности, ведению договорных отношений, сетевой форме ор-

ганизации образовательного процесса, сотрудничеству с социальными партне-

рами, нормативному, методическому обеспечению воспитательной деятельно-

сти. 

 

3.3. Условия работы с обучающимися с особыми образовательными по-

требностями 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые об-

разовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из соци-

ально уязвимых групп, одарённых, с отклоняющимся поведением, - создаются 

особые условия. 

На уровне воспитывающей среды: во всех локальных составляющих стро-

ится как максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая 

среда обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные 

формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспе-

чивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого обучаю-

щегося с ОВЗ.  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и 

смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между обучаю-

щимися, родителями (законными представителями), педагогами. Детская и дет-

ско-взрослая общности в инклюзивном образовании развиваются на принципах 

заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной де-

ятельности в классе, в разновозрастных группах, в малых группах детей, в дет-

ско-родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, 

формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каж-

дого обучающегося в социальной ситуации его развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, 

отдыха, праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной 

ситуации развития каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его уча-

стия в жизни класса, школы, событиях группы, формирует личностный опыт, 

развивает самооценку и уверенность в своих силах. 
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Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образователь-

ными потребностями являются: 

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружаю-

щими для их успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразователь-

ной организации; 

- формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям 

со стороны всех участников образовательных отношений; 

- построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных осо-

бенностей и возможностей каждого обучающегося; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-со-

циальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями осуществляется ориентация на: 

- формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребно-

стями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психиче-

скому состоянию методов воспитания; 

- создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обу-

чающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с ис-

пользованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, 

организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, 

учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

- личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельно-

сти обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образователь-

ными потребностями являются: 

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружаю-

щими для их успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразователь-

ной организации; 

- формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их се-

мьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

- построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных осо-

бенностей и возможностей каждого обучающегося; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-со-

циальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями осуществляется ориентация на: 

- формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребно-

стями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психиче-

скому состоянию методов воспитания; 

- создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обу-

чающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с ис-

пользованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, 
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организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, 

учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

- личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельно-

сти обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений актив-

ной жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социаль-

ной успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обуча-

ющихся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, макси-

мально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях.  

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социаль-

ной успешности обучающихся строится на принципах: 

− публичности, открытости поощрений (информирование всех обучаю-

щихся о награждении, проведение награждений в присутствии значительного 

числа обучающихся); 

− соответствия артефактов и процедур награждения укладу МАОУ СОШ 

№57, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной органи-

зации; 

− прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, со-

блюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

− сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать инди-

видуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать межлич-

ностные противоречия между обучающимися, получившими и не получившими 

награды); 

− привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского сооб-

щества, самих обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического 

самоуправления), сторонних организаций, их статусных представителей; 

− дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

В школе применяются следующие формы поощрения: 

–  похвальный лист «За отличные успехи в учении»; 

–  похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельных предме-

тов»; 

–  награждение благодарностями за активное участие в школьных делах 

и/или в конкретных проявлениях активной жизненной позиции; 

–  награждение почетными грамотами и дипломами за победу или призовое 

место с указанием уровня достижений обучающихся в различных школьных кон-

курсах и викторинах; 

–  награждение родителей (законных представителей) обучающихся благо-

дарственными письмами за хорошее воспитание детей; 
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– включение в группу для подъема и спуска Государственного флага Рос-

сийской Федерации. 

Использование всех форм поощрений, а также привлечение благотворите-

лей (в том числе из родительского сообщества) могут согласовываться с пред-

ставителями родительского сообщества во избежание деструктивного воздей-

ствия на воспитывающую среду, взаимоотношения в школе. 

Ведение портфолио отражает деятельность обучающихся при её организа-

ции и регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родите-

лями (законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, 

фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достиже-

ний, достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные 

письма, фотографии призов, фото изделий, работ и другого, участвовавшего в 

конкурсах). Кроме индивидуального портфолио возможно ведение портфолио 

класса. 

 

3.5. Анализ воспитательного процесса 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществля-

ется по выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявле-

ния основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  Са-

моанализ осуществляется ежегодно силами самой школы.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

– принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

– принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориенти-

рующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а качествен-

ных таких как, содержание и разнообразие деятельности, характер общения и от-

ношений между школьниками и педагогами;   

– принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентиру-

ющий экспертов на использование его результатов для совершенствования вос-

питательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного 

подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

– принцип разделенной ответственности за результаты личностного разви-

тия школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором 

школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации и саморазвития детей. 

Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса: 
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Условия организации воспитательной работы по четырем составляю-

щим:  

– нормативно-методическое обеспечение; 

– кадровое обеспечение; 

– материально-техническое обеспечение;  

– удовлетворенность качеством условий.  

Анализ организации воспитательной работы по следующим направле-

ниям:  
–  реализация внеурочной деятельности;  

–  реализация воспитательной работы классных руководителей;  

–  реализация дополнительных программ;  

–  удовлетворенность качеством реализации воспитательной работы.   

Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса, их достижения в 

конкурсах и мероприятиях, удовлетворенность участников образовательных от-

ношений качеством результатов воспитательной работы. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с замести-

телем директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его ре-

зультатов на заседании методического объединения классных руководителей 

или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализа-

ции и саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось 

решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; 

какие новые проблемы появились, над, чем далее предстоит работать педагоги-

ческому коллективу. 

Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. Удовлетворенность качеством результатов воспитательной ра-

боты. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной ра-

боте, классными руководителями, Советом старшеклассников и родителями, хо-

рошо знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками 

и их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, а при 

необходимости их анкетирование.  

Анкетирование чаще всего используют для выявления степени удовлетво-

ренности качеством предоставляемых качеством образовательных услуг. Часть 
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вопросов такого анкетирования затрагивает и организацию воспитательной дея-

тельности. Оценивается три показателя: качество организации внеурочной дея-

тельности; качество воспитательной деятельности классного руководителя; ка-

чество дополнительного образования. Анализ ответов позволяет оценить сте-

пень удовлетворенности результатами воспитательной работы. Полученные ре-

зультаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руко-

водителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

– качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

– качеством совместной деятельности классных руководителей и их клас-

сов; 

– качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

– качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков; 

– качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

– качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 

– качеством проводимых в школе экскурсий, походов;  

– качеством профориентационной работы школы; 

– качеством работы школьных медиа; 

– качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

– качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы явля-

ется перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагоги-

ческому коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместите-

лем директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по 

воспитательной работе) в конце учебного года. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

Учебный план МАОУ СОШ № 57 (далее – учебный план) для обучающихся 

с ЗПР (вариант 7.2) фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предмет-

ных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам 

и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разра-

ботке содержания образования, требований к его усвоению и организации обра-

зовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных меха-

низмов его реализации. 

Учебный план должен обеспечивает введение в действие и реализацию тре-

бований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических требова-

ний к режиму образовательного процесса, которые предусмотрены Гигиениче-

скими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

В учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционно-

развивающая область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каж-

дой предметной области, обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом 

особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР. 

Коррекционно-развивающая область включена в структуру учебного плана с це-

лью коррекции недостатков психофизического развития обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, форми-

руемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы в 

МАОУ СОШ № 57, и учебное время, отводимое на их изучение по годам обуче-

ния. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, ко-

торое обеспечивает достижение важнейших целей современного образования 

обучающихся с ЗПР: 

формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение си-

стемой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также 

его интеграцию в социальное окружение; 

готовность обучающихся к продолжению образования на уровне основного 

общего образования; 

формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их 

к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуально-

стью. 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
https://sudact.ru/law/postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-rf-ot_1357/#XCxkXs6eWQHm
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Образовательная организация самостоятельна в осуществлении образова-

тельного процесса, в выборе видов деятельности по каждому предмету (пред-

метно-практическая деятельность, экскурсии). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отноше-

ний, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных по-

требностей, характерных для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных по-

требностей каждого обучающегося. На первом и втором годах обучения эта 

часть отсутствует. Время, отводимое на данную часть, внутри максимально до-

пустимой недельной нагрузки обучающихся может быть использовано: 

- на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; 

- на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых об-

разовательных потребностей обучающихся с ЗПР и необходимую коррекцию не-

достатков в психическом и (или) физическом развитии; 

- на введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных 

учебных предметов (например: элементарная компьютерная грамотность); 

- на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обуча-

ющихся, в том числе этнокультурные (например: история и культура родного 

края). 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного 

плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками об-

разовательного процесса, в совокупности не превышает величину максимально 

допустимой недельной образовательной нагрузки обучающихся в соответствии 

с санитарно-гигиеническими требованиями. 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятель-

ность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеуроч-

ная деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное). Организация занятий по направлениям внеурочной деятель-

ности является неотъемлемой частью образовательного процесса в образователь-

ной организации. 

Выбор направлений внеурочной деятельности определяется образователь-

ной организацией. 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, является обязательной частью внеурочной деятельности и 

представлена фронтальными и индивидуальными коррекционно-развивающими 

занятиями (логопедическими и психокоррекционными), направленными на кор-

рекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в современных 

жизненных условиях. Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивиду-

альных и групповых занятий, их количественное соотношение, содержание осу-

ществляется образовательной организацией самостоятельно, исходя из психофи-

зических особенностей обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций ПМПК 

и ИПРА. Коррекционно-развивающие курсы могут проводиться в индивидуаль-

ной и групповой форме. 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
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Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при опре-

делении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учиты-

вается при определении объемов финансирования, направляемых на реализацию 

АООП НОО. Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятель-

ность, осуществляется следующим образом: недельная нагрузка не более 10 ча-

сов, из них не менее 5 часов отводится на проведение коррекционных занятий 

(пункт 3.4.16 Санитарно-эпидемиологических требований). 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

АООП НОО определяет образовательная организация. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР может включать как один, так и несколько 

учебных планов. Для развития потенциала тех обучающихся с ЗПР, которые в 

силу особенностей психофизического развития испытывают трудности в усвое-

нии отдельных учебных предметов, могут разрабатываться с участием их роди-

телей (законных представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках ко-

торых формируются индивидуальные учебные программы (содержание дисци-

плин, курсов, модулей, формы образования).Учебный план обеспечивает, а 

также возможность их изучения, и устанавливает количество занятий, отводи-

мых на их изучение, по классам (годам) обучения. 

Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.2) обучающимися с ЗПР составляют 

5 лет. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения - 5 дней. 

Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся с ЗПР. Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного года составляет 34 недели, на первом и вто-

ром годах обучения - 33 недели. Продолжительность каникул в течение учебного 

года составляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для 

обучающихся на первом и втором годах обучения устанавливаются в течение 

года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. При определе-

нии продолжительности занятий на первом и втором годах обучения использу-

ется "ступенчатый" режим обучения: в первом полугодии (в сентябре - октябре - 

по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 

минут каждый; в январе - мае - по 4 урока по 40 минут каждый). 

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов "Русский 

язык", "Литературное чтение" и "Родной язык и литературное чтение" может 

корректироваться в рамках предметной области "Русский язык и литературное 

чтение" с учетом психофизических особенностей обучающихся с ЗПР. 

В предметную область "Русский язык и литературное чтение" введен учеб-

ный предмет "Иностранный язык", в результате изучения которого у обучаю-

щихся с ЗПР будут сформированы первоначальные представления о роли и зна-

чимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного 

мира. Обучающиеся с ЗПР приобретут начальный опыт использования иностран-

ного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента по-

знания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

https://sudact.ru/law/postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-rf-ot_1357/#u8XlH56Z5Z1w
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иностранным языком. Изучение учебного предмета "Иностранный язык" начи-

нается со 3-го класса. На его изучение отводится 1 час в неделю. При проведении 

занятий по предмету "Иностранный язык" класс делится на две группы. 

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и ин-

дивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными), направленными на коррекцию недостатков психофизи-

ческого развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях, а также груп-

повыми занятиями по ритмике, направленными на коррекцию отклонений в раз-

витии моторной деятельности обучающихся, развитие пространственных пред-

ставлений, координации движений и улучшения осанки обучающихся. Количе-

ство часов в неделю указывается на одного учащегося. Коррекционно-развиваю-

щие занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное время. На ин-

дивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 минут, на групповые за-

нятия - до 40 минут. 

Количество часов, отводимых в неделю на занятия внеурочной деятельно-

стью, составляет не более 10 часов (в том числе не менее 5 часов в неделю на 

коррекционно-образовательную область в течение всего срока обучения на 

уровне начального общего образования) (пункт 3.4.16 Санитарно-эпидемиологи-

ческих требований). 

Учебный план начального общего образования обучающихся с ЗПР  

(вариант 7.2) 

Вариант № 2 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 
Всего 

1 
1 

доп. 
2 3 4 

Обязательная часть  

Русский язык и лите-

ратурное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 4 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 4 20 

Родной язык и литератур-

ное чтение 
1 1 1 1 1 5 

Иностранный язык 
Иностранный язык (ан-

глийский) 
- - 2 2 2 2 

Математика и инфор-

матика 
Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 

https://sudact.ru/law/postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-rf-ot_1357/#u8XlH56Z5Z1w
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Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - - 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное искус-

ство 
1 1 1 1 0,5 5 

Технология Технология 1 1 1 1 0,5 5 

Физическая культура 

Физическая культура 

(Адаптивная физическая 

культура) 
2 2 2 2 2 10 

Итого 20 20 21 21 21 105 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Занимательный английский 

 
- - 1 1 1 3 

Секреты русского языка 1 1 1 1 1 5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 
21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую область): 

коррекционно-развивающая область 2 2 2 2 2 35 

коррекционно-развивающие занятия 4 4 3 3 3 15 

направления внеурочной деятельности 3 3 3 3 3 15 

Всего 30 30 31 31 31 151 
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3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Календарный учебный график МАОУ СОШ № 57 (далее – учебный график) 

соответствует требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным 

четвертям.  

Режим работы - 5-дневная учебная неделя. 

Продолжительность учебного года при получении НОО составляет 34 не-

дели, в 1 классе - 33 недели. 

Учебный год начинается 1 сентября. Если этот день приходится на выход-

ной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, 

рабочий день. 

Учебный год в образовательной организации заканчивается 20 мая. Если 

этот день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год заканчи-

вается в предыдущий рабочий день. 

С целью профилактики переутомления в учебном графике предусматрива-

ется чередование периодов учебного времени и каникул. Продолжительность ка-

никул составляет не менее 7 календарных дней. 

Продолжительность учебных четвертей составляет:  

I четверть - 8 учебных недель (для 1-4 классов);  

II четверть - 8 учебных недель (для 1-4 классов);  

III четверть - 10 учебных недель (для 2-4 классов), 9 учебных недель (для 1 

классов);  

IV четверть - 8 учебных недель (для 1-4 классов). 

Продолжительность каникул составляет: 

- по окончании I четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1-

4 классов); 

- по окончании II четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней (для 1-

4 классов); 

- дополнительные каникулы - 7 календарных дней (для 1 классов); 

- по окончании III четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней (для 

1-4 классов); 

- по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель. 

Продолжительность урока не превышает 45 минут, за исключением 1 

класса, продолжительность урока в которых не превышает 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 ми-

нут, большой перемены (после 2 или 3 урока) - 20-30 минут. Вместо одной боль-

шой перемены допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 

20 минут каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 

составляет не менее 20-30 минут, за исключением обучающихся с ОВЗ, обучение 

которых осуществляется по специальной индивидуальной программе развития. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 
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работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, опре-

деленной Гигиеническими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 

учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение 

дня составляет: 

- для обучающихся 1-х классов - не должен превышать 4 уроков и один раз 

в неделю - 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 

уроков за счет урока физической культуры. 

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требова-

ний: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену, обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре - по 3 урока в 

день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока в день по 35 минут 

каждый; в январе - мае - по 4 урока в день по 40 минут каждый; 

- в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжитель-

ностью не менее 40 минут; 

- предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти. Возможна организация дополнительных каникул независимо от чет-

вертей (триместров). 

Занятия начинаются в 8.00 часов утра и заканчиваются в 18.40 часов. 

Факультативные занятия и занятия по дополнительным образовательным 

программам образования спланированы на дни с наименьшим количеством обя-

зательных уроков. Между началом факультативных (дополнительных) занятий и 

последним уроком организован перерыв продолжительностью не менее 20 ми-

нут. 

Учебный график МАОУ СОШ № 57 составлен с учётом мнений участников 

образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, плано-

вых мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учеб-

ной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении 

образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным 

периодам учебного года. 
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3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(Перспективный) план внеурочной деятельности (на 2023/2024 уч. год) 

В плане внеурочной деятельности выделено время для организации коррек-

ционно-развивающих занятий с детьми с ЗПР. 

3.3.1. Цели и задачи внеурочной деятельности на уровне НОО 

Цели внеурочной деятельности - психолого-педагогическое сопровожде-

ние обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной адапта-

ции и развития, индивидуальных способностей и познавательных интересов.  

План внеурочной деятельности формируется образовательной организа-

цией с учетом предоставления права участникам образовательных отношений 

выбора направления и содержания учебных курсов.  

Задачи организации внеурочной деятельности: 

- оказание коррекционной помощи в овладении АОП НОО; 

- поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируе-

мых результатов освоения программы начального общего образования; 

- совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникатив-

ных умений в разновозрастной школьной среде;  

- формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом 

правил безопасного образа жизни; 

- повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к по-

знавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей участников;  

- развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление 

качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение до-

говариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответствен-

ность; становление умений командной работы; 

- поддержка детских объединений, формирование умений ученического са-

моуправления; 

- формирование культуры поведения в информационной среде. 

 

3.3.2. Направления и формы организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

младшего школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. 

Все формы внеурочной деятельности представлены в деятельностных фор-

мулировках, что подчеркивает их практико-ориентированные характеристики. 

При выборе направлений и отборе содержания внеурочной деятельности 

учтены: 

- особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР; 

- особенности образовательной организации (условия функционирования, 

тип школы, особенности контингента, кадровый состав); 

- результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, 

проблемы и трудности их учебной деятельности; 

- возможность обеспечить условия для организации разнообразных вне-

урочных занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью; 
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- особенности информационно-образовательной среды образовательной ор-

ганизации, национальные и культурные особенности региона, где находится об-

разовательная организация. 

При выборе форм организации внеурочной деятельности соблюдаются сле-

дующие требования: 

- целесообразность использования данной формы во внеурочной деятельно-

сти для детей с ЗПР; 

- целесообразность использования данной формы для решения поставлен-

ных задач конкретного направления; 

- преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непо-

средственное активное участие обучающегося в практической деятельности, в 

т.ч. совместной (парной, групповой, коллективной); 

- учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то 

или иное направление внеучебной деятельности; 

- использование форм организации, предполагающих использование 

средств информационно-коммуникационных технологий. 

Возможные формы организации внеурочной деятельности: 

- коррекционно-развивающие курсы; 

- учебные курсы и факультативы; 

- художественные, музыкальные и спортивные студии; 

- соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскур-

сии, мини-исследования; 

- общественно полезные практики и другие. 

К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации до-

полнительного образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная дея-

тельность может проходить не только в помещении образовательной организа-

ции, но и на территории другого учреждения (организации), участвующего во 

внеурочной деятельности (спортивный комплекс, музей, театр и другие). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием 

детей в части создания условий для развития творческих интересов детей, вклю-

чения их в художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. 

Объединение усилий внеурочной деятельности и дополнительного образования 

строится на использовании единых форм организации. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образова-

тельной организации в этой работе могут принимать участие все педагогические 

работники данной организации (учителя начальной школы, учителя-предмет-

ники, социальные педагоги, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, логопед, 

воспитатели, библиотекарь и другие). 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет 

педагогический работник, преподающий на уровне начального общего образова-

ния, заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

Общий объем внеурочной деятельности не превышает 10 часов в не-

делю. 
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Во внеурочную область федерального учебного плана включаются коррек-

ционно-развивающие занятия по программе коррекционной работы в объеме 

5 часов в неделю на одного обучающегося (пункт 3.4.16. Санитарно-эпидемио-

логических требований). 

Один час в неделю отводится на внеурочное занятие «Разговоры о важ-

ном». 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие цен-

ностного отношения обучающихся к своей родине - России, населяющим ее лю-

дям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные 

занятия «Разговоры о важном направлены на формирование соответствующей 

внутренней позиции личности обучающегося, необходимой ему для конструк-

тивного и ответственного поведения в обществе. 

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» - разговор и 

(или) беседа с обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими 

аспектами жизни человека в современной России: знанием родной истории и по-

ниманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и сохране-

нием природы, ориентацией в мировой художественной культуре и повседнев-

ной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и от-

ветственным отношением к собственным поступкам 

 

Направления и цели внеурочной деятельности 

1. Коррекционно-развивающая работа направлена на удовлетворение осо-

бых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, развитие их жизненных 

компетенций. 

2. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое 

развитие школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с 

учетом соблюдения правил здорового безопасного образа жизни. 

3. Проектно-исследовательская деятельность организуется как углуб-

ленное изучение учебных предметов в процессе совместной деятельности по вы-

полнению проектов. 

4. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование 

функциональной коммуникативной грамотности, культуры диалогического об-

щения и словесного творчества. 

5. Художественно-эстетическая творческая деятельность организу-

ется как система разнообразных творческих мастерских по развитию художе-

ственного творчества, способности к импровизации, драматизации, выразитель-

ному чтению, а также становлению умений участвовать в театрализованной дея-

тельности. 

6. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках вне-

урочной деятельности, которые формируют представления обучающихся о раз-

нообразных современных информационных средствах и навыки выполнения раз-

ных видов работ на компьютере. 

7. Интеллектуальные марафоны - организуются через систему интеллек-

туальных соревновательных мероприятий, которые призваны развивать общую 
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культуру и эрудицию обучающегося, его познавательные интересу и способно-

сти к самообразованию. 

8. Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего 

развития ребенка, когда учитель непосредственно помогает обучающемуся пре-

одолеть трудности, возникшие при изучении разных предметов.  

 

1. Коррекционно-развивающая работа 

1. Коррекционно-развивающие занятия. 

Цель: психолого-педагогическая помощь обучающимся с ЗПР в освоении 

АОП НОО, в коррекции недостатков в общем и слухоречевом развитии, в их со-

циальной адаптации. 

Форма организации: коррекционно-развивающие занятия. 

 

2. Спортивно-оздоровительная деятельность 

2.1. «Основы самопознания» 

Цель: формирование представлений обучающихся о себе, о своих особенно-

стях, потребностях. 

Форма организации: факультатив; лаборатория здоровья. 

2.2. «Движение есть жизнь!» 

Цель: формирование представлений обучающихся о здоровом образе 

жизни, развитие физической активности и двигательных навыков. 

Форма организации: спортивная студия: учебный курс физической куль-

туры. 

 

3. Проектно-исследовательская деятельность 

3.1. История родного края 

Цель: расширение знаний обучающихся об истории родного края, формиро-

вание умения работать с разными источниками информации; развитие познава-

тельной активности и интереса к истории, культуре родного края; воспитание 

чувства патриотизма, любви к «малой Родине». 

Форма организации: факультативный курс краеведения; творческие про-

екты «Достопримечательности родного края». 

3.2. История письменности в России: от Древней Руси до современно-

сти 

Цель: развитие общей культуры обучающихся; расширение знаний об исто-

рии письменности (от кириллицы до современного языка, от пергамента, бере-

стяных грамот и первых книг до современных электронных книг); углубление их 

интереса к истории становления культуры, к самостоятельной познавательной и 

проектной деятельности. 

Форма организации: факультатив «История письменности в России: от 

Древней Руси до современности»; выполнение и защита мини-проектов, связан-

ных с темой, например, «На чём писали в Древней Руси», «Берестяные грамоты 

и современные sms-сообщения: в чём сходство и различия», «Первый русский 

букварь», «Русские летописи» и другие. 
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3.3. Экологический поиск: исследование качества воды в водоемах род-

ного края. 

Цель: углубление знаний и представлений о сочетании химического и био-

логического состава и физических свойств воды, формирование исследователь-

ских умений в процессе экспериментальной работы по изучению качества воды, 

развитие познавательной активности и интереса в процессе исследовательской 

работы, воспитание экологической культуры, эстетического и нравственного от-

ношения к природным объектам, ответственного отношения к природе. 

Форма организации: экологическая лаборатория; исследовательские про-

екты. 

3.4. Мир шахмат 

Цель: расширение представлений об игре в шахматы, формирование умения 

анализировать, наблюдать, создавать различные шахматные ситуации; воспита-

ние интереса к игре в шахматы; развитие волевых черт характера, внимания, иг-

рового воображения. 

Форма организации: учебный курс - факультатив; игры-соревнования в 

шахматы «Юные шахматисты». 

 

4. Коммуникативная деятельность 

4.1. Создаём классный литературный журнал 

Цель: совершенствование функциональной языковой и коммуникативной 

грамотности, культуры диалогического общения и словесного творчества; раз-

витие способности работать в команде. 

Форма организации: творческая студия «Создаем классный литературный 

журнал», создание ежеквартального журнала класса, сбор литературного мате-

риала, его редактирование, конструирование структуры, формы организации и 

оформления журнала. 

4.2. Дети Маугли: нужно ли человеку общаться с другими людьми 

Цель: расширение знаний о важности для жизни и развития человека рече-

вого общения с другими людьми; формирование коммуникативной культуры 

диалога, правил ведения дискуссии, развитие языковой интуиции. 

Форма организации: дискуссионный клуб. 

4.3. «Хочу быть писателем» 

Цель: развитие художественного словесного творчества, умений создавать 

и редактировать собственные тексты; формирование знаний о писательском 

труде, о творчестве писателей - выдающихся представителей детской литера-

туры; становление аналитической и творческой деятельности участников. 

Форма организации: литературный кружок, встречи с писателями, дискус-

сионный клуб («Темы и жанры детской литературы»); 

4.4. Становлюсь грамотным читателем: читаю, думаю, понимаю 

Цель: совершенствование читательской грамотности обучающихся, форми-

рование текстовой деятельности с необычными формами представления инфор-

мации (туристические буклеты; программы выставок; маршруты путешествий; 

объявления и рекламы); развитие творческой способности создавать необычные 
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тексты. 

Форма организации: учебный курс в форме факультатива; лаборатория тек-

стов (система практических занятий). 

4.5. Говорить нельзя молчать! 

Цель: развитие познавательной мотивации к изучению русского языка, при-

влечение внимания к передаче смысла с помощью интонации и пунктуации, раз-

витие воображения в процессе подбора ситуаций, предполагающих разную ин-

тонацию. 

Форма организации: учебный курс - факультатив. 

 

5. Художественно-эстетическая творческая деятельность 

5.1. Рукотворный мир 

Цель: расширение знаний учащихся об объектах рукотворного мира, фор-

мирование умений создавать предметы своими руками с использованием при-

родного материала, развитие творческой активности, интереса, любознательно-

сти, воспитание трудолюбия и уважения к труду как к ценности. 

Форма организации: творческие мастерские («Природа и творчество», 

«Куклы своими руками», «Юные художники»); выставки творческих работ. 

5.2. Ритмика 

Цель: формирование движений, свойственных ритмике; развитие культуры 

движений под музыку; способность к импровизации и творчеству. 

Форма организации: студия ритмики и пластики, конкурс пластических об-

разов, постановка концертных номеров. 

5.3. Школьный театр «Путешествие в сказку» 

Цель: расширение представлений о театральном творчестве, формирование 

умений импровизировать, вступать в ролевые отношения, перевоплощаться; раз-

витие творческих способностей, интереса к театральному искусству и театрали-

зованной деятельности. 

Форма организации: театральная студия, спектакли по мотивам сказок. 

5.4. Выразительное чтение 

Цель: расширение знаний о литературно-художественном творчестве, раз-

витие навыка выразительного чтения произведений поэзии и прозы; воспитание 

литературного вкуса, интереса к художественной литературе разных жанров. 

Форма организации: литературный клуб, творческая студия; 

5.5. Искусство иллюстрации 

Цель: развитие у обучающихся творческих способностей, интереса к изоб-

разительной деятельности, желания передавать свое отношение к художествен-

ным произведениям средствами книжной иллюстрации. 

Форма организации: творческая мастерская иллюстраций к книге; конкурсы 

рисунков; выставки работ участников. 

5.6. В мире музыкальных звуков 

Цель: расширение музыкального кругозора, знаний обучающихся о музы-

кальном творчестве, произведениях народной и авторской музыки, развитие во-

ображения, способности передавать свои впечатления от прослушивания музыки 
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разных форм и жанровых особенностей, формировать эстетические вкусы и иде-

алы. 

Форма организации: музыкальный салон; концертные программы, хоровая 

студия, студия народных инструментов. 

 

6. Информационная культура 

6.1. Мои помощники - словари 

Цель: формирование представлений обучающихся о различных видах со-

временных словарей (например, словари русского языка, словари иностранных 

слов, словари литературоведческих терминов, словари лингвистических терми-

нов, мифологический, философский, психологический и другое - по выбору пе-

дагога); знакомство с малоизвестными младшим школьникам словарями рус-

ского языка: словарь образцового русского ударения, словарь трудностей рус-

ского языка, словарь русских личных имен, словарь-справочник «Прописная или 

строчная» и другое (по выбору педагога); совершенствование навыка поиска не-

обходимой справочной информации с помощью компьютера (4 класс). 

Форма организации: учебный курс - факультатив. 

6.2. Моя информационная культура 

Цель: знакомство с миром современных технических устройств и культурой 

их использования. 

Форма организации: система практических занятий с использованием ком-

пьютеров, смартфонов, планшетов, смарт-часов, наушников и других техниче-

ских устройств. 

 

7. Интеллектуальные марафоны.  

Возможные темы марафонов: 

7.1. Глокая куздра или исследуем язык в поисках смысла 

Цель: развитие мотивации к изучению русского языка, способности обнару-

живать случаи потери смысла во фразе или появление двусмысленности. 

Форма организации: дискуссионный клуб, мероприятия-соревнования. 

7.2. Русский язык - набор правил и исключений или стройная система? 

Цель: углубление знаний о языке, повышение мотивации к его изучению, 

формирование логического мышления в процессе наблюдения за связями, суще-

ствующими в системе языка, за возможностью разными способами передавать 

то или иное значение; развитие способности работать в условиях командных со-

ревнований. 

Форма организации: дискуссионный клуб, мероприятия-соревнования. 

7.3. Заповедники России 

Цель: расширение и уточнение знаний об особо охраняемых территориях в 

России, истории возникновения заповедников и заказников; воспитание отноше-

ния к природе как к ценности; развитие способности работать в условиях ко-

мандных соревнований. 

Форма организации: дискуссионный клуб, мероприятия-соревнования. 

7.4. Я - путешественник (Путешествуем по России, миру) 
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Цель: расширение знаний и представлений о географических объектах, фор-

мирование умений работать с информацией, представленной на географической 

карте; развитие навыков работы в условиях командных соревнований. 

Форма организации: игры-путешествия, видео-экскурсии соревновательной 

направленности. 

 

8. «Учение с увлечением!» 

8.1. Читаю в поисках смысла 

Цель: совершенствование читательской грамотности обучающихся, под-

держка учащихся, испытывающих затруднения в достижении планируемых ре-

зультатов, связанных с овладением чтением как предметным и метапредметным 

результатом. 

Форма организации: учебный курс - факультатив; учебная лаборатория. 

8.2. Легко ли писать без ошибок? 

Цель: совершенствование орфографической грамотности обучающихся, 

поддержка обучающихся, испытывающих затруднения в достижении планируе-

мых результатов, связанных с правописанием. 

Форма организации: учебный курс - факультатив по разделу «Орфография»; 

учебная лаборатория; 

8.3. Мой друг - иностранный язык 

Цель: совершенствование навыков разговорной речи на иностранном языке 

для учащихся, испытывающих трудности в его изучении; развитие понимания 

важности владения иностранным языком в современном мире, углубление инте-

реса к его изучению. 

Форма организации: учебный курс - факультатив, клуб любителей ино-

странного языка. 
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3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

Календарный план воспитательной работы МАОУ СОШ № 57 (далее –план 

воспитательной работы) соответствует требованиям ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ. 

План воспитательной работы разработан на основе федерального кален-

дарного плана воспитательной работы ФАОП НОО для обучающихся с ОВЗ. 

Корректировка плана воспитательной работы уровня начального общего 

образования возможна с учетом текущих приказов, постановлений, писем, рас-

поряжений Министерства просвещения. 

Перечень основных государственных и народных праздников, памят-

ных дат в федеральном календарном плане воспитательной работы 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в 

борьбе с терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день 

музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

25 октября: Международный день школьных библиотек; 

Третье воскресенье октября: День отца. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День Матери; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 

Январь: 

25 января: День российского студенчества; 

27 января: День снятия блокады Ленинграда, День освобождения Красной 

армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День па-

мяти жертв Холокоста. 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск 

в Сталинградской битве; 

8 февраля: День российской науки; 
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15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пре-

делами Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики. 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби; 

27 июня: День молодежи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

Календарный план воспитательной работы реализуется в рамках урочной и 

внеурочной деятельности. 

Наряду с федеральным календарным планом воспитательной работы в ОО 

проводятся иные мероприятия согласно рабочей программе воспитания по клю-

чевым направлениям воспитания и дополнительного образования детей. 

Все мероприятия проводятся с учетом особенностей Программы, а также 

возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучаю-

щихся. 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

уровень начального общего образования 

Дела, события,  

мероприятия 
Классы 

Ориентировочн

ое  время 

проведения 

Ответственные 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Урочная деятельность» 

Оформление стендов (предметно-эсте-

тическая среда, наглядная агитация 
1-4 

сентябрь, в 

течение года 

учителя, кл. 

руководители 
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школьных стендов предметной направ-

ленности) 

Игровые формы учебной деятельности 1-4 в течение года 
учителя, кл. 

руководители 

Интерактивные формы учебной дея-

тельности 
1-4 в течение года 

учителя, кл. 

руководители 

Содержание уроков (по плану учителя) 1-4 в течение года 
учителя, кл. 

руководители 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(урок подготовки детей к действиям в 

условиях различного рода чрезвычай-

ных ситуаций) 

1-4 01.09 
учителя, кл. 

руководители 

Международный день распространения 

грамотности (информационная минутка 

на уроке русского языка) 

1-4 08.09 
учителя, кл. 

руководители 

Уроки безопасности в сети интернет 1-4 в течение года 
учителя, кл. 

руководители 

Уроки «Бережное отношение к персо-

нальным данным» 
1-4 в течение года 

классные 

руководители 

Подготовка и участие в школьном 

этапе ВОШ 
3-4 

Сентябрь -  

октябрь 

учителя, кл. 

руководители 

Международный день музыки 1-4 01.10 
учителя, кл. 

руководители 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко Дню гражданской 

обороны Российской Федерации) 

1-4 04.10 
учителя, кл. 

руководители 

Всероссийский Единый урок «Права 

человека» 
3-4 декабрь 

учителя, кл. 

руководители 

Музейный урок в рамках Уроков Па-

мяти 
1-4 декабрь 

учителя, кл. 

руководители 

День рождения Н.А. Некрасова 

(информационная минутка на уроках 

литературы) 

3-4 10.12 
учителя, кл. 

руководители 

Интерактивные уроки родного рус-

ского языка к Международному дню 

родного языка 

1-4 21.02 
учителя, кл. 

руководители 

Всемирный день иммунитета (минутка 

информации на уроках биологии) 
1-4 01.03 

учителя, кл. 

руководители 

Всемирный день чтения вслух 1-4 март 
учителя, кл. 

руководители 

День российской науки 1-4 08.02 
учителя, кл. 

руководители 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(День пожарной охраны) 
1-4 30.04 

учителя, кл. 

руководители 

День государственного флага Россий-

ской Федерации 
1-4 22.05 

учителя, кл. 

руководители 

День славянской письменности и куль-

туры 
2-4 24.05 

учителя, кл. 

руководители 
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Предметные недели 1-4 
в течение года по 

графику 

учителя, кл. 

руководители 

Модуль «Классное руководство» 

Поднятие флага. Исполнение гимна. 

Занятия «Разговор о важном». 
1-4 

каждый поне-
дельник, 1 уро-

ком в 
течение года 

классные 

руководители 

Планирование воспитательной работы 

с классом на 2023-2024 уч. году. Состав-

ление плана воспитательной работы. 

1-4 сентябрь 
классные 

руководители 

Участие в работе кафедры воспитатель-

ной работы. 
1-4 по графику 

классные 

руководители 

Проведение классных часов, участие в 

Днях единых действий 
1-4 в течение года 

классные 

руководители 

Проведение инструктажей с обучаю-

щимся по ТБ, ПДД, ППБ 
1-4 в течение года 

классные 

руководители 

Изучение классного коллектива. 

Оформление социального паспорта 
1-4 сентябрь 

классные 

руководители 

Ведение портфолио с обучающимися 

класса 
1-4 в течение года 

классные 

руководители 

Классные коллективные творческие 

дела 
1-4 в течение года 

классные 

руководители 

Реализация программы внеурочной 

деятельности с классом 
1-4 

по расписанию, в 
течение года 

классные 

руководители 

Экскурсии, поездки с классом 1-4 
1 раз в 

четверть 

Классный 

руководитель, 

родительский 

комитет 

Участие в общешкольных мероприя-

тиях 
1-4 

По плану 
воспитательной 

работы 

классные 

руководители 

Консультации с учителями-предметни-

ками (соблюдение единых требований в 

воспитании, предупреждение и разре-

шение конфликтов) 

1-4 по запросу 

классные 

руководители, 

учителя-предметники 

Организация летней занятости обучаю-

щихся 
1-4 Май-июнь 

классные 

руководители 

Модуль «Работа с родителями или их законными представителями» 

Заседание Совета родителей 

1-4 

1 раз в полугодие 

Директор, замести-

тель директора

 по ВР, Совет-

ники по воспитатель-

ной работе, кл. 

руководители 

Классные родительские собрания 
1-4 1 раз в 

четверть 
кл. руководители 
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Формирование банка данных социаль-

ных паспортов класса/школы 

1-4 
сентябрь кл. руководители 

Мероприятия, посвященные Дню отца 
1-4 

18.10 кл. руководители 

Индивидуальные беседы с родителями 

«группы риска», 

неуспевающими 

1-4 

по запросу 
кл. руководители, 

соц.педагог 

Семейный конкурс «Финансовая гра-

мотность в моей 

семье: мы знаем , зачем это нужно» 

1-4 

ноябрь кл. руководители 

Мероприятия, посвященные Дню ма-

тери 

1-4 
22.11 кл. руководители 

Мероприятия, посвященные Дню се-

мьи 

1-4 

15.05 

кл. руководители, 

родительские 

комитеты 

Консультации с психологом 
1-4 

По запросу 
Кл. руководитель, 

психолог 

Организация и проведение спортивных 

соревнований, 

эстафет, праздников. 

1-4 

В течение года 

Кл. руководитель, 

родительский 

комитет 

Организация и проведение семейных 

праздников 

1-4 

В течение года 

Кл.руководитель. 

родительский 

комитет. 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование» 

Реализация внеурочной деятельности 

согласно учебному плану 
1-4 в течение года 

педагоги-предмет-
ники, педагоги 

дополнительного об-

разования, классные 

руководители. 

Реализация программ дополнительного 

образования 
1-4 в течение года 

педагоги дополни-
тельного образования 

Организация и проведение школьных 

соревнований по легкой атлетике, пио-

нерболу, футболу, плаванию 

1-4 в течение года 

педагоги дополни-
тельного образова-

ния, учителя физкуль-
туры 

Участие в творческих конкурсах, фе-

стивалях 
1-4 в течение года 

педагоги дополни-
тельного образования 

Участие в творческом фе-

стивале учащихся «Звезды Бал-

тики» 

1-4 март-май 
педагоги дополни-

тельного образования 

Модуль «Ключевые школьные дела» 

Праздник «День Знаний» 1-4 01.09.2023 

заместитель дирек-

тора по ВР, кл. руко-

водители, педагоги-

организаторы 

Мероприятия, посвященные Дню соли-

дарности в борьбе с терроризмом 
1-4 03.09.2023 

заместитель дирек-

тора по ВР, советник 

по воспитательной 

работе, кл. руководи-

тели 
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Праздник «Посвящение в первокласс-

ники» 
1 октябрь 

педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Праздник «День учителя» 1-4 05.10.2023 

заместитель дирек-

тора по ВР, совет-

ник по воспитатель-

ной работе, кл. руко-

водители 

День Здоровья 1-4 1 раз в четверть 

заместитель дирек-

тора по ВР, учителя 

физкультуры 

Школьный этап сдачи норм ГТО 1-4 
сентябрь- 

декабрь 
учителя физкультуры 

Участие в мероприятиях, посвященных 

Дню народного единства 
1-4 02-06.11 

советник по воспита-

тельной работе, кл.  ру-

ководители 

Праздник «День матери» 1-4 23-30.11.2023 

заместитель дирек-

тора по ВР, кл. руко-

водители 

Участие в благотворительном марафоне 

«Ты нам нужен!» 
1-4 

Октябрь- 

ноябрь 

заместитель дирек-

тора по ВР, советник 

по воспитательной 

работе, кл. руководи-

тели 

Акция «Мы в ответе за тех, кого приру-

чили». Всемирный день защиты живот-

ных 

1-4 октябрь 
кл. руководители, 

волонтерский отряд 

Месячник по профилактике наркомании 

и СПИДа «За здоровый образ жизни» 
1-4 ноябрь 

кл. руководители, за-

меститель директора 

по ВР 

Цикл новогодних мероприятий «Новый 

год идет по школе» 
1-4 21-25.12.2023 

заместитель дирек-

тора по ВР, советник 

по воспитательной ра-

боте, кл. руководи-

тели, педагоги допол-

нительного образова-

ния 

Благотворительная акция «Письмо Деду 

Морозу» 
1-4 декабрь 

заместитель дирек-

тора по ВР, кл. 

руководители 

Акция «Желтые бабочки памяти». День 

памяти жертв Холокоста 
1-4 26.01 

классные 

руководители 

Месячник оборонно-массовой и патрио-

тической работы, посвященный Дню за-

щитника Отечества» 

1-4 февраль 
заместитель 

директора по ВР 

Спортивно-игровая программа «Тяжело 

в учении - легко в бою» 
4 февраль 

педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 
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Марафон «Неделя психологии в образо-

вании» 
1-4 март 

заместитель дирек-

тора по ВР, педагог- 

психолог, классные 

руководители 

Концерт, посвященный Международ-

ному женскому дню 8 Марта 
1-4 март 

заместитель ди-

ректора по ВР, кл. 

руководители, 

вожатые 

Конкурс «Весенний марафон» 3 март 

педагоги-

организаторы, кл. 

руководители 

Конкурс праздничных поздравительных 

газет, посвященных 8 марта 
1-4 март 

педагоги-

организаторы, кл. 

руководители 

Мероприятия, посвященные Дню 

Космонавтики 
1-4 8-12.04 

кл. руководители, 

педагоги-

организаторы 

Вахта памяти. Мероприятия, посвящен-

ные 79-ой годовщине взятия штурмом 

города-крепости Кенигсберг 

1-4 01-10.04 
заместитель 

директора 

Участие в мероприятии, посвященное 

празднованию Дня Победы 
1-4 май 

заместитель ди-

ректора по ВР, кл. ру-

ководители, педагоги 

Праздник «Последний звонок» (участие 

первоклассников) 
1 май 

заместитель ди-

ректора по ВР, кл. 

руководители, педа-

гоги 

Торжественная линейка, посвя-

щенная окончанию начальной школы 

«Прощай, начальная школа!» 

4 май 

кл. руководители, 

педагоги-

организаторы 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Внешкольные мероприятия, в том числе 

организуемые совместно с социальными 

партнёрами общеобразовательной орга-

низации 

1-4 в течение года 

классные 

руководители, 

социальные партнеры 

Внешкольные тематические мероприя-

тия воспитательной направленности, ор-

ганизуемые педагогами по изучаемым в 

общеобразовательной организации 

учебным предметам, курсам, модулям 

1-4 в течение года 

Классные руководи-

тели, учителя- пред-

метники, педагог-пси-

холог, соц.педагог 

Экскурсии, походы выходного дня (в 

музей, картинную галерею, театр, на 

предприятие и др.) 

1-4 в течение года 

Классные 

руководители, 

родительский 

комитет. 

Коллективно-творческие дела 1-4 в течение года 
классные 

руководители 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
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Оформление внешнего фасада здания, 

класса, холла при входе в общеобразо-

вательную организацию государствен-

ной символикой Российской Федера-

ции, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования (флаг, 

герб) - изображениями символики Рос-

сийского государства в разные периоды 

тысячелетней истории, исторической 

символики региона.  

Оформление школьного уголка (назва-

ние, девиз класса, информационный 

стенд), уголка безопасности 

1-4 Август-сентябрь 

заместитель дирек-

тора по ВР, кл. руко-

водители 

Организацию и проведение церемоний 

поднятия (спуска) государственного 

флага Российской Федерации 

1-4 

каждый  

понедельник, 1 

уроком 

заместитель дирек-

тора по ВР, Советник 

по ВР, кл. руководи-

тели 

Подготовку и размещение регулярно 

сменяемых экспозиций творческих ра-

бот обучающихся в разных предметных 

областях, демонстрирующих их спо-

собности, знакомящих с работами друг 

друга 

1-4 по плану  кл.рук. кл. руководители 

Организация и поддержание в общеоб-

разовательной организации звукового 

пространства позитивной духовно- 

нравственной, гражданско-патриотиче-

ской воспитательной направленности 

(звонки-мелодии, музыка, информаци-

онные сообщения), исполнение гимна 

Российской Федерации 

1-4 
по мере 

необходимости 

заместитель дирек-

тора по ВР, кл. руко-

водители 

Оформление и обновление «мест ново-

стей», стендов в помещениях (холл пер-

вого этажа, рекреации), содержащих в 

доступной, привлекательной форме но-

востную информацию позитивного 

гражданско- патриотического, духовно-

нравственного содержания, фотоотчёты 

об интересных событиях, поздравле-

ния педагогов и обучающихся 

1-4 в течение года 

заместитель дирек-

тора по ВР, Советник 

по ВР, кл. руководи-

тели 

Поддержание эстетического вида и бла-

гоустройство здания, холлов, классов, 

доступных и безопасных рекреацион-

ных зон, озеленение территории при об-

щеобразовательной организации 

1-4 в течение года 

заместитель дирек-

тора по ВР, Советник 

по ВР, кл. руководи-

тели 

Оформление, поддержание и использо-

вание игровых пространств, спортивных 

и игровых площадок, зон активного и 

тихого отдыха 

1-4 
по мере 

необходимости 

заместитель дирек-

тора по ВР, Советник 

по ВР, кл. руководи-

тели 
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Оформление пространств проведения 

значимых событий, праздников, церемо-

ний, торжественных линеек, творческих 

вечеров (событийный дизайн) 

1-4 
по мере 

необходимости 

заместитель дирек-

тора по ВР, Советник 

по ВР, кл. руководи-

тели 

Обновление материалов (стендов, пла-

катов, инсталляций и др.), акцентирую-

щих внимание обучающихся на важных 

для воспитания ценностях, правилах, 

традициях, укладе общеобразователь-

ной организации, актуальных вопросах 

профилактики и безопасности 

1-4 
по мере 

необходимости 
социальный педагог 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Месячник безопасности жиз-

недеятельности (профилактика ДТП, 

пожарной безопасности, экстремизма, 

терроризма, беседы, классные часы по 

ПДД, ПБ) 

1-4 сентябрь -май 

Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Всероссийский открытый урок по ОБЖ 1-4 03.09.2023 

преподаватель-орга-

низатор ОБЖ, класс-

ные руководители 

Рейд по проверке наличия схем без-

опасного маршрута и наличия светоот-

ражающих элементов у обучающихся 

1-4 сентябрь 

преподаватель-орга-

низатор ОБЖ, 

Совет обучающихся 

Объектовая тренировка эвакуации 

при угрозе террористического акта 
1-4 сентябрь 

преподаватель-орга-

низатор ОБЖ, кл. 

руководители 

Заседание Совета профилактики 1-4 по графику 

заместитель дирек-

тора по ВР, социаль-

ный педагог. 

Всероссийская онлай-олимпиада «Без-

опасные дороги» 
1-4 ноябрь 

Классные 

руководители 

Городской конкурс по безопасности до-

рожного движения «Дети и дорога» 
1-4 ноябрь кл. руководители 

Просветительский лекторий со специа-

листами ГБУЗ «Центр общественного 

здоровья и медицинской профилактики 

Калининградской области 

1-4 в течение года 

Заместитель дирек-

тора по ВР, специали-

сты ГБУЗ 

Модуль «Профориентация» 

Профориентационные часы общения 

(«Профессии моей семьи», «Моя мечта 

о будущей профессии», «Путь в профес-

сию начинается в школе») 

3-4 

в течение года 

(по плану кл. ру-

ководите ля) 

классные 

руководители 

Встречи с людьми разных профессий 3-4 

в течение года     

(по плану кл. ру-

ководителя) 

классные 

руководители 
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Экскурсии на предприятия и организа-

ции города Калининграда и области 
1-4 

в течение года 

(по плану кл.ру-

ководителя) 

классные 

руководители 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Вступление обучающихся в объедине-

ние РДДМ (первичное отделение) 
3-4 в течение года 

советник по воспита-

тельной работе, педа-

гог- организатор 

Дни единых действий: участие во Все-

российской акции, посвященной Дню 

знаний 

1-4 01.09 

советник по воспита-

тельной работе, клас-

сные руководители 

Дни единых действий: участие во Все-

российской акции, посвященной Дню 

туризма 

3-4 27.09 

советник по воспита-

тельной работе, клас-

сные руководители 

Дни единых действий: участие во Все-

российской акции, посвященной Дню 

учителя 

2-4 05.10 

советник по воспита-

тельной работе, клас-

сные руководители 

Дни единых действий: участие во Все-

российской акции, посвященной Дню 

народного единства 

1-4 04.11 

советник по воспита-

тельной работе, клас-

сные руководители 

Дни единых действий: участие во Все-

российской акции, посвященной Дню 

матери 

1-4 29.11 

советник по воспита-

тельной работе, клас-

сные руководители 

Дни единых действий: участие во Все-

российской акции, посвященной Дню 

Героев Отечества. 

3-4 09.12 

советник по воспита-

тельной работе, клас-

сные руководители 

Дни единых действий: участие во Все-

российской акции «Подари книгу» в 

Международный день книгодарения 

1-4 14.02 

советник по воспита-

тельной работе, клас-

сные руководители 

Дни единых действий: участие во Все-

российской акции, посвященной Дню 

защитника Отечества 

1-4 23.02 

советник по воспита-

тельной работе, клас-

сные руководители 

Дни единых действий: участие во Все-

российской акции, посвященной Меж-

дународному женскому дню 

1-4 08.03 

советник по воспита-

тельной работе, клас-

сные руководители 

Дни единых действий: участие во Все-

российской акции, посвященной Дню 

счастья 

3-4 20.03 

советник по воспита-

тельной работе, клас-

сные руководители 

Дни единых действий: участие во Все-

российской акции, посвященной Дню 

смеха 

1-2 01.04 

советник по воспита-

тельной работе, клас-

сные руководители 

Дни единых действий: участие во Все-

российской акции, посвященной Дню 

Победы 

1-4 09.05 

советник по воспита-

тельной работе, клас-

сные руководители 

Модуль «Школьные медиа» 

Библиотечные уроки. Ознакомительная 
экскурсия 

1-2 14 – 21.09 
педагог-

библиотекарь, кл. 
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руководители 

Работа школьного радио. Ежедневный 
выпуск передачи «57 утро» 

3-4 ежедневно 

Педагог-дополни-
тельного образова-
ния, Совет обучаю-

щихся 

Выпуск школьной газеты «Жизнь в 
кубе» 

3-4 ежемесячно 

Педагог-дополни-
тельного образова-
ния, Совет обучаю-

щихся 

Работа школьного телевидение «Куб 
57» 

3-4 1 раз в четверть 

Педагог-дополни-
тельного образова-
ния, Совет обучаю-

щихся 

Книжные выставки, стенды, информа-
ционные уголки освещающие дея-
тельность в области гражданской за-
щиты, правила поведения обучающихся 

1-4 1 – 10.10 
педагог-

библиотекарь, 

Информационная и книжная выставка 
«День солидарности и борьбы с терро-
ризмом» 

1-4 10-20.10 
педагог-

библиотекарь, 

Тематическая фотовыставка, видеопро-
екты, подкасты, посвященные Дню 
народного единства – сайт школы, 
группа ВК) 

1-4 02-06.11 

Советник по воспита-

тельной работе, класс-

ные руководители 

Участие во Всероссийской акции «Час 
кода» 

1-4 01-04.12 
кл. руководители, 

учителя 

Участие во Всероссийском проекте 
«Киноуроки в школах России» 

1-4 в течение года 
педагог-организатор, 

классные 
руководители 

Кинолектории, посвященные Дню за-
щитника Отечества 

1-4 февраль 
классные 

руководители 

Тематическая фотовыставка, ви-
деопроекты, подкасты, посвящен-
ные Дню Победы – сайт школы, группа 
ВК) 

1-4 01-09.05 
классные 

руководители 

Кинолектории, посвященные Дню 
Победы 

1-4 май 
классные 

руководители 
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3.5. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

Система условий реализации Программы, созданная в образовательной ор-

ганизации, направлена на: 

- достижение обучающимися планируемых результатов освоения АООП 

НОО для обучающихся с ЗПР; 

- развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных по-

требностей и интересов, самореализацию обучающихся, в т.ч. одарённых, через 

организацию урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая 

общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, практическую 

подготовку, использование возможностей организаций дополнительного образо-

вания и социальных партнёров; 

- формирование функциональной грамотности обучающихся (способности 

решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформи-

рованных предметных, метапредметных и универсальных способов деятельно-

сти), включающей овладение ключевыми навыками, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентацию в мире профессий; 

- формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обу-

чающихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентично-

сти; 

- индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной само-

стоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 

- участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершен-

нолетних обучающихся и педагогических работников в проектировании и разви-

тии программы начального общего образования и условий её реализации, учи-

тывающих особенности развития и возможности обучающихся; 

- включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды 

(класса, школы), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной де-

ятельности, реализации социальных проектов и программ при поддержке педа-

гогических работников; 

- формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной обра-

зовательной, общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-

оздоровительной и творческой деятельности; 

- формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здо-

рового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

- использование в образовательной деятельности современных образова-

тельных технологий, направленных в т.ч. на воспитание обучающихся и разви-

тие различных форм наставничества; 

- обновление содержания программы НОО, методик и технологий её реали-

зации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обу-

чающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю-

щихся с учётом национальных и культурных особенностей субъекта Российской 

Федерации; 
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- эффективное использование профессионального и творческого потенци-

ала педагогических и руководящих работников организации, повышения их про-

фессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентно-

сти; 

- эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современ-

ных механизмов финансирования реализации программ начального общего об-

разования. 

При реализации АОП НОО для обучающихся с ЗПР в рамках сетевого вза-

имодействия используются ресурсы иных организаций, направленные на обес-

печение качества условий реализации образовательной деятельности. 

 

3.5.1. Материально-технические условия реализации Программы  

Материально-техническая база образовательной организации обеспечивает: 

 возможность достижения обучающимися результатов освоения про-

граммы начального общего образования; 

 безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

 соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических 

нормативов; 

 возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и обуча-

ющихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 

организации, а также позволяющих обеспечить адаптивную и коррекционно-раз-

вивающую среды Школы:  

 наличие кабинета для занятий с педагогом-психологом; 

 наличие кабинета для логопедических и дефектологических занятий.  

Материально-техническое обеспечение коррекционных курсов включает 

обеспечение кабинета учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психо-

лога. 

Материально-техническое оснащение кабинета учителя-логопеда и учи-

теля-дефектолога включает: печатные пособия (учебники по русскому языку и 

чтению; кассы букв и слогов; разрезные азбуки; альбом с предметными и сюжет-

ными картинками; картинные лото; альбомы с картинками для исследования 

произношения звуков); мебель и оборудование (парты, стол, стул, шкаф для по-

собий, классная доска, зеркала (настенное, настольное, для индивидуальной ра-

боты), стенные часы, настольная лампа, умывальник, мыло, полотенце); специ-

альное оборудование (логопедические зонды; спирт, вата); игры и игрушки 

(настольные игры: кубики, мозаики, лото; игрушки, предназначенные для разви-

тия дыхания; наборы игрушек, предназначенные для развития и обогащения сло-

варного запаса); технические средства обучения (CD/DVD – проигрыватели; 

компьютер с программным обеспечением; слайд-проектор; мультимедиапроек-

тор; магнитная доска; экран).  

Материально-техническое оснащение кабинета педагога-психолога вклю-

чает: учебный материал (методики с необходимым стимульным материалом для 

диагностики познавательной и эмоциональной сфер личности, поведения; мето-

дики с необходимым оснащением для проведения психо-коррекционной работы 
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по отдельным направлениям); мебель и оборудование (стол и стул для психо-

лога; шкаф для пособий и техники; уголок мягкой мебели (по возможности); ра-

бочие места для детей); технические средства обучения; игрушки и игры (мячи, 

куклы, пирамиды, кубики, настольные игры); набор материалов для детского 

творчества (строительный материал, пластилин, краски, цветные карандаши, 

фломастеры, бумага, клей и т.д.). 

Комплектование классов и учебных кабинетов формируется с учётом: 

 возрастных и индивидуальных психологических особенностей обучаю-

щихся;  

 ориентации на достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения; 

 необходимости и достаточности; 

 универсальности, возможности применения одних и тех же средств обу-

чения для решения комплекса задач. 

Интегрированным результатом выполнения условий реализации про-

граммы начального общего образования должно быть создание комфортной раз-

вивающей образовательной среды по отношению к обучающимся и педагогиче-

ским работникам: 

 обеспечивающей получение качественного начального общего образова-

ния, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их ро-

дителей (законных представителей) и всего общества, воспитание обучающихся; 

 гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психи-

ческого здоровья и социального благополучия обучающихся. 

 

3.5.2. Учебно-методические условия реализации Программы 

АООП НОО обеспечивается учебно-методическими, учебно-дидактиче-

скими и информационными ресурсами по всем предусмотренным ею учебным 

курсам (дисциплинам), модулям. 

Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в 

себя: учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, 

цифровые образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, сайты 

поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п. 

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные 

курсы, образовательные модули, внеурочная образовательная деятельность) со-

провождается методическим обеспечением (план - графиком, расписанием, циф-

ровыми ресурсами, материалами для обучающихся и педагогов и т.п.). 

Учебно-методическое обеспечение образовательного учреждения состоит 

из основного состава и дополнительного. Основной состав УМК используется 

обучающимися и педагогами на постоянной основе, дополнительный состав - по 

усмотрению учителя и обучающихся. 

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин 

(модулей) программы. 
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Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной учебной литературы по всем образовательным областям учебного 

плана. 

В школе функционирует библиотека. Читальный зал совмещён с библиоте-

кой. Фонд библиотеки укомплектован научно-популярной, справочной, учебной, 

художественной литературой для детей, а также педагогической и методической 

литературой для преподавателей. Фонд включает в себя периодические издания 

с учётом современных задач учебно-воспитательного процесса, учебники и учеб-

ные пособия. 

Реальная обеспеченность на одного обучаемого основной учебной и учебно-

методической литературой по каждому циклу дисциплин реализуемых учебных 

программ - 100%. 

МАОУ СОШ № 57 в образовательном процессе использует следующие 

средства обучения и воспитания: 

• печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, 

рабочие тетради, атласы, раздаточный материал, дидактический материал, опре-

делители и т. д.); 

• наглядные плоские (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, 

портреты путешественников и исследователей, писателей и поэтов и т. д.; 

• электронные образовательные ресурсы (мультимедиа - учебники, элек-

тронные программно-методические комплексы, сетевые образовательные ре-

сурсы); 

• технические средства обучения (интерактивные доски, мультимедийные 

компьютеры, средства телекоммуникации, мультимедиапроекторы, принтеры, 

сканеры, телевизоры); 

• учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (школьная ме-

теостанция, станки, верстаки, инструменты и т.д.) 

• аудиовизуальные и мультимедийные (слайды, слайд - фильмы, видео-

фильмы образовательные, учебные кинофильмы, учебные фильмы на цифровых 

носителях); 

• демонстрационные (муляжи, макеты, стенды, модели в разрезе, модели де-

монстрационные); 

• натуральные объекты (гербарии, коллекции) - учебные приборы (компас, 

барометр, теллурий, колбы и т.д.) 

• тренажеры и спортивное оборудование (спортивные снаряды, мячи и т.д.) 

Принципы использования средств обучения: 

 учёт возрастных и психологических особенностей обучающихся; 

 гармоническое использование разнообразных средств обучения: традици-

онных и современных для комплексного, целенаправленного воздействия на 

эмоции, сознание, поведение ребёнка через визуальную, аудиальную, кинестети-

ческую системы восприятия в образовательных и воспитательных целях; 

 учёт дидактических целей и принципов дидактики (принципа наглядно-

сти, доступности и т.д.). 

 сотворчество педагога и обучающегося; 
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 приоритет правил безопасности в использовании средств обучения. 

 Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осу-

ществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного тек-

ста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования 

средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста 

на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телеско-

пические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе 

и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с нецифро-

вых носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, 

сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, род-

ства и др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; 

создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с про-

ведением рукой произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки со-

провождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том 

числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду 

(печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Ин-

тернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, 

размещения гипер-медиасообщений в информационной среде образовательного 

учреждения; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носи-

телях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования носимых аудио-видеоустройств 

для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, уча-

стия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; нагляд-

ного представления и анализа данных; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую дея-

тельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использова-

нием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и тра-

диционного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных 
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лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций ос-

новных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с при-

менением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 

кинестетических синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТ- инструментов, реализации художественно-оформительских и издатель-

ских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распро-

странённых технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях 

ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях); 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления 

объектами; программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде об-

разовательного учреждения; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельно-

сти, организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного 

процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступле-

ний, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресур-

сам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресур-

сов на электронных носителях, множительной технике для тиражирования учеб-

ных и методических текстографических и аудио-, видео-материалов, результатов 

творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видео-

материалов, организации сценической работы, театрализованных представле-

ний, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

Для качественного обеспечения образовательного процесса в распоряжении 

педагогического коллектива имеются: компьютер, комплекты интерактивных 

досок (доска + проектор + ноутбук), ксерокса, принтера, сканера. 
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3.5.3. Психолого-педагогические условия реализации Программы 

Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной органи-

зации, обеспечивают исполнение требований ФГОС НОО к психолого-педагоги-

ческим условиям реализации основной образовательной программы начального 

общего образования, в частности: 

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации образо-

вательной деятельности при реализации образовательных программ начального, 

основного и среднего общего образования; 

2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к 

условиям МАОУ СОШ № 57 с учётом специфики их возрастного психофизиоло-

гического развития, включая особенности адаптации к социальной среде; 

3) способствуют формированию и развитию психолого-педагогической 

компетентности работников школы и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных 

форм поведения, агрессии и повышенной тревожности. 

В МАОУ СОШ № 57 психолого-педагогическое сопровождение реализации 

программы начального общего образования осуществляется квалифицирован-

ными специалистами: 

 педагогом-психологом;  

 учителем-логопедом;  

 учителем-логопедом; 

 социальным педагогом. 

В процессе реализации основной образовательной программы начального 

общего образования МАОУ СОШ № 57 обеспечивается психолого-педагогиче-

ское сопровождение участников образовательных отношений посредством си-

стемной деятельности и отдельных мероприятий, обеспечивающих: 

— формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

всех участников образовательных отношений; 

— сохранение и укрепление психологического благополучия и психиче-

ского здоровья обучающихся; 

— поддержку и сопровождение детско-родительских отношений; 

— формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

— дифференциацию и индивидуализацию обучения и воспитания с учётом 

особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

— мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, 

поддержку и сопровождение одарённых детей; 

— создание условий для последующего профессионального самоопределе-

ния; 

— формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 

— поддержку детских объединений, ученического самоуправления; 

— формирование психологической культуры поведения в информацион-

ной среде; 
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— развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществля-

ется индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательных отношений, в том числе: 

 обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основ-

ного общего образования, развитии и социальной адаптации; 

 обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одарён-

ных; 

 обучающихся с ОВЗ; 

 педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образова-

тельной организации, обеспечивающих реализацию программы начального об-

щего образования; 

 родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю-

щихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отно-

шений реализуется диверсифицировано, на уровне школы, классов, групп, а 

также на индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы использу-

ются такие формы психолого-педагогического сопровождения, как: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обуча-

ющегося, которая может проводиться на этапе перехода обучающегося на следу-

ющий уровень образования и в конце каждого учебного года (Анализ изучения 

готовности первоклассников к обучению в школе, изучение уровня готовности 

обучающихся 4 - х классов к переходу в основную школу, диагностика адапта-

ции пятиклассников на этапе перехода из начальной школы в среднее звено) 

 консультирование педагогов и родителей (законных представителей), 

которое осуществляется педагогическим работником и психологом с учётом ре-

зультатов диагностики, а также администрацией образовательной организации 

Консультации проводятся в кабинете психолога, очно и дистанционно. 

Продолжительность одной консультации   по плану    -  40 минут. 

Консультации ведутся по предварительной записи («Журнал записи на кон-

сультации педагога-психолога»). На консультацию приходят родители (закон-

ные представители) ребенка в следующих случаях: 

а) по своему желанию (запросу); 

б) по рекомендации (направлению) классного руководителя или другого пе-

дагога; 

в) по уведомлению педагога-психолога. 

В ходе консультации родители и педагог-психолог выясняют суть проблемы 

и совместно намечают дальнейшие шаги по ее устранению. При необходимости 

индивидуальной работы педагога-психолога с ребенком родители выражают 

свое письменное согласие на данный вид работы.   

Ученик на консультации педагога-психолога с родителями не присутствует. 

Профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекцион-

ная работа, осуществляется в течение всего учебного времени. 
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3.5.4. Кадровые условия реализации Программы  

Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации кад-

ров педагогов, а также кадров, осуществляющих медико-психологическое сопро-

вождение обучающегося с ЗПР в системе школьного образования. Обеспечен-

ность кадровыми условиями включает в себя: 

 укомплектованность педагогическими, руководящими и иными работни-

ками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образователь-

ной организации, участвующих в реализации основной образовательной про-

граммы и создании условий для её разработки и реализации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников.  

МАОУ СОШ № 57, реализующая АООП НОО обучающихся с ЗПР, уком-

плектована педагогическими, руководящими и иными работниками, имеющими 

профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности. 

Уровень квалификации работников МАОУ СОШ № 57, реализующей АООП, 

для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным требова-

ниям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных 

стандартах с учетом профиля ограниченных возможностей здоровья обучаю-

щихся. При необходимости в процессе реализации АООП НОО для обучаю-

щихся с ЗПР возможно временное или постоянное участие тьютора и/или асси-

стента (помощника).  

МАОУ СОШ № 57 обеспечивает работникам возможность повышения про-

фессиональной квалификации, ведения методической работы, применения, 

обобщения и распространения опыта использования современных образователь-

ных технологий обучения и воспитания детей с ЗПР. В штат специалистов 

МАОУ СОШ № 57, реализующей вариант 7.1 АООП НОО обучающихся с ЗПР 

входят: учителя начальных классов, учителя-дефектологи, учителя-логопеды, 

педагоги-психологи, социальный педагог, учителя-предметники. Педагогиче-

ские работники, реализующие предметные области АООП НОО обучающихся с 

ЗПР, имеют образование по одному из перечисленных вариантов: высшее про-

фессиональное педагогическое специальное (дефектологическое) образование и 

удостоверение о повышении квалификации в области обучения и воспитания де-

тей с ЗПР установленного образца; высшее/среднее профессиональное педагоги-

ческое образование и удостоверение о повышении квалификации в области обу-

чения и воспитания детей с ЗПР установленного образца. Педагогические работ-

ники, реализующие коррекционно-развивающую область АООП НОО для обу-

чающихся с ЗПР, имеют образование по одному из перечисленных вариантов: 

высшее профессиональное педагогическое специальное (дефектологическое) об-

разование и удостоверение о повышении квалификации в области обучения и 

воспитания детей с ЗПР установленного образца. Для всех педагогических ра-

ботников, реализующих АООП НОО для обучающихся с ЗПР, является обяза-

тельным прохождение курсов повышения квалификации в области обучения и 

воспитания детей с ЗПР не реже, чем раз в 3 года. 
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Информация об уровне квалификации педагогических и иных работников, 

участвующих в реализации настоящей основной образовательной программы и 

создании условий для её разработки и реализации: 

 

 

 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, про-

шедшими обязательную курсовую подготовки в рамках обозначенной темы. В 

МАОУ СОШ № 57 на постоянной основе (по запросу) проводится подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации работников образовательной орга-

низации, занимающихся решением вопросов образования детей с ЗПР. Педаго-

гические работники образовательного учреждения имеют чёткое представление 

об особенностях психического и (или) физического развития детей с ЗПР, о ме-

тодиках и технологиях организации образовательного процесса адаптации. 

Специалисты, реализующие программы коррекционной работы: 

№ п/п Должность Количество Имеют квалификацион-

ную категорию (первую, 

высшую) 

Первая Высшая 

1 Педагог-психолог 3  1 

2 Учитель-логопед 2  1 

3 Учитель-дефектолог 2 1  

4 Социальный педагог 3   

5 Ассистент, тьютор 1   

Всего: 11 человек   

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогиче-

ских работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и доста-

точного кадрового потенциала образовательной организации является обеспече-

ние адекватности системы непрерывного педагогического образования происхо-

дящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работ-

ников МАОУ СОШ № 57, участвующих в разработке и реализации основной об-

разовательной программы начального общего образования, характеризуется до-

лей работников, повышающих квалификацию не реже 1 раза в 3 года. 

Категория  

работников 
Количество 

Подтверждение уровня квалификации 

результатами аттестации, чел. 

Первая категория Высшая категория 

Педагогические 

работники 
47 15 7 
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Учителя начальной школы, учителя-предметники, специалисты имеют выс-

шее профессиональное образование, планово поэтапно проходят курсовую под-

готовку на базе Калининградского областного института развития образования, 

Института современного образования, Учебно-методического образовательного 

центра, а также Центра диагностики и консультирования детей и подростков по 

современным актуальным тематикам: 

 Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС; 

 Организация и содержание деятельности специалистов психолого-педа-

гогического сопровождения обучающихся с ОВЗ в образовательной организа-

ции; 

 Оказание коррекционной помощи обучающимся с особыми образова-

тельными потребностями; 

 Формы и методы работы социального педагога общеобразовательного 

учреждения в современных условиях; 

 Оказание психолого-педагогической помощи обучающимся с особыми 

образовательными потребностями; 

 Психолого-педагогическое сопровождение детей с интеллектуальными 

нарушениями в условиях реализации ФГОС образования обучающихся с ум-

ственной отсталостью; 

 Профилактика суицидального поведения; 

 Социально-педагогическое сопровождение обучающихся при освоении 

образовательных программ. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалифика-

ционного уровня педагогических работников, участвующих в разработке и реа-

лизации основной образовательной программы начального общего образования, 

является система методической работы, обеспечивающая сопровождение дея-

тельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС начального 

общего образования.  

Актуальные вопросы реализации программы начального общего образова-

ния рассматриваются кафедрой учителей начальных классов. Педагогическими 

работниками МАОУ СОШ № 57 системно разрабатываются методические темы, 

отражающие их непрерывное профессиональное развитие.  

В МАОУ СОШ № 57 регулярно организуется психолого-педагогическое со-

провождение участников образовательных отношений на уровне начального об-

щего образования в рамках школьного ППк, в постоянный состав которого вхо-

дят учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, социальный педа-

гог. Организовано взаимодействие со специалистами Центра диагностики и кон-

сультирования детей и подростков. 

 

3.5.5 Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации АООП НОО ОВЗ (ЗПР, вариант 7.1.) 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конститу-

ционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. 
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Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя 

по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа ма-

териально- технических условий реализации АООП НОО МАОУ СОШ № 57: 

• проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стан-

дарта по каждой позиции; 

• устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также перечень работ для обеспечения требований к условиям 

реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР; 

• определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реали-

зации АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального 

общего образования – гарантированный минимально допустимый объем финан-

совых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реали-

зации образовательной программы начального общего образования, включая: 

• расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную про-

грамму АООП НОО обучающихся с ЗПР; 

• расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обуче-

ния; 

• прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

МАОУ СОШ № 57 самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда руководящего, педаго-

гического, инженерно-технического, административно-хозяйственного, произ-

водственного, учебно-вспомогательного и иного персонала; 

 • соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соот-

ветствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми ак-

тами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается 

мнение коллегиальных органов управления образовательной организации. 

 


