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 начального общего образования для детей с ЗПР. ФГОС НОО 
 ОВЗ вариант 7.2. разработана в соответствии с требованиями 

 ФГОС  ОВЗ  и  является  преемственной  по  отношению  к 

 образовательной  программе  уровня  дошкольного  общего 

     образования ,выполняет функцию по сохранению 

 преемственности  к  уровню  основного  общего  образования. 

 Адаптированная    основная  образовательная программа 

 позволяет проверить эффективность достижения 

 планируемых результатов обучения в соответствии с целью и 

 задачами, определёнными программой.  

Разработчики  
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 личности обучающегося на основе усвоения универсальных 

 учебных  действий,  познания  и  освоения  мира»  и  ставит 

 задачи   создания   условий   для   обеспечения   достижения 

 планируемых результатов (личностных,  метапредметных, 

 предметных) выпускником начальной школы.  

Сроки действия и 5 лет       
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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (далее – АООП НОО 

обучающихся с ЗПР) – это образовательная программа, адаптированная для обучения данной 

категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию.  
Данная образовательная программа разработана на основе:  

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012г. №273-Ф3;  

 Указа Президента РФ «О Национальной стратегии действий в интересах детей 
на 2012 - 2017 годы» от 01.06.2012г. № 761;  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (приказ 
Минобрнауки России от 19.12.2014г. №1598);  

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития;  

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативах СанПиН 2.4.2.3286-15, 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
10.07.2015г. №26;  

 Нормативно-методической документации Министерства образования и науки 
РФ и других нормативно-правовых актов в области образования;  

 Устава АНОО «Умница»  
Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с ОВЗ (далее - АООП НОО ОВЗ) с задержкой психического 

развития (далее – с ЗПР) разработана на основании Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ФГОС НОО ОВЗ) с учётом Примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития (вариант 7.2).  
Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает цензовое образование, 

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, но в пролонгированные 
сроки обучения: пять лет, за счёт введения первого дополнительного класса.  

Данный вариант характеризуется усилением внимания к формированию у 

обучающихся с ЗПР полноценных социальных (жизненных) компетенций; коррекции 

недостатков в психическом и (или) физическом развитии, оказанию помощи в освоении 
содержания образования и формированию готовности к продолжению образования на 

последующей ступени основного общего образования. 

 

Цель реализации АООП НОО обучающегося с ЗПР - обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающегося с ЗПР, 
обеспечивающих усвоение им социального и культурного опыта.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП НОО 
обучающегося с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач:  

• формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 

обучающегося с ОВЗ (ЗПР) - нравственное, эстетическое, социально-личностное, 

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

нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью  
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сохранение и укрепление здоровья обучающихся;  
 достижение планируемых результатов освоения АОП НОО обучающимся с ОВЗ 

(ЗПР) с учетом его особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 
особенностей и возможностей;  

 обеспечение доступности получения начального общего образования; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;  
 использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа;  
 выявление и развитие возможностей и способностей обучающегося с ОВЗ (ЗПР), 

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

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая 
организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 
спортивных, творческих и др. соревнований;  

 участие педагогических работников, обучающегося, их родителей (законных 
представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 
социальной среды. 

 

В основу АООП НОО обучающегося с ОВЗ (ЗПР) заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы.  
Применение дифференцированного подхода предполагает учет особых 

образовательных потребностей обучающегося с ОВЗ (ЗПР), которые проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования, и предоставление 

обучающимся возможности реализовать индивидуальный потенциал развития.  
Деятельностный подход в АНОО «Умница» основывается на теоретических 

положениях отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной 

деятельности с учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным 

развитием и строится на признании того, что развитие личности обучающегося с ОВЗ (ЗПР) 

младшего школьного возраста определяется характером организации доступной им 

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

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающегося, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.  
Реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

 прочное усвоение обучающимся знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, 
возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях;  

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 
деятельности и поведения.  
В основу АООП НОО обучающегося с ОВЗ (ЗПР) МБОУ АНОО «Умница» заложены 

следующие принципы:  
- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 
воспитанников и др.);  

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 
обучающегося;  

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

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

- онтогенетический принцип;  
- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП НОО 

обучающегося с ОВЗ (ЗПР) ориентировку на программу основного общего образования, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой психического развития;  
- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

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

овладения обучающимся с задержкой психического развития всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 
деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;  

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

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 
обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире;  
- принцип сотрудничества с семьей. 

 

Общая характеристика АООП НОО обучающегося с ОВЗ 

(с задержкой психического развития)  
АООП НОО обучающегося с ОВЗ (ЗПР) представляет собой общеобразовательную 

программу, адаптированную для обучения обучающегося с ОВЗ (ЗПР) с учетом особенностей его 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающую коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. АООП НОО обучающегося с ОВЗ (ЗПР) 

обеспечивает коррекционную направленность всего образовательного процесса при его особой 

организации: пролонгированные сроки обучения, проведение индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий, особое структурирование содержания обучения на основе усиления 

внимания к формированию социальной компетенции. 

 

АООП НОО обучающегося с ОВЗ (ЗПР) содержит требования к: 

- структуре  АООП НОО, 

- условиям ее реализации, 

- результатам освоения. 

 

АООП НОО обучающегося с ОВЗ (ЗПР) содержит: 

 пояснительную записку;
  

 планируемые результаты освоения обучающимся с ОВЗ адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования;

  

 систему оценки достижения обучающимся с ОВЗ планируемых результатов освоения 
адаптированной основной общеобразовательной

 
 

программы начального общего образования; 

 программу формирования универсальных учебных действий;
  

 программу учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области;
  

 программу духовно-нравственного развития и воспитания;
  

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;
  

 программу коррекционной работы;
  

 программу внеурочной деятельности;
  

 учебный план;
  

 систему условий реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования.

 
 

Реализация АООП НОО для обучающегося с ОВЗ предполагает, что обучающийся с ЗПР 

получает образование сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения 
школьного обучения с образованием сверстников без ограничений здоровья, но в более 

пролонгированные календарные сроки - 5 лет (с введением первого дополнительного  
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класса). Сроки получения начального общего образования обучающимся с ОВЗ (ЗПР) 

пролонгированы с учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных 

особенностей развития данной категории обучающихся. Определение варианта АООП НОО 

обучающегося с ЗПР (вариант 7.2.) осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, 

сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования, в порядке, установленном законодательством РФ.  
В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода обучающегося  

с одного варианта программы на другой (основанием для этого является заключение ПМПК). 

Перевод обучающегося с ЗПР с одного варианта АООП НОО на другой осуществляется на 

основании комплексной оценки личностных, метапредметных и предметных результатов по 

рекомендации ПМПК и с согласия родителей (законных представителей).  
Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в 

структуре АООП НОО ОВЗ не должна служить препятствием для выбора или продолжения 

освоения АООП НОО для обучающихся с ЗПР, поскольку у данной категории обучающихся 

может быть специфическое расстройство чтения, письма, арифметических навыков 

(дислексия, дисграфия, дискалькулия), а также выраженные нарушения внимания и 

работоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы, препятствующие освоению 

программы в полном объеме. При возникновении трудностей в освоении обучающимся с 

ЗПР содержания АООП НОО специалисты, осуществляющие его психолого-педагогическое 

сопровождение, должны оперативно дополнить структуру Программы коррекционной 

работы соответствующим направлением работы.  
Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты освоения 

АООП НОО ОВЗ сохраняется в его традиционном виде. Текущая, промежуточная и  
итоговая аттестация на уровне начального общего образования проводится с учетом 

возможных специфических трудностей ребенка с ЗПР в овладении письмом, чтением или 

счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО ОВЗ обучающегося с 
ЗПР делается на основании положительной индивидуальной динамики.  

Обучающийся, не ликвидировавший в установленные сроки академической 

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

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по другому 
варианту АООП НОО ОВЗ в соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающегося с ЗПР 

 

Обучающийся с ЗПР - это ребенок, имеющий недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. Обучающийся с ЗПР испытывает 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. Для обучающегося с ЗПР являются характерными в разной степени выраженные 

недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной 

саморегуляции. У обучающегося отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, 

зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности 

и эмоциональной сферы.  
Уровень психического развития поступившего в школу ребёнка с ЗПР зависит не только 

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

природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и 

дошкольного).  
Различие структуры нарушения психического развития у обучающегося с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования 

и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям  
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обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в 
получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и 

неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с 

образованием здоровых сверстников.  
Данная АООП НОО ОВЗ адресована обучающемуся с ЗПР, который характеризуются 

уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание проявляется локально в 

отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное становление познавательной 

деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др. познавательных 

процессов, умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или 

иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом.  
Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности сформированы 

недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но избирательная и неустойчивая, 
зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а 

также от актуального эмоционального состояния. 

 

Особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР 
 

Для обучающегося с ЗПР, осваивающего АООП НОО (вариант 7.2), характерны 
следующие специфические образовательные потребности: 
 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 
среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 
нейродинамики психических процессов обучающегося с ЗПР (быстрой истощаемости, 
низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);  

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

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

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

навыков обучающимся с ЗПР ("пошаговом» предъявлении);  
 материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, 

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

 наглядно-действенный характер содержания образования;  
 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

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

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

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

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

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

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 
поведения;  

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 
направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также 
специальная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов 
эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной  
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деятельности и поведения;  

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого; 
 

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

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (организация 
сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально 
активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей).  

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, 
можно открыть ему путь к получению качественного образования. 

 
В конкретном случае получены рекомендации ГПМПК по организации психолого-

медико-педагогического сопровождения: 
 

Рекомендации (план)       Факт    

Обучение по адаптированной основной Адаптированная образовательная программа 
общеобразовательной программе начального начального  общего  образования  для  детей  с 

общего   образования   для   учащихся   с ОВЗ (ЗПР) Вариант 7.2     

задержкой психического развития с 1 класса          

ФГОС НОО ОВЗ вариант 7.2.             

Учет   психофизических   особенностей и В процессе индивидуального обучения на дому 

индивидуальных возможностей ребенка           

Очная форма. Полный день    Форма - очно-заочная     

Использование учебных пособий и УМК «Гармония»,  по  учебникам, 
дидактических материалов в соответствии с рекомендованным Минобрнауки России  для 

программой       учащихся с ЗПР       

Индивидуальные  и  групповые  занятия  с Индивидуальные занятия  с педагогом- 
психологом по коррекции  познавательной психологом, направленные на формирование 

деятельности,  формированию произвольной алгоритмов   учебной  деятельности, 

регуляции, функций программирования и произвольной регуляции, пространственных 

контроля межличностного взаимодействия и представлений,сучителем-дефектологом, 

элементарных  коммуникаций, направленные на   развитие познавательной 

познавательной активности, мотивации деятельности,  социальную  адаптацию, 

учебной деятельности.     формирование  универсальных учебных 

       действий,  помощь в освоенииАООП 

       НОО         

Охранительный зрительный режим. Охранительный  зрительный режим. 

Постоянная очковая коррекция. Рабочее Постоянная очковая коррекция.   

место в классе 1 парта.              

Наблюдение невролога, офтальмолога, Консультирование и наблюдение невролога, 
психиатра.       офтальмолога, психиатра.     

Педагогическим коллективом АНОО «Умница» создана комфортная 

коррекционно-развивающая среда и жизненное пространство для разнообразной и 

разносторонней деятельности учащегося с ОВЗ, что способствует обеспечению комплекса 
условий психолого-медико-педагогического сопровождения индивидуального развития 

ученика в соответствии с его индивидуальными потребностями и возможностями.  
 
 
 
 
 
 
 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования   
для детей с ЗПР АНОО «Умница» Страница 9 



1. 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ С ОВЗ 

(ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ) АДАПТИРОВАННОЙ  
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Планируемые результаты освоения АООП НОО ОВЗ (далее — планируемые 

результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к 

результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

обучающимся с ОВЗ АООП НОО соответствуют ФГОС НОО. Планируемые результаты 

представляют собой систему обобщённых личностно-ориентированных целей образования, 

допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и 

выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и 

оценке. Планируемые результаты освоения обучающимся с ОВЗ АООП НОО 

дополнены результатами освоения программы коррекционной работы. 
 

Планируемые результаты: 
 

• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным 
процессом и системой оценки результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для обучающегося с ОВЗ;  
• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки 

качества освоения обучающимся с ОВЗ адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования. 

 

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО адекватно 

отражают требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, передают специфику 

образовательного процесса (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных 

предметов и курсов коррекционно-развивающей области), соответствуют возрастным 

возможностям и особым образовательным потребностям обучающегося с ЗПР. Результаты  

освоения обучающимся с ЗПР АООП НОО оцениваются как итоговые на момент завершения 

начального общего образования. Освоение АООП НОО (вариант 7.2) обеспечивает 

достижение обучающимися с ЗПР трех видов результатов: личностных,  
предметных и метапредметных. 

 

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимся с ЗПР включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции, социально-

значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели современного 

образования - введения обучающегося с ЗПР в культуру, овладение ими социокультурным 
опытом. 

 

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей включают освоенные обучающимся знания и умения, специфичные 
для каждой предметной области, готовность их применения. 

 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения 

учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные  
и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего 
образования.  

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 
образования у выпускника будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные  
и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться.  
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Личностные результаты освоения АООП НОО ОВЗ:  
1)осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности;  
2)формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве природной и социальной частей;  
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;  
5)принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 
значимых мотивов учебной деятельности;  
6)способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях;  
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям  
11)развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении;  
12)овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  
13)владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, 
в том числе с использованием информационных технологий;  
14)способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-
пространственной организации. 

 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО:  
1)овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных 
и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;  
2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата;  
3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  
4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 
технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  
5)овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; 
осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах;  
6)овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, 

соответствующем индивидуальным возможностям;  
7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  
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8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  
9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 
сотрудничества;  
10) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами.  
11) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

 

Планируемые предметные результаты освоения обучающимся с ОВЗ АООП НОО 
 

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей включают освоенные обучающимся знания и умения, специфичные 

для каждой предметной области, готовность их применения.  
С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающегося с ЗПР предметные результаты должны отражать:  
Русский язык и литературное чтение 

Русский язык  
• формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

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

• формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 

• овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 

• овладение основами грамотного письма;  
• овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, 

необходимыми 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 

грамматико-орфографических умений для решения практических задач.  
Литературное чтение  

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 
средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

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

учебным предметам;  
3) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с 

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

текстов, участие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение  
к поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в 
обществе норм и правил;  

6) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов;  
7) формирование потребности в систематическом чтении; 

8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы.  
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Иностранный язык 

Иностранный язык (английский):  
1) приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной и 

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

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

3) сформированность основ дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 
странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы.  
Математика и информатика 

Математика:  
1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах 

и геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 
явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений;  

2) приобретение начального опыта применения математических знаний для 
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;  

3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры;  
Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

Окружающий мир:  
• сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;  
• расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы  
и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  

• усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и 
неживой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в 

окружающей среде;  
• развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия собственных действий и 
действий, совершаемых другими людьми 
 
 

 

 

 

 

 

 

Искусство 

 

Изобразительное искусство:  
• сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

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

дифференцировать красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о 

произведениях искусства; воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к 
произведениям искусства;  
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• овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и 

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

социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним 
собственное эмоционально-оценочное отношение;  

• овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного 

искусства.  
Музыка: 

 формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, 

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

искусству и музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических 

суждений;  
 развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе 

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

произведений различных жанров;  
 использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

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

импровизации. 

 

Технология 

Технология:  
– формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми 

технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники 

безопасности;  
– формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, 

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

– формирование организационных трудовых умений (правильно располагать 

материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и 

санитарно-гигиенические требования и т.д.)  
– приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  
–   использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач.  

 

Физическая культура 

Физическая культура  
• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности.  
• овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);  
• формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок. 
 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО 
 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия»  
Логопедические занятия: формирование и развитие различных видов устной речи 

(разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний 

об окружающей действительности; обогащение и развитие словаря, уточнение значения 

слова, развитие лексической системности, формирование семантических полей; развитие и 

совершенствование грамматического строя речи, связной речи; коррекция недостатков 

письменной речи (чтения и письма).  
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Психокоррекционные занятия: формирование учебной мотивации, стимуляция 

сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; гармонизация 

психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», 

повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля; развитие способности к эмпатии, сопереживанию; формирование 

продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение 

социального статуса ребенка в коллективе.  
Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области 

конкретизируются применительно к обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 
потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

 

1.3.   СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ С ОВЗ 

(ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ) ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ АООП НОО  
В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обучающегося с ЗПР в АНОО 

«Умница»  разработана система оценки образовательных достижений учащихся с ЗПР. 
 

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении содержания 
АООП ориентировались на представленный в Стандарте перечень планируемых результатов.  
В соответствии с требованиями ФГОС для обучающихся с ЗПР оценке подлежат 
личностные, метапредметные и предметные результаты. 
 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в 
различных средах. 
 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 
обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в 

конечном итоге, составляют основу этих результатов. 
 

Для оценки продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями применятся метод экспертной оценки, который представляет собой 

процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная 

группа объединяет всех участников образовательных отношений – тех, кто обучает, 

воспитывает и тесно контактирует с ребёнком. Состав экспертной группы определен 

образовательной организацией: учитель (классный руководитель), педагог-психолог, 

учитель-логопед, школьный медицинский работник, методист АНОО «Умница» , методист-

дефектолог. Для полноты оценки личностных результатов освоения учащимся с ЗПР АООП 

НОО учитывается мнение родителей, поскольку основой оценки служит анализ изменений 

поведения учащегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и 

семейной). Результаты анализа представляются в форме удобных и понятных всем членам 

экспертной группы условных единицах: 0 баллов – нет продвижения; 1 балл – минимальное 

продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 3 балла – значительное продвижение. 

Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании 

динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки 

личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития учащегося, что 

позволяет не только представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но 

и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

Личностные результаты оцениваются через портфолио творческих работ и мониторинги, 

проводимые специалистами. 
 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 
овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и  
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межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и 
готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 
 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов 
действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающегося с ЗПР к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 
 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких,  

как: 

- решение задач творческого и поискового характера,  
- учебное проектирование,  
- итоговые проверочные работы,  
- комплексные работы на межпредметной основе,  
- мониторинг сформированности основных учебных умений.  

Предметные результаты включают освоенные учащимся знания и умения, 

специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения. В учебном 

процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических работ 

(текущих и промежуточных), направленных на определение уровня освоения темы 

учащимся. Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ – по 

русскому языку, математике и итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 
 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной аттестации 

обучающегося с ЗПР включают: 
 

 особую форму организации контроля знаний (в малой группе, индивидуальную) 

с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей учащегося с ЗПР; 
 

 привычную обстановку (присутствие своего учителя, наличие привычных для 
учащегося наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий); 

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  
Адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей  

и индивидуальных трудностей учащегося с ЗПР:  
1) упрощение формулировок по грамматическому оформлению;  
2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 
смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;  
3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 
дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 
смысловыми акцентами;  

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

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

поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  
Затруднения в освоении отдельных областей образования АОП НОО (математика, 

русский язык, окружающий мир, литературное чтение) у учащегося с ЗПР не 

рассматривается как показатель не успешности образования в целом и, тем более, – 

нецелесообразности перехода на низший уровень образования. 
 

Оценка личностных, метапредметных, предметных результатов, система 
внутришкольного мониторинга образовательных достижений и портфель достижений, как  
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инструменты динамики образовательных достижений, итоговая оценка и её использование 
при переходе от начального к основному общему образованию, производятся в соответствии  
с положениями, изложенными в Основной образовательной программе начального общего 
образования (в соответствии с ФГОС). 

Формы представления образовательных результатов: 
- дневник учащегося; 

- личное дело учащегося;  
-тексты диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 

обучающимся; 

- устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по 
устранению пробелов в обученности по предметам;  

- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 

отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося;  
- портфолио учащегося. 

Портфолио учащегося:  
• является современным педагогическим инструментом сопровождения развития  

и оценки достижений обучающегося с ЗПР, ориентированным на обновление и 
совершенствование качества образования;  

• позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных 
учебных действий обучающегося с ЗПР;  

• предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную 

деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 

прогнозирования.  
По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфолио 
достижений, делаются выводы о:  
1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 
действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе; 
2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач;  
3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности - мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 
 

Формы контроля и учета достижений обучающегося 
 

Обязательные формы  Иные формы учета достижений   

и методы контроля        
        

текущая аттестация  урочная   внеурочная  

   деятельность  деятельность  
      

- устный опрос  - анализ динамики - участие в 
- письменная  текущей  выставках,  

-самостоятельная работа  успеваемости  конкурсах,  

- диктанты    соревнованиях  

-контрольное списывание    - активность в 

- тестовые задания    проектах и 

-графическая работа    программах  

- изложение    внеурочной  

- доклад    деятельности  

- творческая работа    - творческий отчет 

-посещение    уроков   по   программам 
     

- портфолио     

наблюдения 
     

 -анализ психолого-педагогических    

   исследований     
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2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач;  
3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности - мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 
 

Формы контроля и учета достижений обучающегося 
 

Обязательные формы  Иные формы учета достижений   

и методы контроля        
        

текущая аттестация  урочная   внеурочная  

   деятельность  деятельность  
      

- устный опрос  - анализ динамики - участие в 
- письменная  текущей  выставках,  

-самостоятельная работа  успеваемости  конкурсах,  

- диктанты    соревнованиях  

-контрольное списывание    - активность в 

- тестовые задания    проектах и 

-графическая работа    программах  

- изложение    внеурочной  

- доклад    деятельности  

- творческая работа    - творческий отчет 

-посещение    уроков   по   программам 
     

- портфолио     

наблюдения 
     

 -анализ психолого-педагогических    

   исследований     

 

Оценка предметных результатов начинается со 2-го класса. Во время обучения в 1 и 1 

(дополнительном) классах всячески поощряется и стимулируется работа обучающегося на 
основе качественной оценки.  

Предметные результаты связаны с овладением обучающимся с ЗПР содержанием 
каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 

умений, способность применять в практической деятельности. 
 

 

Оценка результатов освоения содержания образовательных 

программ обучающимся с ЗПР по предметам 
 

Чтение. Текст для замеров должен быть незнакомым, но все слова ребенок должен 

хорошо знать. Числительных быть не должно, прилагательных может быть от 8% до12%. 

Короткие слова надо учитывать, написанные через чёрточку (ну-ка, из-за) считать как 2 

слова. Если в начале замера скорость мала, то надо дать ученику возможность вчитаться в 

текст и только после этого проводить замер. Замеры проводит учитель, дается инструкция, 

чтобы ребенок прочитал текст в том темпе, в котором ему удобно, а потом ответил на 

вопросы по содержанию. Результаты фиксируются в таблице. 
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   Нормы оценок по технике чтения (1-4 классы)     
                 

 1 класс   

от
м

ет
к

а 

1 полугодие     от
м

е

тк
а 

2 полугодие    
 выставляются)             

 (отметки не                 

          

   Читать по слогам небольшие предложения и связные тексты; уметь  
   слушать; отвечать на вопросы, о чем слушали, с чего начинается,  

   чем заканчивается услышанный текст по вопросам учителя или по  

   иллюстрациям. Знать наизусть 3-5 стихотворений. Техника чтения  

   на конец года 10-20 слов в минуту         

 2 класс   

от
м

ет
к

а 
 1 полугодие (отметки не   

от
м

ет
к

а 

2 полугодие    
     выставляются)          
                

              

      Уметь читать вслух  5  30-40 сл. в мин, соблюдая  

      сознательно, правильно    паузы и интонации,  

      целыми словами (трудные    соответствующие  знакам  

      по смыслу и по структуре    препинания.  Читать  

      слова-по   слогам),    целым словом (трудные  

      соблюдать  паузы и    по  смыслу и структуре  

      интонации,       слова - по слогам).  

      соответствующие знакам  
4 

 
1-2 ошибки, 25-30 сл. 

 
      препинания;  владеть    
               

      темпом и громкостью речи         

      как  средством         
      выразительного чтения;         
              

      находить  в тексте  3  3-4 ошибки, 20-25 сл.  
      

предложения, 
      

                 

      подтверждающие устное         

      высказывание; давать         
      подробный  пересказ         

      небольшого доступного  2  6 и более ошибок, менее  
      

текста; техника чтения 25- 
   

         20 сл.     
      

30 сл./мин. 
          

                 

 3 класс   

о
т

м
ет

к
а

  1 полугодие      

о
т

м
ет

к
а

 2 полугодие    

                 

   5   Без  ошибок;  40-45  сл. в  5  50-60   сл.   без   ошибок.  

      мин.        Читать целым словом  

              (малоизвестные слова  

              сложной  слоговой  

              структуры  –  по  слогам).  

              Владеть  громкостью,  

              тоном, мелодикой речи.  

   4   1-2 ошибки, 35-40 сл.   4  1-2 ошибки, 40-50 сл.  

   3   3-5 ошибок, 30-35 сл.   3  3-5 ошибок, 30 – 40 сл.  

   2   6  и  более  ошибок,  менее  2  6 и более ошибок, менее  

      30 сл.        30 сл.     
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4 класс  

о
т

м
ет

к
а

 1 полугодие   

о
т

м
ет

к
а

 2 полугодие  

           

   5 Без  ошибок;  60-75  сл.  в 5   70-80   сл.   без   ошибок, 

    мин.     бегло    с    соблюдением 

           орфоэпических норм, 

           делать паузы, логические 

           ударения.  

   4 1-2 ошибки, 55-60 сл. 4   1-2 ошибки, 60-70 сл. 

   3 3-5 ошибок, 50-55 сл. 3   3-5 ошибок, 55 – 60 сл. 

   2 6  и  более  ошибок,  менее 2   6 и более ошибок, менее 

    50 сл.     55 сл.  

Русский язык.             

Объем диктанта и текста для списывания:        

            

 классы четверти        
            

  I  II  III   IV   
            

 1 -  -  -   15-17   
            

 2 15-20  20-25  25-30   30-35   
            

 3 40-45  45-50  50-55   55-60   
            

 4 60-65  65-70  70-75   75-80   
              

 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчётом на возможности их 

выполнения обучающимся (количество изученных орфограмм 60% от общего числа всех 

слов диктанта). Слова на неизученные правила либо не включаются, либо выносятся на 

доску. Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и 

состоять из 2-8 слов с включением синтаксических категорий. Для проверки выполнения 

грамматических разборов используются контрольные работы, в содержание которых 

вводится не более 2 видов грамматического разбора. Тексты для изложения и сочинения 

увеличиваются на 15-20 слов. Учитывая, что сочинения и изложения носят обучающий 

характер, неудовлетворительные оценки не выставляются. 
 

При выполнении грамматических заданий следует руководствоваться следующими 

нормами оценок. 
 

Оценка за грамматические задания 
 

 Отметка «5»  «4»  «3»  «2»   
           

 Уро- ставится   за безо- ставится, если ставится, если ставится, если 

 вень шибочное вы- обучающийся обучающий  обучающийся 

 выпол- полнение всех обнаруживает обнарживает  обнаруживает 

 нения заданий, когда осознанное  усвоение опре- плохое знание 

 задания обучающийся  усвоение правил, деленной части из учебного мате- 

  обнаруживает  умеет   при-менять изученного  риала, не 

  осознанное  свои знания в ходе материала,  справляется  с 
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   усвоение опре- разбора слов и в работе большинством 

   делений, правил  и предложений и правильно  грамматических 

   умение самос- правил не менее ¾ выполнил не заданий 

   тоятельно при- заданий    менее ½ заданий    

   менять  знания при              

   выполнении               
                 

Объем словарного диктанта:              
                

классы количество слов              
                  

1  7-8                
                  

2  10-12                
                  

3  12-15                
                   

4   до 20                
               

Отметки за словарный диктант             
                 

«5» нет ошибок                
           

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

 1ошибка или 1 исправление (2-4 классы)         
           

«3» 3 ошибки и 1 исправление (1-й класс);         

 2ошибки и 1 исправление (2-4 классы)         
               

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

 3ошибки (2-4 классы)              
     

 Оценивание письменных работ обучающегося с ЗПР начальной школы 
           

    Программы     Адаптированная образовательная  

О
тм

ет

ка
 

  общеобразовательной     программа для обучающихся с ЗПР  
              

   школы              
                 

     

5 Не ставится при трёх исправлениях, но  Допущены  1  негрубая  ошибка  или  1-2  

 при  одной  негрубой  ошибке  можно  дисграфических ошибок, работа  

 ставить        написана аккуратно     
           

4 Допущены орфографические  и 2  Допущены 1-2 орфографические  

 пунктуационные ошибки или 1  ошибки,   1-3   пунктуационных   и   1-3  

 орфографическая  и 3  пунктуационные  дисграфических ошибок, работа  

 ошибки        написана  аккуратно,  но  допущены  1-2  

           исправления      
         

3 Допущены 3-4 орфографические  Допущены 3-5 орфографических  

 ошибки  и  4  пунктуационные  ошибки  ошибок,    3-4    пунктуационных,    4-5  

 или 5 орфографических ошибок     дисграфических. Допущены 1-2  

           исправления      
       

2 Допущены 5-8 орфографических  Допущено более 8 орфографических, 4 и  

 ошибок        более дисграфических ошибок.   
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Классификация ошибок: 
 

Ошибкой в диктанте следует считать:  
-нарушение правил орфографии при написании слов; 

-пропуск и искажение букв в словах; -замену слов; 

 

-отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; неправильное 

написание слов, которые не проверяют правилом (списки таких слов даны в программе 
каждого класса).  

За ошибку в диктанте не считаются: 
 

- ошибки на те разделы, орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в 
предшествующих классах не изучались (такие орфограммы учителю следует оговорить с 

учащимися перед письменной работой, выписать трудное для них по написанию слово на 

доске); 
 

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

предложения написано с заглавной буквы; 
 

-единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 
 

За одну ошибку в диктанте считаются: 
 

- два исправления; 

- две пунктуационные ошибки;  
-повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «ножи» дважды 

написано в конце «ы»).  
Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она считается за ошибку;  
-при выставлении оценки все однотипные ошибки приравниваются к одной 

орфографической ошибке.  
Негрубыми ошибками считается: 

 

-повторение одной и той же буквы в слове; 
 

-недописанное слово; 
 

-перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена; 

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

ошибке. 
 

Однотипные ошибки: 
 

-первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая подобная 
считается за отдельную ошибку; 
 

-при 5 поправках оценка снижается на 1 балл. 
 

Перечень специфических (дисграфических) ошибок учащихся с указанием вида 

речевого нарушения:  
1. Ошибки, обусловленные несформированностью фонематических процессов, навыков 

звукового анализа и синтеза:  
• пропуск букв и слогов – «прощла» (прощала), «жадые» (жадные), «ишка» (игрушка); 

 
• перестановка букв и слогов – «онко» (окно), «звял» (взял), «переписал» (переписал), 

«натуспила» (наступила); 
 

• недописывание букв и слогов – «дела» (делала), «лопат» (лопата), «набухл» 
(набухли); 
 

• наращивание слова лишними буквами и слогами – «тарава» (трава), «катораые» 
(которые), «бабабушка» (бабушка), «клюкиква» (клюква); 
 

• искажение слова – «наотух» (на охоту), «хабаб» (храбрый), «щуки» (щеки), «спеки» (с 

пенька);  
 

 
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования  
для детей с ЗПР АНОО «Умница» Страница 22 



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

• неумение определить границы предложения в тексте, слитное написание 
предложений – «Мой отец шофёр. Работа шофёра трудная шофёру надо хорошо. знать 

машину после школы я тоже. Буду шофёром»; 
 

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

• нарушение смягчения согласных – «васелки» (васильки), «смали» (смяли), «кон» 
(конь), «лублу» (люблю). 
 

2. Ошибки, обусловленные несформированностью кинетической и динамической 

стороны двигательного акта: 
 

• смешения букв по кинетическому сходству – о-а «бонт» (бант), б-д «убача» (удача), и-  
у «прурода» (природа), 
 

п-т «спанция» (станция), х-ж «дорохки» (дорожки), л-я «кяюч» (ключ), л-м «полидор» 

(помидор), и-ш «лягуика» (лягушка). 
 

3.  Ошибки,  обусловленные  несформированностью  лексико-грамматической  стороны  
речи: 
 

• аграмматизмы – «Саша и Леня собираит цветы». «Дети сидели на большими стулья». 
«Пять желтеньки спиленачки») пять желтеньких цыплят); 
 

• слитное написание предлогов и раздельное написание приставок – «вкармане», «при 
летели», «в зяля», «у читель». 
 

Математика.  

Оценка усвоения знаний в 4 классе осуществляется через выполнение обучающимся 

продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях, текстовых заданий электронного 

приложения к учебнику, в самостоятельных и проверочных работах. 
 

В качестве оценивания предметных результатов обучающихся 2-4 классов используется 

пятибалльная система оценивания.  
Оценивание устных ответов по математике  
«5» ставится обучающемуся, если он:  
а) дает правильные ответы на все поставленные вопросы, обнаруживает осознанное усвоение 

правил, умеет самостоятельно использовать изученные математические понятия; б) 

производит вычисления, правильно обнаруживая при этом знание изученных свойств 

действий; в) умеет самостоятельно решить задачу и объяснить ход решения; 

 

г) правильно выполняет работы по измерению и черчению;  
д) узнает, правильно называет знакомые геометрические фигуры и их элементы;  
е) умеет самостоятельно выполнять простейшие упражнения, связанные с использованием 

буквенной символики.  
«4» ставится обучающемуся в том случае, если ответ его в основном соответствует 

требованиям, установленным для оценки «5», но:  
а) при ответе допускает отдельные неточности в формулировках или при обосновании 

выполняемых действий; б) допускает в отдельных случаях негрубые ошибки; 

 

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

результатов выполняемых действий; г) допускает единичные недочеты при выполнении 

измерений и черчения.  
«3» ставится обучающемуся, если он:  
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а) при решении большинства (из нескольких предложенных) примеров получает правильный 
 
ответ, даже если обучающийся не умеет объяснить используемый прием вычисления или 
 
допускает в вычислениях ошибки, но исправляет их с помощью учителя; 
 
б)  при  решении  задачи  или  объяснении  хода  решения  задачи  допускает  ошибки,  но  с 
 
помощью педагога справляется с решением. 
 
«2» ставится обучающемуся, если он обнаруживает незнание большей части программного 

материала, не справляется с решением задач и вычислениями даже при помощи учителя. 
 

За комбинированную контрольную работу, содержащую, например, вычислительные 

примеры и арифметические задачи, целесообразно выставлять две отметки: одну - за 

вычисления, а другую - за решение задач, т.к. иначе невозможно получить правильное 

представление о сформированного конкретного умения или навыка. Например, ученик 

может безошибочно выполнить все вычисления, но при решении задачи неправильно 

выбрать арифметическое действие, что свидетельствует о несформированности умения 

решать арифметическую задачу данного типа.  
При выставлении отметки учитель, оценивая знания, умения и навыки, должен 

отчётливо представлять, какие из них к данному моменту уже сформированы, а какие только 

находятся в стадии формирования. Например, на момент проверки учащиеся должны твердо 

знать таблицу умножения. В этом случае оценивание отметками "5", "4", "3" и "2" состояния 
сформированности навыка целесообразно произвести по такой шкале:  
• 95-100% всех предложенных примеров решены верно - "5", 
 
• 75-94 % - «4», 
 
• 40-74 % - «3», 
 
• ниже 40% - «2». 
 

Если работа проводится на этапе формирования навыка, когда навык еще полностью 

не сформирован, шкала оценок должна быть несколько иной (процент правильных ответов 
может быть ниже): 
 

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

Таким образом, число допущенных ошибок не является решающим при выставлении 

отметки. Важнейшим показателем считается правильность выполнения задания. Не следует 

снижать отметку за неаккуратно выполненные записи (кроме неаккуратно выполненных 

геометрических построений - отрезка, многоугольника и пр.), за грамматические ошибки и 

т.п. Эти показатели несущественны при оценивании математической подготовки ученика, 

так как не отражают ее уровень. 
 

Умения "рационально" производить вычисления и решать задачи характеризует 

высокий уровень математического развития ученика. Эти умения сложны, формируются 

очень медленно, и за время обучения в начальной школе далеко не у всех детей могут быть 

достаточно хорошо сформированы. Нельзя снижать оценку за "нерациональное" 

выполнение вычисления или "нерациональный" способ решения задачи. 
 

Кроме оценивания контрольной работы отметкой необходимо проводить качественный 

анализ ее выполнения учащимися. Этот анализ поможет учителю выявить пробелы в знаниях  
и умениях, спланировать работу над ошибками, ликвидировать неправильные 
представления учащихся, организовать коррекционную работу. 
 

Оценивая контрольные работы во 2-4 классах по пятибалльной системе оценок, 
учитель руководствуется тем, что при проверке выявляется не только осознанность знаний и  
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сформированность навыков, но и умение применять их в ходе решения учебных и 
практических задач. 

 

Проверка письменной работы, содержащей только примеры. 
 

При оценке письменной работы, включающей только примеры (при числе 

вычислительных действий не более 12) и имеющей целью проверку вычислительных 
навыков учащихся, ставятся следующие отметки: 

 

 "5" ставится, если вся работа выполнена безошибочно. 

 "4" ставится, если в работе допущены 1-2 вычислительные ошибки. 

 "3" ставится, если в работе допущены 3-5 вычислительных ошибок. 

 "2 "ставится, если в работе допущены более 5 вычислительных ошибок.  
Примечание: за исправления, сделанные учеником самостоятельно, при проверке 

оценка не снижается. 
 

Проверка письменной работы, содержащей только задачи. 
 

При оценке письменной работы, состоящей только из задач (2-х или 3-х задач) и имеющей 
целью проверку умений решать задачи, ставятся следующие отметки:  
"5" ставится, если все задачи выполнены без ошибок.  
"4" ставится, если нет ошибок в ходе решения задачи, но допущены 1-2 вычислительные 

ошибки.  
"3" ставится, если:  

 допущена одна ошибка в ходе решения задачи и 1-2 вычислительные ошибки;  
 вычислительных ошибок нет, но не решена 1 задача.  

"2" ставится, если:  
 допущены ошибки в ходе решения всех задач;  
 допущены ошибки (две и более) в ходе решения задач и более 2-х вычислительных 

ошибок в других задачах. 
 

Оценка математического диктанта. 
 

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

 «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно. 

 «4» ставится, если неверно выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа. 

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

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

 

Грубой ошибкой следует считать:  
 неверное выполнение вычислений;  
 неправильное решение задач (пропуск действий, невыполнение вычислений, неправильный 

ход решения задач, неправильное пояснение или постановка вопроса к действию); 

 

 неправильное решение уравнения  и неравенства;  
 неправильное определение порядка действий в числовом выражении со скобками или 

без скобок. 
 

Ознакомление с окружающим миром и развитие речи 
 

Проверочные работы имеют своей целью проверку усвоения изученного программного 

материала (по всей теме или по определенному ее разделу). Для проведения проверочных 

работ учитель может отвести весь урок или его часть (10-15 минут). Проверочные задания по 

ознакомлению с окружающим миром и развитию речи направлены на выявление:  
• уровня представлений и знаний о предметах и явлениях ближайшего окружения, их 
свойствах;  
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• уровня сенсорного и умственного развития;  
• сформированности обобщенных представлений на основе выделения общих 
существенных признаков;  
• умения проводить сравнение двух и более предметов с установлением их общих и 

отличительных признаков;  
• умения рассказать о признаках предметов из своего ближайшего окружения по 
определенному плану;  
• умения узнавать в природе и на картинке цветы, деревья, кустарники, плоды, птиц, 

домашних и диких животных;  
• уровня развития речи, степени систематизации словаря;  
• умения различать взаимное расположение предметов и обозначать эти отношения 
соответствующими словами;  
• умения работать по плану, инструкции, алгоритму;  
• умения вести наблюдения, анализировать их и делать выводы; 

• умения выбирать способ обследования предмета;  
• умения давать полные ответы на вопросы об увиденном, о собственных впечатлениях, 
наблюдениях и практической деятельности;  
• умения описывать предметы, явления, излагать события или рассуждать о них в 
определенной последовательности;  
• уровня овладения навыками предметно-практической деятельности;  
• умения составлять рассказы по сюжетной картине, по серии картинок, опорному слову, 
образцу;  
• выделять главное, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы. 

 

Виды проверочных работ  
Выбор  вида  проверочных  работ  определяется  необходимостью  проверки  знаний, 

 
умений и навыков учащихся по отдельным существенным вопросам изучаемой темы. 

 

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

• устные и письменные ответы на вопросы с использованием справочного материала;  
• составление рассказов по опорным словам, иллюстрируемым картинкой;  
• составление рассказов по серии картинок;  
• составление рассказов по серии сюжетных картинок, предлагаемых в нарушенной 

последовательности;  
• составление рассказов по сюжетным картинам;  
• составление плана рассказа при помощи картинок;  
• составление рассказов о наблюдениях в природе и за деятельностью человека по 

плану, алгоритму;  
• работа с деформированным предложением, текстом;  
• пересказ по готовому образцу;  
• решение речевых логических задач;  
• работа по перфокартам;  
• распределение (группировка) предметных картинок по заданным признакам,  
• работа с лекалами, трафаретами, контурными изображениями;  
• конструирование (аппликация) из палочек, геометрических фигур, природного 

материала, бумаги, картона, дерева:  
• выполнение коллективных работ по предварительно обсужденному замыслу,  
• ролевой тренинг,  
• выполнение тестовых заданий. 

 
Речевая логическая задача - рассказ-загадка о явлениях природы, предметах 

ближайшего окружения, ответ на которого может быть получен при уяснении связей и 
закономерностей между рассматриваемыми предметами, явлениями, событиями. Решение  
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логических задач активизирует приемы умственной деятельности (сравнение, сопоставление, 

построение умозаключений), стимулирует развитие словесно-логического мышления. 
 

Проверка и оценка знаний и умений учащихся по ознакомлению с окружающим 

миром и развитию речи. 
 

Словесная оценка знаний и умений по предмету "Ознакомление с окружающим миром 

и развитие речи" в 1 классе в соответствии с требованиями программы производится по 
результатам бесед, наблюдений, практических работ, дидактических игр.  

В 4 классе знания и умения обучающихся по ознакомлению с окружающим миром и 
развитию речи оцениваются по результатам устного опроса, наблюдений и практических 

работ по перфокартам, предметным и сюжетным картинам, индивидуальным карточкам. 
 

Оценка устных ответов. 
 

"5" ставится обучающемуся, если он даст правильный, логически законченный ответ с 

опорой на непосредственные наблюдения в природе и окружающем мире, на результаты 

практических работ; раскрывает возможные взаимосвязи; умеет ориентироваться в тексте 

учебника и находить правильные ответы, пользоваться планом, алгоритмом, применять свои 
знания на практике; дает полные ответы на поставленные вопросы. 
 

"4" ставится, если ответ в основном соответствует требованиям, установленным для 

оценки «5», но обучающийся допускает отдельные неточности, нарушения логической 

последовательности в изложении фактического материала, неполно раскрывает взаимосвязи 

или испытывает трудности в применении знаний на практике. При оказании учителем 

обучающей помощи эти недочеты ученик исправляет сам. 
 

"3" ставится, если обучающийся усвоил учебный материал, но допускает фактические 

ошибки; не умеет использовать результаты практических работ, затрудняется в 

установлении связей между объектами и явлениями природы, между природой и человеком: 

излагает материал с помощью наводящих вопросов учителя, частично использует в ответах 

результаты наблюдений, ограничивается фрагментарным изложением фактического 

материала и не может самостоятельно применять знания на практике, но с помощью учителя 

исправляет перечисленные недочеты. 
 

"2" ставится обучающемуся, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не справляется с выполнением практических работ даже с 

помощью учителя, не отвечает ни на один из поставленных вопросов или отвечает на них 
неправильно. 
 

Оценка достижения обучающимся с ОВЗ (задержкой психического развития) 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы 

 

Оценка результатов освоения обучающмися с ОВЗ (ЗПР) программы коррекционной 
работы, составляет неотъемлемую часть АООП НОО ОВЗ и осуществляется в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  
При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимся с ОВЗ (ЗПР) программы коррекционной работы целесообразно опираться на 
следующие принципы:  

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающегося с ОВЗ (ЗПР);  
2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающегося с ОВЗ (ЗПР);  
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП НОО ОВЗ, что сможет обеспечить объективность оценки.  
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Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 
обучающегося с ОВЗ (ЗПР), самым тесным образом взаимосвязаны и касаются 

одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения 

программы коррекционной работы.  
Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимся с ОВЗ (ЗПР) программы коррекционной работы, выступает наличие 

положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих 

успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений развития.  
Оценка результатов освоения обучающимся с ОВЗ (ЗПР) программы коррекционной 

работы может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая  
такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, 

информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку 
достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы коррекционной 

работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию.  
В целях оценки результатов освоения обучающимся с ОВЗ (ЗПР) программы коррекционной 

работы целесообразно использовать все формы мониторинга: стартовую, текущую и 

итоговую диагностику.  
Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающегося, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь.  
Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося на уровне начального общего образования. При 

использовании данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику 

интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие 

положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной 

положительной динамики) обучающегося с ЗПР в освоении планируемых результатов 

овладения программой коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают в 

качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения 

реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее 

определенных корректив.  
Целью итоговой диагностики, проводящейся на заключительном этапе (окончание 

учебного года, окончание обучения на уровне начального общего образования), выступает 

оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами 
освоения обучающимися программы коррекционной работы.  

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и итоговой 

диагностики разработаны образовательной организацией с учетом типологических и 
индивидуальных особенностей обучающегося, его индивидуальных особых образовательных 

потребностей  
Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимся 

программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающегося по 

интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) 

степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не 

только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни.  
При возникновении трудностей в освоении обучающемуся с ЗПР содержания АООП 

НОО специалисты, осуществляющие его психолого-педагогическое сопровождение, должны 

оперативно дополнить структуру Программы коррекционной работы соответствующим 

направлением работы.  
В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося необходимо направить на расширенное 

психолого-медико-педагогическое обследование для получения необходимой информации, 

позволяющей внести коррективы в организацию дальнейшего образовательного маршрута 

учащихся с ОВЗ (с согласия родителей / законных представителей обучающегося).  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования в условиях АНОО «Умница» (далее - программа формирования УУД) 

конкретизирует требования ФГОС НОО обучающегося с ОВЗ к личностным и 

метапредметным результатам освоения АООП НОО, и служит основой разработки программ 

учебных предметов, курсов. 
 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

обеспечение деятельностного подхода и позволяет реализовывать коррекционно-

развивающий потенциал образования обучающегося с ЗПР и призвана способствовать 

развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих обучающемуся умение 

учиться. Это достигается как в процессе освоения обучающимся с ЗПР конкретных 

предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных учебных дисциплин, так и в 

процессе формирования социальных (жизненных) компетенций.  
Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования обучающегося с ЗПР обеспечивает:  
 успешность (эффективность) обучения в любой предметной области,  
 общность подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне 

зависимости от ее предметного содержания;  
 реализацию преемственности всех уровней образования и этапов усвоения 

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

реализации доступного уровня самостоятельности в обучении;  
 целостность развития личности обучающегося.  
Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных 

действий состоит в формировании обучающегося с ЗПР как субъекта учебной деятельности.  
Задачами реализации программы являются:  
 формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

 овладение комплексом универсальных учебных действий, 

 составляющих операционный компонент учебной деятельности; 

 развитие умений принимать цель и готовый план деятельности,  
 планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в 

опоре на организационную помощь педагога. 

 

Ценностные ориентиры начального общего 
образования Данная программа предусматривает переход:  
 от обучения, как преподнесения учителем обучающимся системы знаний, к активному 

решению проблем с целью выработки определенных решений;  
 отосвоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному 

(межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций;  
 к сотрудничеству учителя и обучающегося в ходе овладения знаниями, к активному 

участию последних в выборе содержания и методов обучения.  
Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ нашей образовательной организации, выраженный в 

Требованиях к результатам освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования, и отражают следующие целевые установки системы 

начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на базе:
 

 
- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества;  
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- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 
национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;  

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 
 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 
дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  

- уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнёра, признавать право 
каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников;  

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир на основе 
общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма:  

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и 
общества и стремления следовать им;  

- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) 
как регуляторов морального поведения;  

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 
национальной, отечественной и мировой художественной культурой;  

 развитие умения учиться и формирование личностного смысла учения как первого 
шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно:

  

- развитие познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 
познания и творчества;  

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 
(планированию, контролю, оценке);  

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 
условия её самоактуализации:

  

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 
поступкам и умения адекватно их оценивать;  

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за 
их результаты;  

- формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности 
к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 
жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 
возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать 
частную жизнь и результаты труда других людей.  

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессе обучения, 

воспитания, коррекции, познавательного и личностного развития обучающихся с ЗПР на 

основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов действий обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 
обучающихся. 
 

Понятие, функции, состав и характеристики универсальных 

учебных действий на уровне начального общего образования 
 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 
эффективности образования, более прочное усвоение знаний учащимся, существенное 

повышение их мотивации и интереса к учебе.  
Под «универсальным учебным действием» понимается умение учиться, т.е. 

способность учащихся к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 
активного присвоения нового социального опыта. 
 

Функции универсальных учебных действий:  
- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и  
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способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 
деятельности;  

- создание условий для коррекции развития личности и её самореализации на основе 
готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 
формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.  

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 
личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней общего образования; лежат в основе организации и регуляции 

любой деятельности учащегося независимо от её специально-предметного содержания.  
Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания 

и формирования психологических способностей обучающегося. 

 

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

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный,  
регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный.  
Личностные универсальные действия: 
У обучающегося с ЗПР будут сформированы: 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

• способность к самооценке;  
• чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической 

принадлежности;  
• представления об общих нравственных категориях (доброте, зле) у разных народов, 

моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках;  
• ориентация в нравственном содержании как собственных поступках, так и поступков 

других людей;  
• регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и 

этническими требованиями;  
• ориентация на здоровый образ жизни;  
• понимание чувств других людей и способность сопереживание им, выражающееся в 

конкретных поступках;  
• эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой; 

• познавательная мотивация учения. 

 

Регулятивные универсальные действия: 
Обучающийся с ЗПР научится:  

• удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 

• учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала;  
• использовать изученные правила, способы действий, свойства объектов при 

выполнении учебных заданий и в познавательной деятельности;  
• самостоятельно планировать собственную учебную деятельность и действия, 

необходимые для решения учебных задач;  
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов и с помощью способов 

контроля результатов;  
• вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самопроверки;  
• сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой ее товарищами, 

учителем;  
• адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать ее в 

работе над ошибками.  
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Познавательные универсальные действия: 

Обучающийся с ЗПР научится:  
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 

справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях);  
• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках;  
• использовать знаково-символические средства, в том числе, схемы для решения 

учебных задач;  
• дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тесты); 

• находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать понятия; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей;  
• классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по 

таблице;  
• выделять существенную информацию из читаемых текстов;  
• строить речевое высказывание с позицией передачи информации, доступной для 

понимания слушателем. 

 

Коммуникативные универсальные действия: 
Обучающийся с ЗПР научится:  

• владеть диалоговой формой речи;  
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при работе 

в паре;  
• договариваться и приходить к общему решению; 

• формировать собственное мнение и позиции; 

• задавать вопросы, уточняя непонятное в высказывании;  
• способность установить контакт и адекватно использовать речевые средства для 

решения коммуникативных задач. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов  
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающегося с ЗПР, 

реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы 

учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающегося с ЗПР.  
На уровне начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, 

наглядно-образного и знаково-символического мышления. Существенную роль в этом 
играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», 

«Изобразительное искусство», «Музыка».  
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов 

организации учебной деятельности обучающегося раскрывает определённые возможности 
для формирования универсальных учебных действий.  

Учебный предмет «Русский язык». Важную роль в обучении русскому языку играет 

целенаправленная работа по формированию у младшего школьника универсальных учебных 

действий (УУД), которые способствуют развитию учебно-познавательных мотивов, учебной 

самостоятельности, умений эффективно работать с учебной книгой.  
В программе и учебниках представлены специальные вводные мини-разделы с целью 

мотивации как к изучению курса русского языка в целом, так и к изучению отдельных 

разделов и тем, даны упражнения ситуативного характера, активизирующие творческое 

отношение учеников к осознанию той или иной закономерности родного языка.  
Система упражнений для уроков составлена в деятельностном ключе и стимулирует 

учащихся к формированию как регулятивных действий (целеполагания, планирования, 

ориентировки, прогнозирования, контроля, коррекции, оценки), так и общеучебных действий 
(текстов, схем, таблиц, моделей и т.п., выбор рациональных способов решения языковых  
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задач, использование разных способов поиска информации в лингвистических словарях и 
справочниках, структурирование материала в таблицы, плакаты и пр.).  

Таким образом, курс имеет познавательно-коммуникативную направленность, что 
предполагает привнесение коммуникативной мотивации в рассмотрение различных разделов  
и тем курса, пристальное внимание к значению всех языковых единиц, к их функции в речи.  

В познавательно-коммуникативной направленности курса явственно проступает 

воспитательная сила предмета: дети учатся культуре речевого поведения, общения, 

обращения с родным языком как действующим средством, как живым средоточием 

духовного богатства народа, создающего язык.  
«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 

«Литературное чтение» включают формирование всех видов универсальных учебных 

действий личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом 
развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации).  

Содержание и построение этого курса определяются возрастными особенностями 

младшего школьника с ЗПР, уровнем развития их эмоционально-чувственной сферы, их 
личным жизненным опытом, необходимостью создать условия для формирования у них 

навыка чтения и умения «погружаться» в мир художественного произведения.  
«Литературное чтение» - осмысленная, творческая духовная деятельность, 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. На уровне начального общего 

образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения 

автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 

чтение.  
Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий:  
- формирование навыка чтения вслух и про себя, интереса и потребности чтения;  
- формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной 

читательской деятельности, умения пользоваться справочным аппаратом учебника, 
словарями, справочниками, энциклопедиями;  

- развитие устной и письменной речи, умения участвовать в диалоге, строить 
монологические высказывания, поставлять и описывать различные объекты и процессы; 

- формирование коммуникативной инициативы, готовности к сотрудничеству;  
- формирование эстетического чувства, художественного вкуса, умения анализировать 

средства выразительности, находить сходство и различие разных жанров, сравнивать 
искусство с другими видами искусства; 

- развитие воображения, творческих способностей:  
- формирование нравственного сознания и чувства, способности оценивать свои мысли, 

переживания, знания и поступки; 
- обогащение представлений об окружающем мире.  

«Иностранный язык». Содержание обучения иностранному языку ориентировано на 

развитие мотивации ученика к изучению иностранного языка и на формирование умений во 

всех видах иноязычной речевой деятельности, развития общих учебных умений и навыков, 

получение учащимися опыта учебной, познавательной, коммуникативной, практической и 
творческой деятельности.  

Изучение «иностранного языка» способствует:  
- формированию умения общаться на иностранном языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников; элементарных коммуникативных 
умений в говорении, аудировании, чтении и письме;  

- развитию личности речевых способностей, внимания, памяти и воображения 
младшего школьника; мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком;  
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- обеспечению коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 
новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера в 
использовании иностранного языка как средства общения;  

- освоению элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 
школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном 
языке;  

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного 
языка, знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным 
детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание 
дружелюбного отношения к представителям других стран;  

- формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 
школьников, а также их общеучебных умений.  

«Математика». На уровне начального общего образования этот учебный предмет 

является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в 

первую очередь логических и алгоритмических.  
Ученик учится сотрудничать при выполнении заданий в паре и в группе (проектная 

деятельность); контролировать свою и чужую деятельность, осуществлять пошаговый и 

итоговый контроль, используя разнообразные приёмы, моделировать условия задач, 

планировать собственную вычислительную деятельность, решение задачи, участие в 

проектной деятельности; выявлять зависимости между величинами, устанавливать аналогии  
и использовать наблюдения при вычислениях и решении текстовых задач; ориентироваться в 
житейских ситуациях, связанных с покупками, измерением величин, планированием 

маршрута оцениванием временных и денежных затрат.  
«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 
социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления  
мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской 
гражданственности.  

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 
обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности:  
- умения различать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 
Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу;  

- формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 
времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях 
своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и 
России, фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона;  

- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 
освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;  

- развитие морально-этического сознания - норм и правил взаимоотношений человека 
с другими людьми, социальными группами и сообществами.  

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 
способствует принятию обучающимся правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического 

и психологического здоровья.  
Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий:  
- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения 

поиска и работы с информацией;  
- формированию действий замещения и моделирования (использования готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);  
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- формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 
классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 
известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в 
окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 
края.  

«Основы религиозных культур и светской этики». Этот предмет обеспечивает 

формирование личностных, коммуникативных, познавательных действий. Изучение курса 
направлено на решение следующих задач:  

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека;  

 развитие нравственных чувств и этического сознания; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;  
 формирование ценностного отношения к прекрасному, представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание);  
 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание);  
 формирование ценностного отношения к здоровью, установка на здоровый образ 

жизни и безопасность. 
Все  направления  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  дополняют  друг  

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных 
и культурных традиций.  

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» интегрирует 

культурологическое содержание и направлен на развитие, прежде всего, личностной сферы 

обучающегося, содержание учебника построено на межпредметных связях, обращении к 

ранее изученному учениками материалу и их собственному опыту. Интегративность курса, 

его опора на личностные качества ученика в полной мере соответствуют идеологии системы 

«Школа России», цель которой - общее развитие каждого ребенка (развитие ума, воли, 

чувств, нравственных представлений).  
«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства  
в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые 

ориентации учащегося, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. 

Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и 

традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и 

профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности 

и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе.  
Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

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

передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения.  
«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.  
Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 

деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое 

моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям 

- целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации действий в 

соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий 

способу, внесению корректив.  
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В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 
освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, способствуют развитию 

позитивной самооценки и самоуважения учащегося.  
«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлена:  
- ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий;  
- значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 
курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать 
схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения 
предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);  

- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 
для реализации учебных целей курса;  

- формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 
Изучение курса «Технологии» способствует:  
- формированию картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека;  
- развитию знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию  
и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, 
схем, чертежей);  

- развитию регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 
составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (видение 
будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и 
оценку;  

- формированию внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-
преобразовательных действий;  

- развитию коммуникативной компетентности обучающегося на основе организации 
совместно-продуктивной деятельности;  

- развитию эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 
художественной конструктивной деятельности;  

- формированию мотивации успеха и достижений младшего школьника, творческой 
самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-
моделирующей деятельности;  

- ознакомлению обучающегося с миром профессий и их социальным значением, 
историей их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к 
предварительному профессиональному самоопределению;  

- развитию трудолюбия, самостоятельности, ответственного отношения к делу, 
инициативы, потребности помогать другим;  

- формированию ИКТ-компетентности обучающегося, включая ознакомление с 
правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, 
уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию 
неполного знания и другим аспектам.  

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий:  
- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости 

за достижения в мировом и отечественном спорте;  
- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на 

себя ответственность;  
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- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 
конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 
физические ресурсы, стрессоустойчивости;  

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует:  
- в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия;  
- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию 
умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и 
способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 
оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы 

в интересах достижения общего результата).  
Сформированность универсальных учебных действий у обучающегося с ЗПР на уровне 

начального общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в 

начальной школе. 

 

2.2. ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБЛАСТИ 
 

Вариант 7.2 для обучающегося с ЗПР, соответствует программно-методическому 

обеспечению образовательного процесса основной образовательной программы начального 

общего образования (в соответствии с ФГОС), которая поддерживается Программой 

коррекционной работы, направленной на развитие жизненной компетенции ребенка и 

поддержку в освоении ООП НОО. Учащийся с ЗПР получает образование, сопоставимое по 

конечному уровню с образованием здоровых сверстников, находясь в их среде. 

Обязательной является систематическая специальная психолого-педагогическая помощь – 

создание условий для реализации особых образовательных потребностей и формирования 

полноценной жизненной компетенции. 
 

Программы отдельных учебных предметов обеспечивают достижение  
планируемых результатов (личностных, метапредметных, предметных) освоения АООП 

НОО учащегося с задержкой психического развития. Основное содержание курсов по всем 
обязательным предметам на уровне начального общего образования, в полном объёме 

отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. 
 

Адаптированная образовательная программа начального общего образования 

реализуется средствами системы учебников, рекомендованных Минобрнауки России для 

детей с ОВЗ. Главная целевая установка содержания учебников созвучна с целевой 

установкой ФГОС: воспитание гуманного, творческого, социально активного человека-

гражданина и патриота России, уважительно и бережно относящегося к среде своего 

обитания, к своей семье, к природному и культурному достоянию своей малой Родины, 

своей многонациональной страны и всего человечества. На реализацию целевой установки 

ориентированы ведущие задачи: 
 

 создание условий для организации учебной деятельности, развития 

познавательных процессов, 
 

 творческих способностей, эмоциональной сферы младшего школьника;  
 развитие и укрепление интереса к познанию самого себя и окружающего мира;  
 воспитание любви к своему городу, к своей семье, к своей Родине, к ее 

природе, истории, культуре; 
 

 формирование опыта этически и экологически обоснованного поведения в 
природной и социальной среде;  
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 формирование  ценностного  отношения  к  человеку,  к  природе,  к  миру,  к 
знаниям.  

Рекомендуемые учебники включают разноуровневые задания, позволяющие 

дифференцировать и индивидуализировать образовательную деятельность с учётом 
особенности личности учащихся. 
 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области 
 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 
деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО.  

Коррекционно-развивающая работа направлена на:  
обеспечение развития эмоционально-личностной сферы и коррекцию ее  
недостатков;  
познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций;  
формирования произвольной регуляции деятельности и поведения;  
коррекцию нарушений устной и письменной речи, психолого-педагогическую 

поддержку в освоении АОП НОО обучающегося с ЗПР.  
Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими  

обязательными коррекционными курсами: «Коррекционно-развивающие занятия 
(логопедические и психокоррекционные)» (индивидуальные занятия), «Ритмика» 

(индивидуальные занятия). 
 

Логопедические занятия  
Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех 

сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной 

речи.  
Основными направлениями логопедической работы является:  

 диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 
дифференциация звуков речи); 

 
 диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, 

его расширение и уточнение);  
 диагностика и   коррекция   грамматического   строя   речи  

(синтаксической структуры речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

 

 коррекция диалогической и формирование монологической форм  
речи, развитие коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и 

монологической речи, формирование связной речи, повышение речевой мотивации, 

обогащение речевого опыта);  
 коррекция нарушений чтения и письма; 

 расширение представлений об окружающей действительности;  
 развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и 

др.познавательных процессов). 
 

Планируемые результаты: 

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

диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний 

об окружающей действительности;  
 обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие лексической 

системности, формирование семантических полей;  
 развитие и совершенствование грамматического строя речи, связной речи; 

коррекция недостатков письменной речи (чтения и письма).  
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Психокоррекционные занятия  
Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимся, направленными на преодоление или ослабление проблем в 

психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений.  
Основные направления работы:  

• диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное 
формирование высших психических функций (формирование учебной мотивации,  
активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности);  

• диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 
недостатков (гармонизация пихоэмоционального состояния);  

• диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальной 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 произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие 

произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к 

планированию и контролю). 

 

Планируемые результаты: 

Психокоррекционные занятия:  
 формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, 

мнемических и интеллектуальных процессов;  
 гармонизация психоэмоционального состояния; 

- формирование позитивного отношения к своему "Я", повышение уверенности 

в себе, 

- развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля; 

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

классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе. 

 

Коррекционный курс «Ритмика» 

 

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности 

обучающегося с ЗПР в процессе восприятия музыки.  
Коррекционная работа на занятиях ритмикой базируется на постоянном 

взаимодействии музыки, движений и устной речи: музыка и движения, музыка и речь, 

движения и речь, музыка, движения и речь. На занятиях осуществляется коррекция 

недостатков двигательной, эмоционально-волевой, познавательной сфер. Занятия 

способствуют развитию общей и речевой моторики, ориентировке в пространстве,  
укреплению здоровья, формированию навыков здорового образа жизни у обучающегося. 

 

Основные направления работы по ритмике:  
 восприятие музыки (в исполнении педагога и аудиозапси): определение на слух 

начала и окончания звучания музыки; различение и опознавание на слух громкой, тихой, 

негромкой музыки; быстрого, медленного, умеренного темпа; различение и  
опознавание на слух музыки двухдольного, трехдольного, 

четырехдольного метра (полька, марш, вальс); плавной и отрывистой музыки;  
 упражнения на ориентировку в пространстве: простейшие построения и 

перестроения (в одну и две линии, в колонну, в цепочку, в одну и две шеренги друг напротив 

друга, в круг, сужение и расширение круга, свободное размещение в классе, различные 

положения в парах и т. д.); ходьба в шеренге (вперед, назад), по кругу, в заданном 
направлении, разными видами шага; повороты;  
 

 
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования   
для детей с ЗПР АНОО «Умница» Страница 39 



 ритмико-гимнастические упражнения: общеразвивающие упражнения, 
упражнения на координацию движений, упражнение на расслабление мышц;  

 упражнения    с    детскими    музыкальными    инструментами:    игра    на  
элементарных музыкальных инструментах (погремушка, металлофон, бубен, ксилофон, 
барабан, румба, маракас, треугольник, тарелки и др.);  
 игры под музыку: музыкальные игры и игровые ситуации с музыкально-двигательными 

заданиями с элементами занимательности, соревнования (кто скорее, кто лучше, кто более и 

т.д.), игры по ориентировке в пространстве;  
 танцевальные упражнения: выполнение под музыку элементов танца и пляски, 
несложных композиций народных, бальных и современных танцев;  
 декламация песен под музыку: выразительная декламация песен под музыкальное 
сопровождение и управление педагога, воспроизведение ритмического рисунка мелодии,  
ее темпа, динамических оттенков, характера звуковедения (плавно, отрывисто), 
соответствующей манере исполнения (легко, более твердо и др.). 

 

Планируемые результаты: 

Коррекционный курс «Ритмика»:  
 развитие чувства ритма, связи движений с музыкой, двигательной 

активности, координации движений, двигательных умений и навыков;  
 формирование умения дифференцировать движения по 

степени мышечных усилий;  
 овладение специальными ритмическими упражнениями (ритмичная ходьба, 

упражнения с движениями рук и туловища, с проговариванием стихов и т.д.), 

упражнениями на связь движений с музыкой;  
 развитие двигательных качеств и устранение недостатков физического 

развития;  
 овладениеподготовительными упражнениями к танцам, овладение элементами 

танцев, танцами, способствующими развитию изящных движений, эстетического 

вкуса; 

 
 развитие выразительности движений и самовыражения; 

 развитие мобильности.  
Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в  
соответствии с его потенциальными возможностями и 

особыми образовательными потребностями. 

Основное содержание курсов коррекционно-развивающей области отражено 

в рабочих программах. 
 

2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ 
 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающегося с ЗПР 

разработана в соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации», Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования для ребенка с ЗПР, на основании Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России и опыта реализации 

воспитательной работы АНОО «Умница» 
 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающегося с ЗПР 

направлена на воспитание в ребенке гражданина и патриота, на раскрытие способностей и 

талантов обучающегося с ЗПР, подготовку его к жизни и успешную социализацию и 

интеграцию в современное общество. Программа реализуется в постоянном взаимодействии  
и тесном сотрудничестве с семьей обучающегося с ЗПР, с другими субъектами социализации 

- социальными партнерами школы.  
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Цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающегося с ЗПР 
 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс 

усвоения и принятия обучающемуся с ЗПР базовых национальных ценностей, освоение 

системы общечеловеческих, культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации. 
 

Духовно–нравственное развитие – это осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, 
обществу, государству, Отечеству, миру в целом.  

Общей целью является социально-педагогическая поддержка и приобщение  
обучающегося к базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у него нравственных чувств, 
нравственного сознания и поведения.  

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающегося на уровне 

начального общего образования:  
В области формирования личностной культуры:  

• формирование первоначальных моральных норм, развитие творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально-ориентированной деятельности 
на основе нравственных установок;  

• формирование мотивации универсальной нравственной компетенции - «становиться 
лучше»;  

• формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое 
«плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»;  

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности  
формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам;  
• формирование в сознании школьников нравственного смысла учения;  
• формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом;  
• принятия обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

• формирование самостоятельности обучающихся в любых жизненных ситуациях; 

• осознание ответственности за результаты собственных действий и поступков;  
• развитие трудолюбия, формирование потребности к учению, способности к 

преодолению трудностей для достижения результата; 

 
В области формирования социальной культуры:  

• воспитание ценностного отношения к Родине, к своему национальному языку и 
культуре;  

• формирование основ российской гражданской идентичности – усвоенного, 
осознанного и принимаемого самим обучающимся образа себя как гражданина России;  

• формирование патриотизма и гражданственности, веры в Россию, свой народ, чувства 
личной ответственности за свои дела и поступки, за Отечество;  

• формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам; 

• укрепление доверия к другим людям; 

• развитие  доброжелательности  и  эмоциональной  отзывчивости,  понимания  других  
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людей и сопереживания им.  
• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  
• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей 
народов России.  

• развитие навыков коммуникативного общения с педагогами, родителями, 

сверстниками и старшим поколением, родителями, старшими детьми в 
решении общих проблем; 

 

В области формирования семейной культуры:  
• формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим;  
формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним;  
• знакомство с культурно-историческими и этническими традициями российской 

семьи.  
Основные направления и ценностные основы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающегося с ЗПР 

 

• Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость, милосердие, 

честность, достоинство, уважение к родителям, уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, 
щедрость, забота о младших и старших, свобода совести и вероисповедания, 

толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике.  
• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности:  уважение  к  труду;  творчество  и  созидание,  стремление  к  познанию, 

целеустремленность и настойчивость; бережливость, трудолюбие.  
• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважение к правам, свободам и 

обязанностям человека.  
Ценности: любовь к России, к своему народу, своему краю; Служение своему 

Отечеству; Правовое государство; Гражданское общество; Закон и правопорядок; свобода 
личная и национальная; доверие к людям; институтам государства и гражданского 

общества.  
• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

экологическое воспитание).  
Ценности: Родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание.  
• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  
Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве. 

 

Принципы духовно-нравственного развития и воспитания обучающегося с ЗПР 

 

Принцип следования нравственному примеру.  
Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, 

побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить 
возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни. Особое 

значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример педагогов.  
Принцип системно-деятельностной организации воспитания.  
Для решения воспитательных задач обучающийся вместе с педагогами и родителями, 

иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию:  
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общеобразовательных дисциплин; произведений искусства; периодической литературы, 

публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную жизнь; духовной культуры и 

фольклора народов России; истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего 

края, своей семьи; жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и 

прародителей; общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; других источников 

информации и научного знания.  
Принцип диалогического общения.  
В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое 

общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), 

учителем и другими значимыми взрослыми. Диалог исходит из признания и безусловного 

уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, 

которую он полагает как истинную. Выработка личностью собственной системы ценностей, 

поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим 

человеком, ребёнка со значимым взрослым.  
Принцип полисубъективности воспитания.  
В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет 

полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший школьник включён в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании 

которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие 

установки.  
Принцип ориентации на идеал.  
Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние человека, семьи, школьного 

коллектива, социальной группы, общества, высшая норма нравственных отношений, 

превосходная степень нравственного представления о должном. Идеалы сохраняются в 

традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и 

социального развития личности. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада 

школьной жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность 

согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации.  
Аксиологический принцип.  
Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием 

воспитания, если оно отнесено к определённой ценности. Педагогическая организация 

нравственного уклада школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, 

которая лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и 

сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их духовно-

нравственного развития.  
Принцип идентификации (персонификации).  
Идентификация - устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление 

быть похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное 

восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к 

идентификации. Персонифицированные идеалы являются действенными средствами 

нравственного воспитания ребёнка. 

 

Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающегося 

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• первоначальные   представления   о   базовых   национальных   российских 

ценностях; 

• различие хороших и плохих поступков;  
• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на 

улице, в общественных местах, в транспорте, на природе;  
• элементарные представления о роли традиционных религиях в развитии 

Российского государства;  
• уважительное отношение к родителям, старшим; доброжелательное отношение  
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к сверстникам и младшим;  
• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке;  
• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

• знание правил этики, культуры речи;  
• умение признаваться в плохом поступке и проанализировать его; стремление 

избегать плохих поступков;  
• представление о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр и СМИ;  
• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям.  
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:  
• первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значения творчества в жизни человека и общества;  
• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; элементарные 

представления об основных профессиях;  
• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

• первоначальные навыки самообслуживания;  
• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов;  
• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении заданий;  
• умение соблюдать порядок на рабочем месте;  
• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам;  
• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека:  

• элементарные   представления   о   политическом   устройстве   Российского 

государства;  
• представления о символах государства - Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

Ростовской области;  
• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;  
• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения;  
• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

• начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, 

о единстве народов нашей страны;  
• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и её народов;  
• интерес  к  государственным  праздникам  и  важнейшим  событиям  в  жизни 

России; 

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, 

города; 

• любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России; 

• уважение к защитникам Родины; 

• умение отвечать за свои поступки;  
• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей.  
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание):  
• развитие  интереса  к  природе,  природным  явлениям  и  формам  жизни,  
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понимание активной роли человека в природе; 

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

• первоначальный элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

• личный опыт в экологических программах и проектах.  
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  
• представления о душевной и физической красоте человека; 

• формирование чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и 

творчества;  
• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке;  
• интерес к занятиям художественным творчеством; 

• стремление к опрятному внешнему виду;  
• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности;  
• отрицательное отношение к некрасивым поступкам. 

 

 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию ребенка с ЗПР  
Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного 
развития и воспитания ребенка с ЗПР в следующих направлениях:  

• повышение педагогической  культуры  родителей  (законных  представителей) 

учащихся;  
• совершенствования межличностных отношений педагогов, учащегося и 

родителей путем организации совместных мероприятий; 
 

• расширение партнерских взаимоотношений.  
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Направления Мероприятия Результат 
   

Повышение 1. Общешкольные родительские 1. Повышение 

педагогической собрания (4 раза в год.) компетентности 

культуры родителей 2. Работа с родительским комитетом (в родителей в области 

(законных течение года). воспитания и обучения 

представителей) 3. Классные родительские собрания (1 ребенка с ЗПР. 

учащегося; раз в четверть). 2. Повышение правовой и 
 4. Индивидуальная работа с родителями юридической культуры 

 (в течение года). родителей. 

 5. Посещение семьи с составлением 3. Повышение родительской 

 актов обследования жилищно-бытовых ответственности за 

 условий (2 раза в год). воспитание своего ребенка. 

 6. Консультации у специалистов 4. Применение комплексного 

 (психолог, логопед, ПМПК) (в течение подхода в воспитании для 

 года и по необходимости). формирования адаптивного 

 7. Работа «Совета профилактики» (1 раз поведения ребенка. 

 в месяц).   

 8. Консультирование и составление   

 рекомендаций в помощь родителям (в   

 течение года).   

 9. Лектории  и круглые столы для   

 родителей по общим проблемам (в   

 течение года).   

 10. Анкетирование родителей по   

 проблемам воспитания и обучения детей.   

   

Совершенствование 1. Активное участие родителей в 1. Улучшение детско- 

межличностных общешкольных праздниках: родительских отношений. 

отношений - День знаний 2. Повышение 

педагогов, учащегося - День здоровья ответственности родителей 

и родителей путем -День учителя за судьбу своего ребенка. 

организации - День рождения школы 3. Повышение нравственного 

совместных - День матери уровня и  самосознания 

мероприятий; - Новый год родителей. 
 - 23 февраля 4. Улучшение 
 - Масленица доверительных отношений 

 - 8 марта между родителями и 

 - День смеха педагогами школы 

 -9мая   

 - Прощание с начальной школой и   

 первым классом   

 - Акция «Чистый двор»   

 2. Активное участие родителей в   

 классных праздниках и мероприятиях:   

 - День именинника   

 - - А ну-ка, девочки   

 - А ну-ка, мальчики   

 - Да, здравствуют новогодние каникулы!   

 - Праздник окончание четверти   

 - Выходы в театр, кино, музеи, выставки   
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  3.  Участие родителей в трудовых      

  акциях:         

  - трудовые десанты и субботники      

  4. Участие родителей в спортивных      

  мероприятиях:         

  - конкурсная программа «Папа, мама и я      

  - спортивная семья»       

  - веселые старты         

  5. Активное участие в профилактических      

  мероприятиях:         

  - против курения         

  - против правонарушений       
         

Расширение  1. Участие родителей в самоуправлении  1. Повышение  

партнерских  лицея и класса.     ответственности родителей  

взаимоотношений с 2. Встречи родителей с работниками  за соблюдение прав ребенка.  

родителями  правоохранительных органов.   2. Вовлечение большего  
  3. Патронаж семьи, находящейся в  числа родителей в  

  трудной жизненной ситуации и оказание  совместную школьную  

  своевременной помощи.   деятельность.  

  4. Оказание помощи социально-   3. Оказание помощи  

  незащищенным семьям.   социально-незащищенным  

  5. Расширенное  заседание «Совета семьям.  

  Профилактики»  по вопросам      

  организации летнего отдыха ребенка.      

  6.   Круглые   столы   для   родителей      

  выпускников   с целью   определения      

  дальнейшего  образовательного      

  маршрута.         
        

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания  

   ребенка с ЗПР       

         

Направления  Первый уровень  Второй уровень  Третий уровень  
       

Воспитание - получение  - нравственно-этический - посильное участие в  

нравственных первоначальных  опыт взаимодействия со делах  

чувств и представлений о  сверстниками, старшими благотворительности,  

этического моральных нормах и  и младшими детьми,  милосердия, в оказании  

сознания правилах  взрослыми;  помощи нуждающимся  

 нравственного  - способность  - старшему поколению,  

 поведения  эмоционально  инвалидам;  

 (взаимоотношения в  реагировать на  - забота о животных,  

 семье,  негативные проявления в природе.  

 между поколениями, в  обществе, анализировать    

 различных  свои поступки и     

 социальных группах).  поступки других людей;    

     - расширение опыта     

     взаимодействия в семье,    

     укрепляющих связь и    

     преемственность     

     поколений;     

     - уважительное     

     отношение к     
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традиционным религиям 
 

Воспитание - ценностное - осознание приоритета - первоначальный опыт 

трудолюбия, отношение к труду и нравственных основ участия в различных 

творческого творчеству, человеку труда, творчества, видах общественно 

отношения к труда, трудовым создания нового; полезной и личностно 

учению, труду, достижениям России и - получают перво- значимой деятельности; 

жизни человечества, начальные навыки - мотивация к 
 трудолюбие; сотрудничества, ролевого самореализации в 

 - элементарные взаимодействия со социальном творчестве, 

 представления о сверстниками, старшими познавательной и 

 различных детьми, взрослыми в практической, 

 профессиях. учебно- трудовой общественно полезной 

  деятельности; деятельности 

  - ценностное и   

  творческое отношение к   

  учебному труду;   

  - приобретают умения и   

  навыки   

  самообслуживания в   

  школе и дома   
    

Воспитание - ценностное - начальные - посильное участие в 

гражданственнос отношение к России, представления о правах и социальных проектах 

ти, патриотизма, своему народу, своему обязанностях человека, общественных 

уважение к краю, культурно- учащегося, гражданина, организаций 

правам, свободам историческому семьянина, товарища; патриотической и 

и обязанностям наследию, - получение гражданской 

человека государственной первоначального опыта направленности, детско- 
 символике Российской межкультурной юношеских движений. 
 Федерации, законам коммуникации с детьми и   

 РФ, русскому и взрослыми –   

 родному языку, представителями разных   

 традициям, старшему народов России,   

 поколению. знакомство с   

  особенностями их   

  культур и образа жизни;   

  - знакомство с   

  важнейшими событиями   

  в истории нашей страны,   

  содержанием и   

  значением   

  государственных   

  праздников;   

  - знакомство с   

  традициями и   

  культурных достижениях   

  своего края.   
    

Воспитание - ценностное - элементарные знания о - посильное участие в 

ценностного отношение к природе; традициях нравственно- природоохранительной 

отношения к - усвоение этического отношения к деятельности в школе, 

природе, элементарных природе в культуре на пришкольном 

окружающей представлений об народов России, нормах участке, в парках, по 

среде экологически экологической этики. месту жительства; 
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(экологическое грамотном  - личный опыт участия 

воспитание) взаимодействии  в экологических 
 человека с природой.  инициативах, проектах, 
   туристических походах 

   и т. д.; 

   - уход и забота за 

   животными и 

   растениями. 
    

Воспитание - первоначальные - первоначальный опыт - первоначальный опыт 

ценностного умения видеть красоту эмоционального самореализации в 

отношения к в окружающем мире; постижения народного различных видах 

прекрасному, - элементарные творчества, культурных творческой 

формирование представления об традиций, фольклора деятельности; 

представлений об этических и народов России; - формирование 

эстетических художественных - первоначальный опыт потребности и умения 

идеалах и ценностях эстетических выражать себя в 

ценностях отечественной переживаний, доступных видах и 

(эстетическое культуре; наблюдений в природе и формах 

воспитание) получение социуме, эстетического художественного 
 элементарных отношения к творчества 

 представлений о окружающему миру и  

 культуре ношения самому себе;  

 одежды - обучение видеть  

  прекрасное в поведении  

  и труде людей  
    

 
 
 
 

2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни – это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка. Она вносит вклад в достижение 

требований к личностным результатам освоения АООП НОО обучающегося с ЗПР: 

формирование представлений о мире в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; овладение начальными навыками адаптации в окружающем 

мире; формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям.  
Программа формирования экологической культуры разработана на основе системно-

деятельностного и культурно-исторического подходов, с учётом этнических, социально-

экономических, природно-территориальных и иных особенностей региона, запросов семей и 

других субъектов образовательного процесса и подразумевает конкретизацию задач, 

содержания, условий, планируемых результатов, а также форм ее реализации, 

взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного образования и другими 

общественными организациями.  
Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 

человека и государства. Направлена на развитие мотивации и готовности обучающегося с 

ЗПР действовать предусмотрительно, придерживаться здорового и экологически безопасного  
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образа жизни, ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, 
здоровья, материального благополучия.  

Данная программа на уровне начального общего образования сформирована для 

обучающегося с задержкой психического развития с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья ребенка: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  
 факторы риска, приводящие к дальнейшему ухудшению здоровья детей и 

подростков от первого к последнему году обучения;  
 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек;  
 особенности отношения обучающегося к своему здоровью, что связано с 

отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими 
заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как 
ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 
здоровью, неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  

 чувствительность к различным воздействиям при одновременной инертности 
реакции на них, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 
между начальным и существенным проявлением неблагополучных сдвигов в здоровье 
обучающихся. 

Цель  программы:  совместная  работа  всех  субъектов  образовательного  процесса,  
направленная на создание соответствующей инфраструктуры, благоприятного 

психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, 
создание условий, гарантирующих охрану и укрепление физического, психического и 

социального здоровья ребенка с ЗПР.  
Задачи программы:  
- сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и в природе, безопасного для человека и 
окружающей среды;  

- сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;  
– сформировать электронную базу данных о состоянии здоровья, индивидуальных 

психофизиологических особенностях здоровья и резервных возможностях организма ребенка 
с ЗПР;  

- научить ребенка с ЗПР осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 
сохранять и укреплять здоровье;  
– научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;  
– сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах;  
–сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы  

и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка с ЗПР составлять, анализировать и 
контролировать свой режим дня;  

– дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 
играх;  

–обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

–сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  
- сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни;  
- сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие 

умения поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни обеспечивает:  
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- формирование представлений об основах экологической культуры на примере 
экологически сообразного поведения в быту и в природе, безопасного для человека и  
окружающей среды;  

- пробуждение в ребенке желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения;  
–формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

–формирование установок на использование здорового питания;  
– использование оптимальных двигательных режимов для обучающегося с ЗПР с 

учетом их возрастных, психофизических особенностей, развитие потребности в занятиях 
физической культурой и спортом;  

–соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  
– формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся; 

 
- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;  
- формирование у обучающегося потребности безбоязненно обращаться к врачу 

по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, 

развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 
навыков личной гигиены;  

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 
простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.   

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающегося с ЗПР реализуется по следующим направлениям:  
1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации с 

целью реализации необходимых условий для сбережения здоровья обучающегося с ЗПР.  
2. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной 

деятельности при использовании программного материала, формирующего у обучающегося с 
ЗПР установку на безопасный, здоровый образ жизни, предусматривающего обсуждение 

проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, 

нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом.  
3. Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленной на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности обучающегося с ЗПР, повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление здоровья обучающегося и формирование культуры здоровья в 

различных формах (на уроках физкультуры, в секциях, при проведении динамических пауз на 

уроках, при проведении дней здоровья, соревнований, олимпиад, походов 

и т.п.).  
4. Формирование экологической культуры в процессе усвоения элементарных 

представлений об экокультурных ценностях, о традициях этического отношения к природе в 

культурах народов России, нормах экологической этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и 

путешествий по родному краю; приобретения первоначального опыта участия в 

природоохранной деятельности (в школе и на пришкольном участке, в ходе экологических 

акций и т.д.); совместной экологической деятельности родителей (законных представителей), 

обучающегося и педагогов образовательной организации, обеспечивающей расширение 

опыта общения с природой. 
 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) по вопросам 

охраны и укрепления здоровья обучающегося направлена на повышение уровня их знаний в 

форме проведения родительского лектория, привлечения родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований.  
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Организация работы образовательной организации по формированию экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни включает:  

– организацию режима дня ребенка с ЗПР, их нагрузкам, питанию, физкультурно-
оздоровительной работе;  

–организацию просветительской работы с обучающимся с ЗПР и родителями. 
 

1. Организация режима дня обучающегося с ЗПР, их нагрузка, физкультурно-

оздоровительная работа.  
Обучающийся с ОВЗ обучается на дому. Расписание уроков составлено с учетом 

дневной и недельной динамики работоспособности учащихся. Продолжительность учебной 
недели составляет пять дней.  

2. Организация просветительской работы в АНОО «Умница» с обучающимся с 

ЗПР предусматривает разные формы занятий:  
• проведение часов здоровья; 

• факультативных занятий; 

• классных часов;  
• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий, 

акций и т. п.;  
• организацию дней здоровья.  
Организация просветительской работы с родителями (законными 

представителями).  
• лекции, семинары, консультации по различным вопросам роста и развития ребёнка, 

его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п.;  
• организация совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 

по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 
привычек и т. п.  

Просветительско-воспитательная работа с обучающимся с ЗПР, направленная 

на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. 

 

Она включает:  
1. внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных 

образовательных программ, направленных на формирование экологической культуры, 
ценности здоровья и здорового образа жизни, которые должны носить модульный характер, 

реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс;  
2. лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактике вредных привычек, об основах экологической культуры;  
3. проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни;  
4. создание в лицее общественного совета по здоровью, включающего 

представителей администрации, медицинского работника, учащихся старших классов,  
родителей (законных представителей), представителей детских физкультурно-

оздоровительных клубов.  
Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение квалификации 

работников образовательной организации и повышение уровня знаний родителей (законных 
представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает:  

• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

• приобретение для педагогов, специалистов необходимой научно-методической 

литературы;  
• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных 
мероприятий и спортивных соревнований.  

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 
культуры здорового и безопасного образа жизни представлена в виде пяти взаимосвязанных  
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блоков: по созданию здоровьесберегающей инфраструктуры, рациональной организации 

учебной и внеурочной деятельности обучающегося с ЗПР, эффективной организации 

физкультурно-оздоровительной работы, реализации образовательной программы и 

просветительской работы с родителями (законными представителями) - и способствует 

формированию у обучающегося с ЗПР ценности здоровья, сохранению и укреплению у них 

здоровья. 
 

Структура формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни. 

1. Здоровьеберегающая инфраструктура. 

2. Рациональная организация урочной и внеурочной деятельности обучающегося с ЗПР.  
3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы. 

4. Реализация дополнительных образовательных программ. 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

 

Содержание программы 
 

1блок. Здоровьесберегающая инфраструктура 

Задача: создание условий для реализации программы.  
Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности администрации 

образовательной организации.  

 № Деятельность    Состав   сотрудников Планируемый результат  

       здоровьесберегающей        

       инфраструктуры        

1. Осуществляет контроль за Директор АНОО  Создание условий: кадровое 
  реализацию этого блока   «Умница» обеспечения, материально- 

         техническое, финансовое  

2. Осуществляет контроль за Заведующий  Обеспечение соответствие 
  санитарно-гигиеническим  хозяйством  состояния и содержания 

  состоянием  всех  помещений   зданий и помещений ОО 

  ОО.       санитарным и гигиеническим 

  Организует  работу  по   нормам, нормам пожарной 

  соблюдению  требований   безопасности, требованиям 

  пожарной безопасности.     охраны здоровья и  охраны 

  Создает условий для   труда обучающихся; наличие 

  функционирования столовой,   и необходимое оснащение 

  спортивного   зала,   помещений  для питания 

  медицинского кабинета.     обучающихся, а также для 

         хранения и приготовления 

         пищи; оснащение кабинетов, 

         физкультурного зала, 

         спортивных  площадок 

         необходимым игровым и 

         спортивным оборудованием и 

         инвентарём.    

3. Организует работу  по Методист  Приведение  учебно- 
  реализации  АООП   воспитательного  процесса  в 

  начального  общего   соответствие  состоянию 

  образования    для   здоровья  и физических 

  обучающегося с ЗПР.     возможностей обучающихся 

  Разрабатывает построение   и учителей, организующих 

  учебного процесса  в   процесс обучения ребенка  с 

  соответствии    с   ЗПР.      

  гигиеническими  нормами.   Наличие условий сохранения 
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   Контролирует реализацию  и  укрепления здоровья как 

  ФГОС для  ребенка с ЗПР  и  важнейшего  фактора 

  учебных  программ  с  учетом  развития личности.    

  индивидуализации  обучения        

  (учёт индивидуальных        

  особенностей  развития:        

  темпа   развития  и   темпа        

  деятельности).            

4.  Организует     Методист Приоритетное отношение к 
  воспитательную   работу,  своему здоровью: наличие 

  направленную    на  мотивации    к 

  формирование у  обучаю-  совершенствованию   

  щегося   с   ЗПР   ЗОЖ,   на  физических качеств; здоровая 

  развитие мотивации ЗОЖ.   целостная  личность. 

          Наличие у  обучающегося с 

          ЗПР потребности ЗОЖ.   

5. Изучают  передовой опыт в Методист-дефектолог Повышение  валеологической 
  области здоровьесбережения.  грамотности  учителей; 

  Проводят коррекцию и  наличие готовности  у 

  контроль    процесса  педагогов к  валеологической 

  формирования  здорового  работе с учеником  и 

  образа  жизни  обучающегося  родителями     

  с ЗПР и педагогов.           

  Разрабатывают рекомендации        

  по валеологическому        

  просвещению обучающегося,        

  учителей и родителей.         

6. Осуществляет     Классный Формирование    у 
  просветительскую   и руководитель,  учитель обучающегося  с ЗПР 

  профилактическую работу с физкультуры потребности  ЗОЖ; 

  обучающимся  с ЗПР,  формирование  здоровой 

  направленную на сохранение  целостной личности   

  и укрепление  здоровья.        

  Проводит диагностическую        

  работу по результативности и        

  коррекции валеологической        

  работы.             

7. Организация     Психолог, педагоги - обеспечение качественного 
  просветительской работы по  горячего   питания 

  пропаганде    основ  обучающегося  с  ЗПР,  в  том 

  рационального питания.   числе горячих завтраков, 

  Осуществление  мониторинга  обедов;      

  питания       -  формирование 

          представление о правильном 

          (здоровом)питании,его 

          режиме, структуре, полезных 

          продуктах     

8. Обеспечивает проведение Медицинская сестра Формирование     

  медицинских осмотров.   представления об основных 

  Организует   санитарно-  компонентах  культуры 

  гигиенический    и  здоровья и здорового образа 

  противоэпидемический   жизни;      

  режимы:       формирование потребности 
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 - ведет  диспансерное   ребёнка  с ЗПР 

 наблюдение за детьми с ЗПР;   безбоязненного обращения к 

 -   выполняет   врачу  по любым вопросам 

 профилактические работы по   состояния здоровья   

 предупреждению         

 заболеваемости;         

 - обучает  гигиеническим        

 навыкам участников         

9. Организует  комплексное Председатель ПМПк, Обеспечение условий для 
 изучение личности ребенка с педагог-психолог обучения   ребенка   с   ЗПР, 

 ЗПР.      испытывающими трудности в 

 Обеспечивает выработку   обучении, отклонениями в 

 коллективных рекомендаций   поведении     

 для  учителей,  родителей  по        

 дальнейшей тактике работы с        

 ребенком.           

10. Способствует формированию Классный  Создание  благоприятного 
 благоприятного  руководитель  психоэмоционального фона: 

 психологического  климата в   развитие  адаптационных 

 коллективе:      возможностей;   

 - занимается профилактикой   совершенствование   

 детской дезадаптации;    коммуникативных навыков, 

 - пропагандирует и   качеств  толерантной 

 поддерживает здоровые   личности,   развитие 

 отношения в семье.    самопознания; формирование 

        психологической культуры 

        личности     

11. Осуществляет коррекцию Учитель-предметник Снижение   речевых 
 речевых нарушений у   нарушений; социальная 

 ребенка с ЗПР.     адаптация ребенка с ЗПР  

 Способствует социальной        

 адаптации детей         

 

2 блок. Рациональная организация урочной и внеурочной деятельности 

обучающегося.  
Задача: повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  
Планируемый результат:  

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 
внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 
секциях) обучающегося с ЗПР; использование методов и методик обучения, адекватных 

возрастным возможностям и особенностям обучающегося с ЗПР;  
 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;  
 индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального общего 

образования 
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Эффективность реализации 2 блока зависит от деятельности всех субъектов 

образовательного процесса. 
 

Направления Урочная и внеурочная деятельность  

деятельности       

1.Организация 1. Снятие физических нагрузок через:    

режима обучения - оптимальный  календарный учебный график, позволяющий равномерно  

 чередовать учебную деятельность и отдых: 4 класс – 34 учебные недели. 

 Максимально допустимая нагрузка соответствует требованиям СанПиН; 

 - пятидневный режим обучения;     

 -    составление    расписания    с    учетом    динамикиумственной 

 работоспособности в течение дня и недели.    

2.Организация 1. Использование в учебном процессе здоровьесберегающих технологий: 
учебно- -технологии личностно-орентированного обучения.   

познавательной 2. Корректировка учебных планов и программ.   

деятельности 3.Оптимальноеиспользованиесодержаниявалеологического  

 образовательного компонента в предметах, имеющих 
 профилактическую направленность: физическая культура, окружающий 

 мир.      

 4. Применение ИКТ с учетом требований СанПиН.   

 5.  Реализация программы  духовно-нравственного  воспитания  и 

 развития личности:  реализация плана мероприятий  по профилактике 
 детского травматизма; изучению пожарной безопасности; проведение 

 физкультурно-оздоровительных мероприятий: осенний кросс, 

 спортивный праздник «Папа, мама, я - спортивная семья»; проведение 

 дней здоровья.      

 

 

 

 

 

3 блок. Организация физкультурно-оздоровительной работы  
Задача: обеспечение рациональной организации двигательного режима 

обучающегося с ЗПР, нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающегося с ЗПР всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающегося с ЗПР и формирование культуры здоровья.  
Планируемый результат:  
• эффективная работа с обучающегося с ЗПР всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в 
секциях, на прогулках);  
• рациональная организация уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 
характера на уровне начального общего образования;  
• организация активных движений (динамической паузы) после 3-го урока;  
• физкультминутки на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению 
двигательной активности;  
• организация работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 
функционирования;  
• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий, коррекционных занятий 
(дней спорта, соревнований, походов и т. п.).  
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Реализация этого блока зависит от всех субъектов образовательного процесса  
 

Направления  Урочная и внеурочная деятельность  

деятельности     

Организация 1. Медико-педагогическая диагностика состояния здоровья  

оздорови- • медицинский   осмотр   ребенка   с   ЗПР,   врачами-специалистами 

тельно- (педиатром, офтальмологом, отоларингологом, психиатром, неврологом); 

профилакти- • мониторинг  состояния  здоровья,  заболеваемости  ребенка  с  ЗПР; 

ческой работы определение   причин   заболеваемости с   целью   проведения более 

 эффективной коррекционно- профилактической работы;  

 • диагностика  устной  и  письменной  речи  (мониторинг  речевого 

 развития.   

 2. Профилактическая работа по предупреждению заболеваний:  

 • профилактика простудных заболеваний;  

 • соблюдение   санитарно-гигиенического  противоэпидемического 

 режима.   

Организация 3. Максимальное обеспечение двигательной активности детей:  

оздоровител- • проведение физкультминуток на каждом уроке продолжительностью 
но-профилакти-   по 1,5-2 минуты (рекомендуется проводить на 10-й и 20-й минутах урока). 

ческой работы В комплекс  физминуток  включены  различные  упражнения  с  целью 

 профилактики нарушения зрения, простудных заболеваний, заболеваний 

 опорно-двигательного аппарата.   

 • подвижные игры между уроками;   

 • ежедневная прогулка    
4. Работа психолого-педагогической и медико-социальной службы 
организация работы ПМПк по психолого-медико-педагогическому 

сопровождению обучающегося с ЗПР, трудностями в обучении и 
отклонениями в поведении. 

 

 

 

 

4. блок Реализация дополнительных образовательных программ  
Задача: внедрить программы дополнительного образования по формированию 

ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс.  
Планируемый результат:  
Реализация этого блока зависит от администрации образовательной организации, 

учителя начальных классов, педагога - психолога.  
Формы организации занятий по программам дополнительного образования 

интеграцию в базовые образовательные дисциплины;  
• проведение часов здоровья; 

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий. 

 
5. блок. Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

Задачи: организовать  педагогическое просвещение родителей  
Планируемый результат:  

• формирование общественного мнения родителей, ориентированного на здоровый 
образ жизни;  
• создание в семье благоприятной воспитывающей среды, способствующей 

улучшению межличностных отношений, повышению ответственности семьи за здоровье, 
физическое, эмоциональное, умственное и нравственное развитие младшего школьника.  
Реализация этого блока зависит от всех субъектов образовательного процесса.  
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Направления  Урочная и внеурочная деятельность 

деятельности   

1.Родительс-  Обсуждение  с  родителями  вопросов  здоровьесбережения  в  семье  и 
кий всеобуч: образовательной  организации,  знакомство  родителей  с  задачами  и 

просвещение  итогами  работы  лицея  в  данном  направлении  на  родительских 

через литера- собраниях, лекториях. 

туру,   Обмен  опытом семейного воспитания по ценностному отношению к 

размещение  здоровью   в   форме   родительской   конференции,   организационно- 

информации  на деятельностной и психологической игры, собрания-диспута, 

сайте школы, родительского лектория, встречи за круглым столом, вечера вопросов и 

сменных  ответов, семинара, педагогического практикум и другие. 

стендах  Книжные  выставки  в  библиотеке  лицея  по  вопросам  семейного 

   воспитания, индивидуальные консультации по подбору литературы. 

   Реализация цикла тематических бесед для родителей. 

2.Просвеще-  Проведение  совместной  работы  педагогов  и  родителей  (законных 
ние через представителей)   по   проведению   Дней   здоровья,   занятий   по 

совместную  профилактике  вредных  привычек  в рамках  месячника  «Мой  выбор», 

работу   предупреждение  травматизма,  соблюдение  правил  безопасности  и 

педагогов и оказание помощи в различных жизненных ситуациях в рамках  «Дня 

родителей  защиты детей». 

 

6. блок. Управление реализацией программы формирования здорового и 
безопасного образа жизни. 
Задача:  контроль  реализации  программы  формирования  культуры  здорового  и  

безопасного образа жизни, повышение качества учебно-воспитательного процесса, 
взаимодействия с родителями, педагогами.  

Планируемый результат: выявление имеющихся отклонений в реализации 

программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 
 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательной организации. 

 Направления   Урочная и внеурочнная деятельность 

 деятельности    

1. Изучение 

и контроль 

1

. 

Утверждение планов работы  в рамках программы (Планов 

ПМПк, план 

за реализацией 
мероприятий по технике безопасности, правилам дорожного 
движения, 

программы в  
учебно- план внеклассных мероприятий). 

воспитате
льном  

2. Создание материально-технической базы для реализации 
программы. 

процессе  3. Контроль эффективности использования оборудованных площадок, 

   залов в целях сохранения здоровья обучающихся. 

   4. Контроль режима работы специалистов службы. 

   5. Контроль    соблюдения    санитарно-гигиенических    норм    в 
   обеспечении образовательного процесса. 

   6. Проверка соответствия нормам и утверждение расписания учебных 
   занятий. 

   7. Контроль повышения квалификации специалистов. 

2. Изучение и 1. Информирование  родителей  о  направлениях  работы  в  рамках 
контроль  программы ( Совет лицея, родительские собрания, сайт школы). 

взаимодействия с 2. Знакомство с нормативно-правовой базой. 

родителями  3. Организация тематических родительских собраний с привлечением 

   специалистов ОО. 

   4. Совместное  родительское  собрание  с  администрацией  лицея  по  
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  проблеме здоровьесбережения.     

  5.   Контроль   проведения   классных   родительских   собраний, 
  консультаций      

3.Управление 1. Заседание методического совета о согласовании программы 

повышением 2.  Семинар-практикум  «Внедрение  новых  технологий  и  активных 

профессионального форм обучения  как  средства повышения  качества образования 

мастерства обучающегося с ЗПР».     

4.Управление  1.Педагогический консилиум «Новые  подходы  к  организации 
повышением  работы в адаптационный период».    

профессиональног  2. Рассмотрение вопросов по инклюзивному образованию в рамках 

о мастерства  заседания методической службы образовательной организации. 

  3.   Заседание   МО   учителей   начальных   классов   «Социально- 

  педагогические проблемы образования»     

  4. Заседание МО классных руководителей «Классный час как одна из 
  ведущих    форм    деятельности    классного    руководителя    по 

  формированию здорового образа жизни»   

5.Диагностика   Критерии  Показатели 

эффективности  1. Сформированность 1.Состояние  здоровья обучающегося 

реализации  физического потенциала. с   ЗПР   по   итогам   углубленного 

программы     медицинского осмотра.  

     2.  Развитость физических  качеств 

     (уровень обученности по физической 

     культуре).   

  2.Сформированность 1.  Осознание  значимости  ЗОЖ  в 
  нравственного потенциала сохранении   здоровья   (по   итогам 

  личности выпускника. анкетирования).   

  3.Осмысление обучающимся Уровень осмысления обучающимся с 
  с ЗПР содержания  ЗПР содержания проведенных 

  проведенных мероприятий мероприятий (на основе 

  по здоровьесбережению. анкетирования).   
 
 
 
 

2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного 
процесса, при изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-

развивающих занятиях, где осуществляется коррекция дефектов психофизического развития 

обучающегося с ЗПР и оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке 

и в освоении АОП НОО в целом.  
Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ представляет собой систему комплексной помощи обучающемуся с ЗПР  
в освоении АООП НОО, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии обучающихся, их социальную адаптацию.  

Программа коррекционной работы обеспечивает:  
- выявление особых образовательных потребностей обучающегося с ЗПР, обусловленных 

недостатками в его физическом и (или) психическом развитии; - создание адекватных 

условий для реализации особых образовательных потребностей обучающегося с ЗПР; 

 
- осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающегося с ЗПР с учетом особых образовательных потребностей и 
индивидуальных возможностей:  
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 Рекомендации (план)    Факт    

Обучение по адаптированной основной Адаптированная образовательная программа 
общеобразовательной программе начального начального общего образования для детей с 

общего   образования   для   учащихся   с ОВЗ (ЗПР) Вариант 7.2    

задержкой  психического  развития.  ФГОС       

НОО ОВЗ вариант 7.2.          

Учет   психофизических   особенностей и В процессе очно-заочного обучения  

индивидуальных возможностей ребенка        

Очная форма. Полный день    Форма - очно-заочная.    

Использование учебных пособий и Учебники, рекомендованные Минобрнауки 
дидактических материалов в соответствии с для детей с ОВЗ     

программой            

Индивидуальные  и  групповые  занятия  с Индивидуальные  занятия  с  психологом  по 
психологом по коррекции  познавательной коррекции познавательной деятельности, 

деятельности,  формированию произвольной формированию произвольной регуляции, 

регуляции,  функций  программирования  и функций программирования и контроля 

контроля межличностного взаимодействия и межличностного взаимодействия и 

элементарных коммуникаций, элементарных коммуникаций, 

познавательной активности,  мотивации познавательной активности,  мотивации 

учебной деятельности.    учебной деятельности.    

Охранительный зрительный режим. Охранительный зрительный  режим. 
Постоянная   очковая   коррекция.   Рабочее Постоянная очковая коррекция.    

место в классе 1 парта.          

Наблюдение невролога, офтальмолога, Консультирование и наблюдение невролога, 
психиатра.      офтальмолога, психиатра.     
- организацию индивидуальных коррекционных занятий для обучающегося с ЗПР с учетом 
индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей;  
- оказание помощи в освоении обучающегося с ЗПР АООП НОО и их интеграции в 

образовательной организации;  
- возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 
учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися, формированию 

представлений об окружающем мире и собственных возможностях;  
- оказание родителям (законным представителям) обучающегося с ЗПР консультативной и 

методической помощи по медицинским, социально-правовым и другим вопросам, связанным 
с их воспитанием и обучением.  

Целью программы коррекционной работы является создание системы комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения процесса освоения АОП НОО 

обучающимся с ЗПР, позволяющего учитывать его особые образовательные потребности на 

основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном 

процессе.  
Задачи программы: 

- определение особых  образовательных  потребностей  обучающегося с ЗПР;  
- повышение возможностей обучающегося с ЗПР в освоении АООП НОО и 

интегрировании в образовательный процесс;  
- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в 

образовательно-воспитательном процессе;  
- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной психолого-
медико-педагогической коррекции;  

- оказание   родителям   (законным   представителям)   обучающегося   с   ЗПР  
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консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, психологическим, 
правовым и другим вопросам.  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:  
Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников организации, которые призваны оказывать обучающемуся помощь в развитии с 
учетом его индивидуальных образовательных потребностей.  

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно-
воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, 

методов и приемов организации, взаимодействия участников.  
Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьников с учетом изменений в их личности.  
Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей психофизического развития.  
Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского 

блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной 

работы.  
Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 

участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития 
ребенка и успешность его интеграции в общество.  

План реализации программы  
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.   

 Содержание работы   Организационная деятельность 
            

     I этап. Подготовительный      
    

  подбор методов изучения личности  изучение состояние вопроса  

 подбор  методик изучения  предварительное планирование 

 психологических особенностей  разработка и отбор оптимального 

  подбор методик для определения  содержания,методовиформ 

 уровня  обученности,  обучаемости,  предстоящей деятельности  

 воспитанности, воспитуемости  обеспечение условий предстоящей 

  подбор методик изучения семьи  деятельности     

 
обучающихся       подбор   людей и распределение 

методическая  и практическая  конкретных участников работы 

 подготовка педагогических кадров  постановка   задач перед 

        исполнителями и создание настроя 

        на работу      

  II этап. Сбор информации (начало учебного года)    

 проведение бесед, тестирования,   консультативная помощь в процессе 
 анкетирования, экспертных оценок,  сбора информации    

 наблюдения, логопедического     контроль за сбором информации на 
 обследования      входе в коррекционно-развивающую 

  изучение личных дел учащихся  деятельность     

  изучение листа здоровья учащихся        

  консультация врачей и других        

 специалистов            

 посещение семей учащихся         

III этап. Систематизация потока информации (начало учебного года)  
Консилиум (первичный)  
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  уточнение полученной информации  анализ результатов психолого- 

  определение  особенностей  развития  педагогического обследования   на 
  учащегося        входе в коррекционно-развивающую 

 выделение  группы контроля за 

 
работу    

  учебно-познавательной   анализ состояния здоровья 

  деятельностью, за поведением, 

 
обучающихся   

  группы контроля за семьей планирование коррекционно- 

  учащегося и профилем личностного  развивающей деятельности 
  развития            

  выработка  рекомендаций по      

  организации    учебно-      

  воспитательного процесса.        

  IV этап. Проведение коррекционно-развивающей деятельности  

  включение    коррекционно-   помощь в   процессе реализации 
  развивающих    целей    в    учебно-  коррекционно-развивающей работы 

  воспитательное  планирование,  контроль  проведения коррекционно- 

  привлечение к работе других  развивающей работы  
  специалистов          

  проведение занятий с  педагогом-      

  психологом, педагогами        

  работа с родителями         

    V этап. Сбор информации (конец учебного года)   

 проведение бесед, тестирования,   консультативная помощь в процессе 
  анкетирования,  экспертных  оценок,  сбора информации   

  наблюдения        контроль сбора информации на 

          выходе    

  VI этап. Систематизация потока информации (конец учебного года) 

      Консилиум (плановый)    

  уточнение полученной информации  анализ хода и результатов 

  оценка динамики развития:   

 
коррекционно-развивающей работы 

«+»результат – завершение работы; подведение итогов   

«-» результат  – корректировка      

деятельности, возврат  на II – VI этап       

  VII этап. Завершение работы (при положительных результатах). 

     Консилиум (заключительный).    

  отбор  оптимальных  форм,  методов,  обобщение опыта работы 

  средств,  способов, приемов  подведение итогов   

  взаимодействия педагогов с  планирование  дальнейшей 

 
 учащимся, родителями    коррекционной работы  

 повышение  профессиональной      

  подготовки педагогов         

  перспективное планирование       

 

Механизм реализации программы 
 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие учителей и специалистов образовательной 
организации в рамках школьного ПМПк, обеспечивающее системное психолого-

педагогическое сопровождение ребенка с ЗПР.  
Такое взаимодействие включает:  

• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении 
ему квалифицированной помощи специалистов;  

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;  
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• составление индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и 

личностной сфер ребёнка.  
Коррекционная работа с обучающимся с ЗПР осуществляется в ходе всего учебно-

образовательного процесса:  
- через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и 

дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная 

упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в 

обучении);  
- в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных занятий;  
- в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающегося.  
Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная 

помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной 

сферы и коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и 

целенаправленное формирование высших психических функций; формирование 

произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекция нарушений устной и 

письменной речи; обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учёбе, ситуации школьного обучения в целом, 

повышения мотивации к школьному обучению.  
Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

обучающегося с ЗПР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее 
основное содержание:  

1. Диагностическая работа - обеспечивает выявление особенностей развития и 

здоровья обучающегося с ЗПР с целью создания благоприятных условий для овладения ими 

содержанием АООП НОО. Проведение диагностической работы предполагает 

осуществление:  
- психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их 

особых образовательных потребностей:  
- развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 

содержанием образования и потенциальных возможностей;  
- развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающегося;  
- определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающегося;  
 мониторинга динамики развития обучающегося, их успешности в освоении АООП;  
 анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 
 

Задачи Планируемые Виды и формы Сроки Ответственн 

(направления результаты деятельности, (периодичност ые 

деятельности)  мероприятия ь в течение  

   года)  

 Медицинская диагностика   

Определить Выявление Изучение сентябрь Классный 
состояние состояния истории  руководитель 

физического и физического и развития ребёнка,   

психического психического беседа с  Медицинский 

здоровья ребенка здоровья ребенка. родителями,  работник 
с ЗПР  

наблюдение 
  

    

  классного   

  руководителя,   

  анализ работ   
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учащихся  
Психолого-педагогическая диагностика  

Первичная Создание банка Наблюдение, сентябрь Классный  

диагностика для данных психологическое  руководитель  

выявления учащегося, обследование;  ;  

группы нуждающихся в анкетирование;  Педагог-  

«риска» специализированн беседы с  психолог  

 ой помощи. педагогами    

 Формирование     

 характеристики     

 образовательной     

 ситуации в ОО     

Углубленная Получение Диагностировани Сентябрь- Педагог-  

диагностика объективных е. октябрь психолог  

ребенка сведений об Заполнение    

с ЗПР учащемся на диагностических    

 основании документов    

 диагностической (Индивидуальной    

 информации карты развития)    

 специалистов     

 разного профиля,     

 создание     

 диагностических     

 "портретов" детей     

 Социально- педагогическая диагностика   

Определить Получение Анкетирование, Сентябрь- Классный  

уровень объективной наблюдение во октябрь Руководитель  

организованност информации об время занятий,  ;  

и организованности беседа с  Педагог-  

ребенка, ребенка, умении родителями,  Психолог;  

особенности учиться, посещение  Учитель-  

эмоционально- особенности семьи.  логопед;  

волевой и личности, уровня Составление    

личностной знаний по характеристики.    

сферы; предметам.   Учитель-  

уровень знаний Выявление   предметник  

по нарушений в     

предметам поведении     

 (гиперактивность,     

 замкнутость,     

 обидчивость и т.д.)     

2. Коррекционно-развивающая работа включает:  
― составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

обучающегося (совместно с педагогами);  
― формирование в классе психологического климата комфортного для 

обучающегося;  
― организацию внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащегося, его общее социально-личностное развитие;  
― разработку оптимальных для развития обучающегося с ЗПР групповых и 

индивидуальных коррекционных программ (методик, методов и приёмов обучения) в 
соответствии с его особыми образовательными потребностями;  

― организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий 
по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающегося;  
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― развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррекцию 
его поведения;  

― социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий 
жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 
 

Задачи Планируем Виды и формы Сроки Ответственные 
 ые деятельности   

 результаты    

 Психолого-педагогическая работа  
     

Обеспечить Планы, Разработка сентябрь Заместитель 
педагогическое программы рабочих программ по  директора по 
сопровождение  предметам.  УВР; 

ребенка с ЗПР.  Разработка  Учителя- 

  воспитательной  предметники; 

  программы работы с  Классный 

  классом и для ребенка с  руководитель; 

  ОВЗ Разработка плана  Учитель- 

  работы с родителями по  логопед; 

  формированию  Учитель- 

  толерантных отношений  дефектолог 

  между участниками   

  инклюзивной   

  образовательной   

  деятельности.   

  Осуществление   

  педагогического   

  мониторинга   

  достижений   

Обеспечить Позитив 1.Формирование групп Сентябрь- Педагог- 
психологическо ная для коррекционной май психолог 

е динамик работы.   

сопровождение а 2.Составление   

ребенка с ЗПР развивае расписания занятий.   

 мых 3. Проведение   

 параметр коррекционных   

 ов занятий.   

  4. Отслеживание   

  динамики развития   

  ребенка   

     
 Лечебно-профилактическая работа  

Создание  Разработка В течение Заместитель 
условий для  рекомендаций года директора по 

сохранения и  для  УВР; 
укрепления  педагогов,  Классный 

здоровья  учителя, и  Руководитель; 

учащегося  родителей по  Педагог- 
с ОВЗ  работе с  Психолог; 

  ребенком с ЗПР.  Медицинский 

  Внедрение  работник. 

  здоровьесберега   

  ющих   
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технологий в  
образовательный  
процесс. 

Организация  
и проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование 

навыков 

здорового и 

безопасного 

образа жизни. 

Реализация 

профилактическ 

их 

оразовательных 

программ 
 
 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения обучающегося с ЗПР в освоении АОП НОО, консультирование 
специалистов, работающих с данным ребенком, их семьи по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающегося с ЗПР.  
Консультативная работа включает:  
― психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в 

развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных 

обучающихся;  
― консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов 

воспитания и оказания возможной помощи обучающимся в освоении образовательной 

программы.   

Задачи Планируемые Виды и формы Сроки Ответственные 

(направления результаты деятельности,   

деятельности)  мероприятия   

Консультирован 1.Рекомендации, Индивидуальные По Специалисты 
ие приёмы, упражнения , отдельному ПМПк; 
педагогически и др. материалы. групповые, плану- педагог – 

х работников 2. Разработка тематические графику Психолог; 

по вопросам плана консультаци  Заместитель 

инклюзивного консультативной и  директора по 

образования работы с   УВР 
 ребенком,    

 родителями,    

 классом,    

 работниками    

 школы    
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Консультирован 1.Рекомендации, Индивидуальные По Педагог – 
ие приёмы, , отдельном Психолог; 

учащегося упражнения и групповые, у плану- Учитель- 
по др. материалы. тематические графику логопед, 

выявленных 2. Разработка консультаци  Учитель- 

проблемам, плана и  дефектолог, 

оказание консультативной   Заместитель 

помощи работы с   директора по 

 учащимся   УВР 

     

Консультирован 1.Рекомендации, Индивидуальные, По Специалисты 
ие приёмы, групповые, отдельном ПМПк; 
родителей по упражнения и тематические у плану- Педагог – 

вопросам др. материалы. консультаци графику Психолог; 

инклюзивного 2. Разработка и  Учитель- 

образования, плана   логопед, 

выбора консультативной   Заместитель 

стратегии работы с   директора по 

воспитания, родителями   УВР 

психолого-     

физиологически     

м     

особенностям     

ребенка     

     

 

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, 

связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания 

обучающегося с ЗПР, взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями 

(законными представителями) и др. Информационно-просветительская работа 

включает:  
― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий обучающихся;  
― оформление информационных стендов, печатных и других материалов;  
― психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической 

компетентности;  
― психологическое просвещение родителей с целью формирования у них 

элементарной психолого-психологической компетентности.  
Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание.  
Характеристика содержания 
Диагностическая работа включает:  
— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;  
— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной организации) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;  
— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля;  
— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;  
— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающегося;  
— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;  
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— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 
возможностями здоровья;  

— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 
ребёнка;  

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает:  
— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 
особыми образовательными потребностями;  

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 
трудностей обучения;  

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии;  
— коррекцию и развитие высших психических функций;  
— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения;  
— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  
Консультативная работа включает:  
— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательных отношений;  
— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья;  

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 
коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  
— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных 

отношений – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам, - вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья;  
— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья.  
Этапы реализации программы:  
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.  
1) Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития ребенка с ЗПР, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения.  
2) Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 
образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс 

специального сопровождения ребенка с ограниченными возможностями здоровья при 

специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития,  
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социализации  рассматриваемой категории детей. 

3) Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-  
диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка.  
4) Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения ребенка с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 
 

Задачи Планируемые Виды и формы Сроки Ответственные 

(направления результаты деятельности, (периодичн  

деятельности)  мероприятия ость в  

   течение года)  
     

Информирован Организация Информационные По Специалист 
ие работы мероприятия отдельному ы 

родителей семинаров,  плану- ПМПк; 

(законных тренингов по  графику Педагог- 

представителей) по вопросам   психолог; 

медицинским, инклюзивног   Заместитель 

социальным, о образования   директора по 

правовым и другим    УВР 

вопросам     

Психолого- Организация Информационны По Специалисты 
педагогическое методических е отдельному ПМПк; 

просвещение мероприятий мероприятия плану- Педагог- 
педагогических по вопросам  графику психолог; 

работников по инклюзивного   Заместитель 
вопросам образования   директора по 

развития,    УВР 

обучения     

и воспитания     

ребенка с ЗПР     

Механизм реализации программы: 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 
выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, обеспечивающее 

системное сопровождение обучающегося с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательном процессе.  

Специалисты Функции 

   

1. Администрация лицея Обеспечение  условий  эффективной  работы,  осуществление 
  контроля  и  текущей  организационной  работы  в  рамках 

  программы. 
   

2. Учителя-предметники Организация условий для успешного продвижения ребенка в 
  рамках   освоения   основной   образовательной   программы 

  начального общего образования. 

3. Руководители кружков Обеспечение реализации вариативной части АООП НОО 

4. Педагог-психолог Помощь  педагогам  в  выявлении  психолого-педагогических 
  условий, необходимых для развития ребенка в соответствии с 

  его возрастными и индивидуальными особенностями 

5.Учитель-логопед Обеспечение логопедических занятий 
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Такое взаимодействие включает:  
— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  
— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;  
— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 
сфер ребёнка.  

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 
образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества).  
Социальное партнёрство включает:  
— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья;  
— сотрудничество с родительской общественностью; 

— детская поликлиника. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Психолого-педагогическое сопровождение учащегося 
 

с ограниченными возможностями здоровья  
Цель психологического сопровождения учащегося с ЗПР - сохранение и 

поддержание психологического здоровья ребенка. 
 

Задачи: 

- профилактика проблем, cвязанных с адаптацией;  
- содействие полноценному интеллектуальному и эмоциональному развитию ребенка 
на протяжении обучения в школе;  
- формирование психологического здоровья учащегося; 

- организация психологической помощи. 
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План коррекционно-развивающих занятий  

№ занятия Задачи   Игры и упражнения Сроки 
         

Диагностическое Выявить уровень пси- 1. Проба на развитие Сентябрь 
 хического и физиоло- реципрокной  коорди-  

 гического развития, со- нации движений (проба  

 отнести с возрастом  Озерецкого).    

     2. Тест на динамиче-  

     ский праксис (проба  

     «кулак-ребро-ладонь»,  

     графическая проба «за-  

     бор»).     

     3. Наложенные фигуры  

     Попельрейтера.   

     4. Рисуночная проба  

     «Рисунок дома».   

     5.Определение продук-  

     тивности кратковременной  

     зрительной памяти.  

     6. Разрезные фигуры.  
           

Часть 1. Сформированность представлений о «схеме тела». Я и пространство вокруг меня  

Занятие № 1 -Расширять  представ- 1. Пальчиковая  гимна- Сентябрь 
 ление   об   основных   ча- стика«Семья», «Моем  

 стях  тела и  лица чело-  руки».     
        

 века, их назначении;  2. «Сравни лица».    

 -упражнять в нахождении 3. «Дорисуй  то, чего  

 внешних  различий у нет»     

 людей (цвет глаз, длина 4. «Будь внимателен,  

 волос и т.д.);    покажи…»     

 -учить   понимать   и   осо- 5. «Зеркало» (повтори).  

 знавать свой возраст и 6. Релаксационные паузы  

 пол;      7. Упражнение на про-  

 -формировать  навыки странственную ориен-  

 здорового образа жизни; тировку (право-лево,  

 -развивать  коммуника- верх-низ, вперед-назад).  

 тивные  навыки (кор- 8. «Добавь  слово»  (мор-  

 рекция в сфере обще- гать…, ушами…, от-  

 ния);      крыть… ).     

 -развивать  мелкую  мо-        

 торику   рук   и   двига-       

 тельную координацию; -       

 учить  ориентироваться в       

 пространстве.          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования  
для детей с ЗПР АНОО «Умница» Страница 71 



Занятие № 2 - Помочь в освоении 1. Упражнение на освоение Сентябрь 
 понятий  «выше-ниже», понятий «выше-ниже»,  

 «впереди-сзади-сбоку», «впереди-сзади-сбоку»,  

 «дальше-ближе», «длиннее-   «дальше-  

 короче»,  «уже-шире»; ближе», «длиннее-  

 - развитие способности короче», «уже-шире».  

 определять  местополо- 2. Упражнение на освоение  

 жение  предметов  в   про- пространственных понятий  

 странстве  относительно на материале внутреннего  

 друг друга, визуально пространства учебной  

 сравнивать  предметы комнаты.   

 по разным параметрам     

 между собой;      

 - развитие  экспрессивной     

   речи учащихся,     

 овладение  грамматиче-     

 скими конструкциями,     

 выражающими  положение     

 предметов в пространстве.     

      

Занятие № 3 - Определение  умения 1. «Загадки». 2. Сентябрь 
 понимать и использо- «Клад».   

 вать  предлоги  и  пред-     

 ложенные конструкции,     

 отражающие расположение     

 предметов в про-странстве     

 и развитие этого умения;     

 - развитие способности     

 описывать  положение     

 предметов в простран-     

 стве относительно друг     

 друга;       

 - развитие экспрессивной     

 речи учащихся, владение     

 грамматическими     

 конструкциями,     

 выражающими  про-     

 странственную  локали-     

 зацию предметов.     
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Занятие № 4 -Развитие  сомато- 1.  «Делай как я». Октябрь 
  пространственных дей- 2. «Искатели клада».   

  ствий;       

  -развитие восприятия    

  пространственного рас-    

  положения предметов;    

  -развитие простран-    

  ственных представле-    

  ний;       

  -формирование графи-    

  ческих навыков схема-    

  тического изображения    

  пространственного рас-    

  положения предметов;    

  -развитие мелкой мото-    
  рики.       

Занятие № 5 -Развитие  сомато- 1.  «Зарядка». Октябрь 
  пространственных дей- 2. «Где что находится».   

  ствий  и  освоение  слов, их    

  обозначающих;     

  -развитие восприятия    

  пространственного рас-    

  положения предметов;    

  -развитие простран-    

  ственных представле-    

  ний;       

  -формирование навы-    

  ков мысленного пере-    

  мещения зрительных    

  образов;      

  -развитие экспрессивной    

  речи учащихся.     

Занятие № 6 -Развитие простран- 1.  «Твой путь». Ноябрь 
  ственного восприятия; 2. «Въезд в новую квар-   

  -развитие простран- тиру».   

  ственных представле-    

  ний, навыков мыслен-    

  ного перемещения  и    

  трансформации зри-    

  тельных образов;     

  -развитие экспрессив-    

  ной  речи  и графических    

  навыков учащихся;     

  -формирование навы-    

  ков схематического    

  изображения простран-    

  ственного расположе-    

  ния предметов.     
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Часть 2. Развитие зрительно-пространственного восприятия, пространствен-

ных представлений и образного мышления 
 

Занятие № 7 -Развитие  простран- 1. «Форма».  Ноябрь 
 ственной ориентации; 2. «Догадайся, что  

 -развитие  простран- нарисовано».   

 ственных представле-ний 3. «Внимательно слушай  

 и воображения;  и рисуй».   

 -развитие графических     

 навыков;       

 -освоение  сенсорных     

 эталонов  (геометриче-     

 ских   форм)   и   соответ-     
 ствующих понятий.     

Занятие № 8 -Развитие зрительной 1. «Нарисуй по образцу». Декабрь 
 памяти;   2. «Нарисуй из различных  

 - развитие графических фигур   животное, растение  

 навыков;   и т.д.».   

 - освоение сенсорных     

 эталонов (геометриче-     

 ских фигур);      

 -развитие  простран-     

 ственных представлений     

 и воображения.      
       

Занятие № 9 -Развитие  простран- 1. «Закон и рисунок». 2. Декабрь 
 ственных представлений  «Собрать фигуру».  

 и воображения;      

 -развитие простран-     

 ственного мышления,     

 навыков трансформации     

 зрительных  образов;     

 -развитие зрительной     

 памяти;       

 -развитие  графических     

 навыков (мелкой    мото-     

 рики).       
 -автоматизация пользо-     

Занятие № 10 -Развитие  зрительно- 1. «Кто  больше уви- Декабрь 
 пространственного дит».   

 восприятия;  2. «Что изменилось».  

 -развитие зрительной     

 памяти и внимания.     
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Занятие № 11 - Развитие тактильно-  1. «Волшебный мешо- Январь 
 пространственного   чек».   

 восприятия и памяти;   2. «Рисуем поин-  

 -развитие   зрительных  струкции».   

 представлений;       

 -развитие  способности к     

 сохранению  и вос-     

 произведению опреде-     

 ленной программы дей-     

 ствий;          

 -развитие   внимания,      

 мелкой моторики, экс-     
 прессивной речи.       

Занятие № 12 - Развитие тактильного  и 1. «Волшебный мешо- Январь 
 зрительного  восприятия чек».   

 пространства;    2. «Выложи фигуры из  

 -развитие   зрительной  палочек».   

 памяти;          

 -развитие   изобрази-      

 тельно-графических       

 навыков,  зрительно-      

 моторной координации;      

 -развитие  простран-      

 ственного мышления.       

Занятие № 13 - Развитие  внимания и 1. «Запрещенное  дви- Февраль 
 самоконтроля, сомато- жение».   

 пространственныой ко- 2. «Узнай  что изобра-  

 ординации;     жено».   

 -развитие  простран-  3. «Разрезные картинки».  

 ственных  представле- ний;     

 -развитие  простран-       

 ственного  мышления,      

 навыков мысленного      

 перемещения и  транс-      

 формации зрительных      

 образов          

Занятие № 14 -Развитие внимания и  1. «Кодирование  дви- Февраль 
 самоконтроля;    жений».   

 -развитие   простран-  2. «Сложи  узор»  (Ку-  

 ственного мышления.   бики Коса).   
          

Занятие № 15 -Развитие   простран-  1. «Оригами».  Февраль 
 ственных   представле- 2. «Узоры  из квадра-  

 ний;      тов».   

 -развитие   простран-      

 ственного мышления;       

 -развитие мелкой мото-      
 рики.          
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Занятие № 16  -Развитие  простран- 1.   «Из   каких   геометри- Март 
   ственных  представле- ческих фигур составлен   

   ний;    рисунок?».        

   -развитие  простран- 2. «Оригами».       

   ственного мышления;            

   -развитие мелкой мото-           

   рики.              
          

Занятие № 17  -Развитие зрительно- 1. «Что я нарисовал?».   Март 
   пространственного  2. «Облака».       

   восприятия;              

   -развитие  простран-           

   ственных представлений           

   и воображения;             

   -развитие мелкой мото-           

   рики.              
            

Занятие № 18  - Развитие зрительно- 1. «Что я нарисовал?».   Март 
   пространственного  2. «Разрезная пирамида».   

   восприятия;              

   -развитие  простран-           

   ственных представле-ний           

   и воображения;             

   -развитие  простран-           

   ственного мышления;            

   -  развитие  мелкой  мо-           

   торики.              
            

Занятие № 19  - Развитие зрительно- 1. Работа с кубиками Март 
   пространственного  «Посмотри,   запомни,   

   восприятия и памяти;  сложи узор».       

   - развитие простран-  2. «Разрезная пирами-   

   ственного мышления.  да».         
            

Занятие № 20  -Развитие внимания;  1. «Узоры из квадра-  Апрель 
   -развитие  простран- тов».         

   ственного восприятия   и 2. Упражнение на раз-   

   мышления.    витие восприятия (100-   

        клеточная таблица).     
            

  Част 3. Развитие временных представлений        
            

Занятие № 21  - Расширить представ- 1. «Выбери картинки с Апрель 
   ление   о времени года изображением  осени и   

   «Осень»;    докажи свой выбор».     

   -  учить  определять  ме-сто 2. «Сравни по картинке    

   осени среди других времен времена года».       

     года (по- 3. «Определи время го-да   

   сле…,перед…, до…);  на слух».        

   -упражнять  в  нахожде-нии 4. «Найди ошибки  ху-    

   примет осени в по-годе, в дожника».        

   живой природе; -развивать 5. «Найди отличия».     

   слуховое  и зрительное 6. Пальчиковая гимна-    

   внимание;    стика.         

   -развивать  мелкую  мо- 7. Слушаем  стихотво-   

   торику пальцев рук;  рения, рассказы на тему   

   -развивать логическое «Осень», отвечаем  на   

   мышление, память  вопросы.        
                  
                  
                   

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования   
для детей с ЗПР АНОО «Умница» Страница 76 



Занятие №22 - Расширить представ- 1. «Выбери картинки с Апрель 
 ление о времени года изображением  зимы  и  

 «Зима».    докажи свой выбор».    

 - Учить определять место 2. «Сравни по картинке   

 зимы среди других года времена года».      

 (после…,перед…, до…). 3. «Определи время года на  

 -Упражнять в нахождении слух».        

 примет зимы в погоде, в 4. «Найди ошибки  ху-   

 живой природе.  -Развивать дожника».       

 слуховое и зрительное 5. «Найди отличия».    

 внимание.   6. Пальчиковая гимна-   

 -Развивать  мелкую  мо- стика.        

 торику пальцев рук.  7. Слушаем  стихотво-  

 -Развивать логическое рения, рассказы на тему  

 мышление, память.  «Зима»,  отвечаем  на  

       вопросы.       
         

Занятие №23 - Расширить представ- 1. «Выбери картинки с Май 
 ление о времени года изображением  весны и  

 «Весна».    докажи свой выбор».    

 - Учить определять место 2. «Сравни по картинке   

 весны среди других года времена года».      

 (после…,перед…,  3. «Определи время го-   

             

             

 до….).     да на слух».       

 -Упражнять в нахождении 4. «Найди ошибки  ху-   

 примет весны в погоде, в дожника».       

 живой природе.  5. «Найди отличия».    

 -Развивать  слуховое и 6. Пальчиковая гимна-   

 зрительное внимание.  стика.        

 -Развивать  мелкую  мо- 7. Слушаем  стихотво-  

 торику пальцев рук.  рения, рассказы на тему  

 -Развивать логическое «Весна», отвечаем  на  
 мышление, память.  вопросы.       

Занятие №24 - Расширить представ- 1. «Выбери картинки с Май 
 ление о времени года изображением  лета  и  

 «Лето».    докажи свой выбор».    

 - Учить определять место 2. «Сравни по картинке   

 лета среди других года времена года».      

 (после…,перед…, до…). 3. «Определи время года на  

 -Упражнять в нахождении слух».        

 примет  лета  в  погоде, в 4. «Найди ошибки  ху-   

 живой природе.  дожника».       

 -Развивать  слуховое и 5. «Найди отличия».    

 зрительное внимание.  6. Пальчиковая гимна-   

 -Развивать  мелкую  мо- стика.        

 торику пальцев рук.  7. Слушаем  стихотво-  

 -Развивать логическое рения, рассказы на тему  

 мышление, память.  «Лето»,  отвечаем  на  

       вопросы.       
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Диагностическое - Выявление  уровня Пространственные Май 
 пространственных  представления  ребенка (на  

 представлений о соб- основе альбома Н.Я.  

 ственном теле;   Семаго, М.М. Семаго).  

 - выявление  уровня   

 пространственных    

 представлений о взаи-   

 моотношении внешних   

 объектов и тела;    

 - выявление  уровня   

 пространственных    

 представлений о взаи-   

 моотношении внешних   

 объектов;     

 -  выявление  уровня  вер-   

 бализации простран-   

 ственных представлений; -   

 выявление уровня линг-   

 вистических  представле-   

 ний.     
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План работы педагога-психолога 

 

1. Диагностическая работа психологической службы 

 Название работы  Условия проведения Ответственный Сроки Предполагаемый  

      проведения  результат  
        

1. Диагностика 1. Наблюдение за учащимися в Педагог- Сентябрь- 1. Выявление учащихся с при-  
 на предмет  процессе учебной деятельности. психолог октябрь знаками дезадаптации.  

 адаптации к жизни 2. Беседа с педагогами   2. Психологическая поддержка,  

 и готовности к обучению 3. Методика диагностического   помощь в адаптации  

   интервью;    и преодолении трудностей  

  4. Анкетный опрос учащихся по   в обучении   

   Лускановой;       

  5. Методика изучения само-      

   оценки «Лесенка»;      

  6. Методика изучения   интел-      

   лектуальных способностей      

   «Рисунок человека».      

        

2. Диагностика общих Тест ГИТ  Педагог-психолог Апрель Определение уровня раз-  

 умственных способ-      вития мышления, выбор  

 ностей обучающихся  4-х      программы дальнейшего  

 классов (переход в      обучения   

 среднее звено)         
       

3. Индивидуальная пси- Тестирование познавательных Педагог-психолог Октябрь- Определение образова-  

 ходиагностика уча- процессов, личностных характе-  апрель тельного маршрута.  

 щихся, направленных ристик       

 ПМПк и ПМПК (1-4         

 классы)         
        

4. Индивидуальная пси- Тестирование, наблюдение, беседа Педагог-психолог В течение года Помощь в   самопознании и 
 ходиагностика учащихся      решении конфликтных си- 

 (по запросу)      туаций   
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5. Исследование детей Опросник суицидального риска (ОСР), Педагог-психолог В течение Профилактика суицида и 
 склонных к суициду Самооценка Психических Состо-  первого формирование нравственных 
  яний – тест Айзенка  полугодия ценностей здоровья 
      

6. Выявление и опреде-    Программа социально- 
 ление формы сопро- Индивидуальная диагностика,   психолого-педагогического 

 вождения детей- беседа Педагог-психолог Сентябрь сопровождения 

 инвалидов     
      

7. Мониторинг сформи- 1.Анкетный опрос учащихся по   Разработка рекомендаций для 
 рованности УУД и Лускановой;   составления индивидуальной 

 метапредметных ком- 2.Методика изучения само- Педагог-психолог Сентябрь, май траектории раз-вития 

 петенций учащихся оценки «Лесенка»   учащегося 
      

 

2. Коррекционно-развивающая работа 
 

 Название работы Условия проведения Ответственный Сроки Предполагаемый 
    проведения результат 

1. Коррекционная работа Составление программы кор- Педагог- По мере Нормализация психического 
 с учащимися (по ре- рекционных занятий психолог обращения. здоровья учащихся 

 зультатам психодиагно-   2 раза в неделю  

 стики, по запросу и по     
 направлению ПМПК)     

2. Коррекционно- 1. Беседы Педагог-психолог Сентябрь- Оказать психологическую 
 развивающая работа 2. Игровая и арт-терапия  декабрь поддержку 

      

3. Индивидуальная рабо- 1.Беседы Педагог-психолог В течение года Предупреждение девиантного 
 та с учащимися группы 2.Психогимнастика   поведения 

 риска 3.Упражнения    
      

4. Коррекционная работа Занятия по индивидуальной Педагог-психолог По результатам Оказание поддержки уча- 
 с учащимися группы коррекционной программе  диагностики щимся группы суицидального 

 суицидального риска    риска 
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3. Профилактическая и консультативная работа 
 

 Название работы Условия проведения Ответственный Сроки Предполагаемый 

    проведения результат 

1. Индивидуальные Консультирование Педагог- По мере Нормализация психического 
 консультации с  психолог обращения. здоровья учащихся 
 детьми     

2. Консультирование роди- 1. Выступление на собраниях 2. Педагог- В течение Повышения уровня 
 телей по Беседы. психолог года психологической 
 вопросам    компетентности 

 обучения и    родителей 
 воспитания     

3. «Психотерапия  Педагог-   

 неуспеваемости» Консультации для родителей психолог В течение Развитие навыков поддержки в 

 (начальная школа)   года семье 
      

4. Индивидуальная 1. Беседа-диспут Педагог- Ноябрь - май Предупреждение 
 работа с детьми 2. Работа учащихся психолог,  приобретения 

 имеющими над проектами классный  вредных привычек. Снятие 

 химические и 3. Индивидуальные руководитель  деструктивных 

 поведенческие консультации   элементов в поведении 
 виды зависимости     

5. Консультативная и 1. Информирование  педагогов и Педагог- В течение Развитие гармоничных от- 
 коррекционная родителей об индивидуальных психолог года ношений, приобретение 
 работа с родителями и психологических особенностях   навыков разрешения 

 учителями, агрессивного ребенка   психологических проблем и 

 направленная на 2. Обучение учителей и родителей   конфликтов 

 снятие «ненасильственному»    

 провоцирующих общению, «активному»    

 факторов слушанию, работа с интонацией    

 агрессивного     

 поведения детей     
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6. Психологическое   Педагог-психолог,   

 консультирование и   социальный педагог   

 поддержка принима-     

 ющих семей (усыно-    По мере Развитие гармоничных от- 

 вители, опекунские,  Индивидуальная работа  обращения ношений в принимающих 

 приемные, патронатные    семьях 

 и др.)       
      

7. Просвещение  педагогов Обучающие семинары, инди- Педагог-психолог В течение года Повышение психологической 
 по вопросам фор- видуальное и групповое кон-   грамотности педагогов по 

 мирования УУД  сультирование педагогов   вопросам формирования УУД 
        

 

4. Организационно-методическая работа 
 

 Название работы Условия проведения Ответственный Сроки Предполагаемый 

    проведения результат 
      

1. Расширение 1. Анализ методической лите- Педагог- Сентябрь - Формирование 
 картотеки ратуры; психолог декабрь методической базы 

 диагностических 2. Сбор стимульного материала к    

 методик, диагностическим методикам    

 подбор инструментария     
      

2. Создание материально- Сбор игр, игрушек и др. для Педагог- В течение года Создание базы для 
 технической базы для игровых занятий психолог  терапевтических 

 проведения занятий по    занятий 

 игровой терапии     
      

3. Изучение нормативно- Анализ Педагог- Сентябрь Планирование работы 
 правовых документов литературы психолог   

 деятельности школьной     

 психологической службы     
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4. Психологическое просвещение 1. МО психологов города Педагог- В течение года Улучшение 

 (выступление на заседаниях 2. Совет профилактики в лицее психолог  организации и 

 педагогического совета, 3. Педсоветы   планирования 

 методических объединений) 4. Совещания при директоре   психологической 

  5. Школьная квалификацион-   деятельности. 

  ная комиссия   Повышение психологической 

     грамотности и развитие 

     психологической культуры. 
      

5. Участие в семинарах по 1.ИПК ПРО Педагог- В течение года Повышения уровня профес- 
 проблемам психологической 2. Психологический центр психолог  сиональной компетентности 

 помощи участникам     

 образовательных отношений.     
      

6 Участие в работе школьного Индивидуальная работа Педагог-психолог В соответствие с Выработка индивидуальной 
 ПМПк   планом    работы программы ПМПк- 

    ПМПк сопровождения учащихся. 

     Заполнение индивидуальных 

     характеристик 
      

7 Подготовка документации Индивидуальная работа Педагог- март-апрель Подготовка материалов к 
 на ПМПК  психолог  представлению учащихся на 

     городскую и областную ПМПК, 

     в специализированные 

     медицинские  и 

     образовательные организации. 

     Заполнение индивидуальных 

     характеристик. 
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Овладение навыками адаптации ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья к социуму 

 

На уроках с использованием комбинированного учебно-методического комплекса, 

педагоги имеют возможность формировать начальные навыки адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты, 

практические работы, направленные на осмысление норм и правил поведения в жизни - на 
это работает, практически, весь курс «Окружающий мир».  

Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные 
ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами отображения и 
чтения информации.  

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык» формируют нормы и правила 

произношения, использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского языка, 

литературы.  
Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром 

прекрасного.  
Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младшего 

школьника понимание значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни 
личности, семьи, общества.  

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников 
является творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в 

том числе проектной, на уроках и во внеурочной работе.  
Формирование умения решать поставленные задачи в «условиях неизвестности», то 

есть, когда нет, и не может быть единственного правильного ответа, когда задан алгоритм 

действия, но нет образца, способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся 

миру, умению действовать самостоятельно. 
Список учебников и пособий для 1 класса: 

 

Психолого-педагогическое сопровождение школьника с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Важнейшим условием реализации данной программы является взаимодействие учителя 

начальных классов, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинского 

работника образовательной организации и других организаций, специализирующихся в 
области семьи и других институтов общества. 

 

Содержание деятельности специалистов образовательной организации: 

 Субъекты Содержание деятельности специалистов   

 реализации      

 коррекционной      

 работы в школе      
     

 Методист-дефектолог  курирует работу по реализации программы;   

   руководит работой ШПМПк;    

   взаимодействует с ГПМПК;    

   осуществляет просветительскую деятельность с родителями  
    

 Учитель  является связующим звеном в комплексной группе специалистов  

  по организации коррекционной работы с учащимся;   

   делает  первичный  запрос  специалистам  и  дает  первичную  

  информацию о ребенке;    

   осуществляет индивидуальную коррекционную работу  

  (педагогическое сопровождение);    
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Педагог-психолог 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Медицинская сестра  

 консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-
развивающего воспитания и обучения 

 

 изучает личность учащегося; 

 анализирует адаптацию ребенка в образовательной среде;  
 изучает взаимоотношения младшего школьника со 

взрослыми и сверстниками;  
 подбирает пакет диагностических методик для 

организации профилактической и коррекционной работы;  
 выявляет и развивает интересы, склонности и 

способности школьника;  
 консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-

развивающего воспитания и обучения 

 

 изучает медицинскую документацию обучающихся, 
историю развития ребенка;  

 выявляет уровень физического и психического 
здоровья обучающегося;  

 взаимодействует с лечебными учреждениями; 

 участвует в заседаниях ПМПк;  
 консультирует родителей по вопросам 

профилактики заболеваний;  
 консультирует педагогов по вопросам организации 

режимных моментов с учетом индивидуальных особенностей 
обучающегося  

 

Классный  изучает интересы учащегося; 

руководитель  создает условия для их реализации; 

  развивает творческие возможности личности; 

  решает   проблемы   рациональной   организации   свободного 

 времени. 
   

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются 
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов МБОУ г.Шахты «Лицей №6», 

обеспечивающее комплексное, системное сопровождение образовательного процесса, и  
социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 
другими институтами общества).  

Взаимодействие специалистов АНОО «Умница» предусматривает: 

- многоаспектный анализ психофизического развития обучающегося с ЗПР;  
- комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем 

обучающегося с ЗПР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня 

психического развития. 

Комплекс условий коррекционной работы включает: 
1) Психолого-педагогическое обеспечение:  

 обеспечение дифференцированных условий в соответствии с рекомендациями 

ПМПК. Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная 

система. Расписание уроков составляется учетом требований СанПиН.  

 лицей обеспечивает обучение ребенка по очно-заочной форме обучения (на 
дому). Содержание образования определяется для детей с задержкой психического развития 
исходя из особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 
ребенка. Социализация обучающегося обеспечивается через участие во внеклассных 
мероприятиях, систему индивидуальных коррекционных занятиий 
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 здоровьесберегающие условия в образовательной организации обеспечены 
соблюдением охранительного режима в образовательно-воспитательном процессе:  

 составление расписания с учетом уровня работоспособности обучающегося, 
организация динамических пауз во время образовательного процесса, 

 соблюдение режимных моментов 
2) Программно-методическое обеспечение 

В процессе  реализации  программы  коррекционной  работы  используются,  
компьютерные коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-
развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 
деятельности учителей, работающих в 4 классе, педагога-психолога. 

3) Кадровое обеспечение  
Образовательная организация обеспечена специалистами: администрация (2 чел.), 

учителя – 2 человека, педагог-психолог - 1 человек. 

4) Информационное обеспечение  
Информационное обеспечение субъектов образовательного процесса дает 

возможность для доступа каждого субъекта образовательного процесса к информационно - 

методическим фондам и базам данных, системным источникам информации, наличие 
методических пособий и рекомендаций по всем видам деятельности, а также учебно-

наглядных пособий и т.д. 
Планируемые результаты коррекционной работы с обучающимся с задержкой 

психического развития на уровне начального общего образования 

 

Удовлетворение специальных образовательных потребностей ребенка с 

задержкой психического развития: 

 успешно адаптируется в образовательной организации;  
 проявляет познавательную активность;  
 умеет выражать свое эмоциональное состояние, прилагать волевые усилия к 

решению поставленных задач; 
 

 имеет сформированную учебную мотивацию; 

 ориентируется на моральные нормы и их выполнение; 

 организует  и  осуществляет  сотрудничество  с  участниками  образовательных 

отношений.  
Коррекция негативных тенденций развития учащегося: 

 дифференцирует информацию различной модальности; 

 соотносит  предметы в соответствии с их свойствами; 

 ориентируется в пространственных и временных представлениях; 

 владеет приемами запоминания, сохранения и воспроизведения информации;  
 выполняет основные мыслительные операции (анализ, синтез, обобщение, 

сравнение, классификация);  
 адекватно относится к учебно-воспитательному процессу; 

 работает по алгоритму, в соответствии с установленными правилами; 

 контролирует  свою деятельность; 

 адекватно принимает оценку взрослого и сверстника; 

 понимает собственные эмоции и чувства, а также эмоции и чувства других 

людей; 
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 контролирует свои эмоции, владеет навыками саморегуляции и самоконтроля; 

 владеет навыками партнерского и группового сотрудничества; 

 строит монологическое высказывание, владеет диалогической формой речи; 

 использует навыки невербального взаимодействия;  
 выражает свои мысли и чувства в зависимости от ситуации, пользуется 

формами речевого этикета;  
 использует речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 
 

Комплекс условий коррекционной работы включает: 
2) Психолого-педагогическое обеспечение:  

 обеспечение дифференцированных условий в соответствии с рекомендациями 

ПМПК. Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная 

система. Расписание уроков составляется учетом требований СанПиН.  

 лицей обеспечивает обучение ребенка по очно-заочной форме обучения (на 
дому). Содержание образования определяется для детей с задержкой психического развития 
исходя из особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 
ребенка. Социализация обучающегося обеспечивается через участие во внеклассных 
мероприятиях, систему индивидуальных коррекционных занятий.  

 здоровьесберегающие условия в образовательной организации обеспечены 
соблюдением охранительного режима в образовательно-воспитательном процессе:  

 составление расписания с учетом уровня работоспособности обучающегося,  
организация динамических пауз во время образовательного процесса, 

соблюдение режимных моментов, 

 

3) Программно-методическое обеспечение 

В процессе  реализации  программы  коррекционной  работы  используются,  
компьютерные коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-
развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителей, работающих в 4 классе, педагога-психолога. 

 

4) Кадровое обеспечение  
Образовательная организация обеспечена специалистами: администрация (2 чел.), 

учителя – 2 человека, педагог-психолог - 1 человек. 

 

4) Информационное обеспечение  
Информационное обеспечение субъектов образовательного процесса дает 

возможность для доступа каждого субъекта образовательного процесса к информационно - 

методическим фондам и базам данных, системным источникам информации, наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем видам деятельности, а также учебно-
наглядных пособий и т.д. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы с обучающимся с задержкой 

психического развития на уровне начального общего образования 

 

Удовлетворение специальных образовательных потребностей ребенка с 

задержкой психического развития: 

 успешно адаптируется  в образовательной организации;  
 проявляет познавательную активность;  
 умеет выражать свое эмоциональное состояние, прилагать волевые усилия к 

решению поставленных задач;  
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 имеет сформированную учебную мотивацию; 

 ориентируется на моральные нормы и их выполнение; 

 организует  и  осуществляет  сотрудничество  с  участниками  образовательных 

отношений.  
Коррекция негативных тенденций развития учащегося: 

 дифференцирует информацию различной модальности; 

 соотносит  предметы в соответствии с их свойствами; 

 ориентируется в пространственных и временных представлениях; 

 владеет приемами запоминания, сохранения и воспроизведения информации;  
 выполняет основные мыслительные операции (анализ, синтез, обобщение, 

сравнение, классификация);  
 адекватно относится к учебно-воспитательному процессу; 

 работает по алгоритму, в соответствии с установленными правилами; 

 контролирует  свою деятельность; 

 адекватно принимает оценку взрослого и сверстника; 

 понимает собственные эмоции и чувства, а также эмоции и чувства других 

людей; 

 контролирует свои эмоции, владеет навыками саморегуляции и самоконтроля; 

 владеет навыками партнерского и группового сотрудничества; 

 строит монологическое высказывание, владеет диалогической формой речи; 

 использует навыки невербального взаимодействия;  
 выражает свои мысли и чувства в зависимости от ситуации, пользуется 

формами речевого этикета;  
 использует речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач.  
Развитие речи, коррекция нарушений речи: 

 правильно произносит и умеет дифференцировать все звуки речи;  
 владеет представлениями о звуковом составе слова и выполняет все 

виды языкового анализа;  
 имеет достаточный словарный запас по изученным лексическим темам, 

подбирает синонимы и антонимы, использует все части речи в процессе общения;  
 правильно пользуется грамматическими категориями; 

 правильно  пишет  текст  по  слуху  без  дисграфических  ошибок,  соблюдает  

пунктуацию; 

 правильно читает текст целыми словами, пересказывает его и делает выводы 

по тексту;  
 активно пользуется речью в процессе общения с окружающими, 

использует речь для передачи информации собеседнику, задает вопросы, владеет 

диалогической и монологической речь
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Приложение №1 
 

Информация о рабочих программах предметов 
 

1. Рабочая программа по русскому языку для 1,3 класса 

2. Рабочая программа по литературному чтению для 1,3 класса 

3. Рабочая программа по математике для 1,3 класса 

4. Рабочая программа по окружающему миру для 1,3 класса 

5. Рабочая программа по музыке для 1,3 класса 

6. Рабочая программа по изобразительному искусству для 1,3 класса 

7. Рабочая программа по технологии для 1,3 класса 

8. Рабочая программа по физической культуре для 1,3 класса 
 

Учебный план 

                                                               2020-2021 учебный год 
 

  
Учебные 

1 3  
 

Предметные области 
 

 предметы  
  

1 класс 3 класс 
 

    

 Русский язык и Русский язык 5 5  

 литературное чтение Литературное чтение 5 5  

 Математика и Математика 5 5  

 информатика Информатика - -  

 Обществознание и Окружающий мир 2 2  

 естествознание     

 Физическая культура Физическая культура 2 2  

 Искусство Музыка 1 1-  

  Изобразительное 1 1  

  искусство    

 Технология Технология 2 2  



 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ. ПИСЬМО. 1 КЛАСС 

Пояснительная записка 

Цели образовательно-коррекционной работы 
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык (обучение грамоте)» 

разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы (далее – 

ПрАООП) образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Русский язык является важной составляющей частью образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Овладение знаниями и 

умениями в данной предметной области является необходимым условием успешной 

социализации обучающихся, формированием у них жизненных компетенций. 

Основная цель обучения русскому языку детей с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) неразрывно связана с целью 

реализации АООП и заключается в создании условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта (ПрАООП, п. 2.1.1), 

подготовки их к жизни в современном обществе (ПрАООП, п.2.2.2). 

Обучение грамоте является важнейшим разделом предметной области «Язык и 

речевая практика». Раздел обучения грамоте включает в себя добукварный и 

букварный периоды. Добукварный период — период подготовки детей к обучению 

грамоте, определяющий их способность в овладении письмом и чтением во время 

букварных занятий. В это время у учащихся с нарушением интеллекта формируются и 

развиваются: фонематический слух, навыки звукового анализа и синтеза, 

диалогической речи и графические умения — необходимые условия для успешного 

усвоения грамоты. В добукварный период уроки носят интегрированный характер. На 

каждом уроке реализуется несколько направлений коррекционной работы, 

предлагаются упражнения, направленные на подготовку учащихся к овладению 

навыком чтения и письма. 

В букварный период у школьников с умственной отсталостью формируются 

первоначальные каллиграфические, графические и некоторые орфографические 

умения. Формирование первоначальных навыков письма проходит параллельно с 

формированием у них речевого слуха, коррекцией нарушений звуковой стороны речи, 

коррекцией недостатков сенсомоторной сферы: зрительного восприятия, 

пространственной ориентировки, мелкой моторики кистей рук. Именно в этот период 

закладываются основы школьных поведенческих навыков. Коммуникативные навыки 

первоклассников получают дальнейшее развитие, они учатся элементарному общению 

с учителем и одноклассниками, приобретают умение адекватно воспринимать речь 

окружающих и выполнять инструкции педагога, подражать взрослому в 

использовании интонационных средств выразительности. 

Общая характеристика учебного предмета 



 

Основными критериями отбора материала по русскому языку, 

рекомендованного для изучения в первом классе в соответствии с требованиями 

ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и ПрАООП, являются его доступность и практическая значимость. 

Доступность проявляется в существенном ограничении объема и содержания 

материала, практическая значимость заключается в тесной связи изучения курса с 

жизненным опытом обучающихся, формированием у них готовности к использованию 

полученных знаний на практике, при решении соответствующих возрасту жизненных 

задач из ближайшего социального окружения. Программа обучения носит 

элементарно-практический характер, при этом ведущим коррекционным принципом, 

является принцип коммуникативной направленности. 

Букварный период может быть продлен по времени на усмотрение педагога. Это 

зависит от состава класса, уровня подготовленности учащихся. Определенная свобода 

в распределении материала по четвертям и годам обучения дает возможность педагогу 

принимать во внимание особенности каждого ребенка с интеллектуальными 

нарушениями и двигаться в том темпе изучения материала, который доступен всему 

классу в целом. 

Урок письма в первом классе проводится вслед за уроком чтения, что позволяет 

использовать уже полученные на уроках чтения знания. При обучении письму важно 

научить первоклассников правильному начертанию букв, соединению их в слоги и слова. 

Упражнения в написании слогов, слов, предложений опираются на звукобуквенный 

анализ, предварительную условно-графическую запись и составление слогов, слов из 

букв. 

Заглавные буквы изучаются параллельно со строчными. Параллельное изучение 

заглавной и строчной буквы продиктовано тем, что и при чтении, и при письме 

учащимся практически с первых уроков говорится о том, что предложение пишется с 

большой буквы. Сначала на это указывается в схемах предложений, потом и в записях 

предложений. Достаточно часто встречается большая буква в именах собственных. 

Написание букв А, У, Н, В, Ш, И, К, Б, Ю, Ч, Ц, Щ (в рукописном варианте) 

предлагается изучать в упрощенном виде: уменьшается количество элементов буквы, 

сами элементы становятся более простыми. Написания остальных букв остаются без 

изменений. Это наглядно показано в Прописях (авторы Аксенова А.К., Комарова С.В., 

Шишкова М.И.), обеспечивающих учебно-методическую базу данного предмета. 

Также в прописях дана наклонная линия (косая), для того чтобы дети не забывали о 

наклонном положении тетради при письме и, соответственно, для выработки у них 

правильного наклонного письма. 

При обучении письму не рекомендуется вырабатывать у учащихся навык 

безотрывного письма, также исключено обучение умственно отсталых 

первоклассников письму под счет. В период обучения детей первоначальному навыку 

письма большое значение имеет прием списывания с образца. Это позволяет повысить 

качество письма и облегчить работу слабоуспевающим учащимся. Первоклассникам 

предлагаются образцы написания по точкам, пунктирным линиям, тонким линиям. 

Начало и направление движения руки в процессе написания элементов букв и 

буквенных сочетаний показано стрелочками в прописях и демонстрируется учитель на 

доске. 

Достаточно большое количество упражнений в период обучения письму 

направлено на перевод печатных букв в рукописные. По мере усложнения материала 



 

первоклассники начинают списывать слоги, слова и предложения. Эти задания 

способствуют выработке умения соотносить печатный и письменный шрифт, 

тренируют навык чтения слов, написанных печатными и письменными буквами. 

Важнейшим условием овладения письмом является достаточная степень 

развития навыков звукового или звукобуквенного анализа. Учителю необходимо 

стремиться к осознанному осуществлению детьми процесса звукобуквенного анализа, 

выделения звуков и перевода их в графемы. После предварительного анализа 

учащиеся пишут буквы, слоги, слова и предложения, проговаривая их вслух. 

В процессе обучения письму детей данной категории важно направить все 

усилия на преодоление имеющихся недостатков и максимальную коррекцию 

имеющихся нарушений. Большое внимание уделяется пониманию смысла речевого 

материала, с которым работают учащиеся. Этой цели подчиняется не только работа со 

словом, предложением, текстом, но и со звуком, слогом. Школьники учатся 

воспринимать букву и слог как часть, кусочек слова и трансформировать их в слово. 

Помимо графических упражнений даются упражнения для развития связной устной 

речи учащихся. Это рассматривание рисунков, составление словосочетаний, 

предложений, дополнение слов, составление слов из разбросанных букв с опорой на 

иллюстрацию, составление предложений с опорой на иллюстрацию с последующей 

записью. По рисункам проводится беседа, обговариваются варианты выполнения 

задания. Таким образом, на уроках письма закладывается начальная основа 

коммуникативной направленности процесса обучения умственно отсталых 

школьников. 

Для обеспечения благоприятных условий необходимо соблюдать общие 

гигиенические требования: правильное расположение тетради на парте, правильная 

посадка, правильное держание ручки в руке и т.д. Поскольку двигательный навык 

письма формируется у умственно отсталых первоклассников крайне медленно и 

требует большого напряжения всех сил ребенка, это вызывает необходимость 

проведения на уроке, как минимум, двух динамических пауз, выполнения с детьми 

гимнастики для пальцев и кистей рук, зрительной гимнастики, упражнений, 

направленных на ориентировку на листе бумаги. На уроках письма обязательно 

выполнение упражнения для развития тонкой моторики: штриховка, раскрашивание, 

обводка, дорисовывание по образцу и по точкам, рисование узора и бордюра по 

образцу. Выполняя эти задания, учащиеся отрабатывают двигательные навыки, 

координируют движения, тренируют зрительное восприятие. 

Описание места предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Русский язык. (Обучение грамоте. Письмо)» входит в 

предметную область «Язык и речевая практика» и относится к обязательной части 

учебного плана образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

В соответствии с годовым учебным планом образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для первого класса курс 

русского языка в первом классе рассчитан на 99 ч. (33 учебные недели). Добукварный 

период рассчитан на 48 часов. 

Личностные и предметные результаты освоения предмета 



 

Освоение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) АООП в предметной области «Русский язык. (Обучение грамоте. 

Письмо)» предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и 

предметных. В рабочей программе определены планируемые личностные и 

предметные результаты освоения АООП, которые представлены в разделе 

«Планируемые результаты освоения учебного предмета».  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели 

современного образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным 

опытом. Личностные результаты освоения АООП образования включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 

обучающегося, социально значимые ценностные установки. Определенные рабочей 

программой планируемые личностные результаты учитывают типологические, 

возрастные особенности обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и возможности их личностного развития в 

процессе целенаправленной образовательной деятельности по изучению предмета. 

Планируемые предметные результаты предусматривают овладение 

обучающимися знаниями и умениями по предмету и представлены 

дифференцированно по двум уровням: минимальному и достаточному. Минимальный 

уровень освоения АООП в предметной области «Язык и речевая практика» является 

обязательным для большинства обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, как особо указывается в ПрАООП, 

отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися не является 

препятствием к получению ими образования по этому варианту программы. 

Личностные результаты: 

 Положительное отношение к школе, к урокам русского языка; 

 Проявление интерес к языковой и речевой деятельности; 

 Расширение представлений о многообразии окружающего мира; 

 Доброжелательное отношение к одноклассникам, сочувствие, сопереживание, 

отзывчивость и др.; 

 Первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

процессе выполнения совместной учебной деятельности на уроке; 

 Умение проговаривать вслух последовательность производимых действий, 

опираясь на вопросы учителя; 

 Совместно с учителем оценивать результаты своих действий и действий 

одноклассников; 

 Слушать указания и инструкции учителя, решая познавательную задачу; 

 Ориентироваться на странице в тетрадях, Прописях, альбомах; 

 С помощью учителя понимать знаки, символы, схемы, приведённые в Прописях, 

учебных пособиях, учебных материалах; 

 Под руководством учителя работать с информацией, представленной в разных 

формах (текст, рисунок, таблица, схема); 

 Осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в 

Прописях, тетрадях и учебных пособиях; 



 

 Понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

 Слушать собеседника и понимать речь других; 

 Оформлять свои мысли в устной форме на уровне предложения (нескольких 

предложений); 

 Принимать участие в диалоге; 

 Принимать участие в работе парами и группами; 

 Оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в 

общении правила вежливости. 

Предметные результаты: 

 Иметь представления о значимости языка и речи в жизни людей; 

 Различать и узнавать звуки окружающей действительности; 

 Дифференцировать неречевые и речевые звуки; 

 Иметь практические умения работать с языковыми единицами (буква, слово, 

предложение); 

 Уметь работать с условно-графическим изображением слова, предложения; 

 Преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы), в словесную 

форму под руководством учителя; 

 Классифицировать и объединять заданные слова по значению, исключать 

лишний предмет; 

 Понимать и показывать пространственное расположение фигур; 

 Подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и 

слово, обозначающее предмет; слова, обозначающие овощи, фрукты, школьные 

принадлежности и др.); 

 Слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

 Пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

 Понимать различие между звуками и буквами; 

 Устанавливать местоположение звука в слове (начало и конец слова); 

 Различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить; 

 Различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на 

слоги; 

 Различать слово и предложение, слово и слог; 

 Определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 

 Осознавать слово как единство звучания и значения; 

 Соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

 Определять границы предложения, выбирать знак для конца предложения; 

 Соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 

 Составлять предложения из данных слов; 

 Составлять предложения по схеме; 

 Читать по слогам слова, предложения и короткие тексты; 

 Ориентироваться на альбомном и тетрадном листе; 

 Списывать с печатного и рукописного текста буквы, слоги, слова, простые 

предложения; 

 Писать под диктовку буквы, слоги, слова, написание которых не расходится с 

произношением. 



 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Добукварный период 

Развитие слухового внимания, фонематического слуха, звукового анализа 

Различение звуков окружающей действительности, узнавание их: определение 

источника звука («Кто позвал?», «По звуку отгадай предмет»), направления звука 

(«Укажи, где пищит мышка»), силы звука («Найди спрятанный предмет, ориентируясь 

на силу хлопков») и т.д. 

Имитация голосов животных (кто как голос подает), узнавание животного по его 

голосу. 

Дифференциация неречевых звуков: сходные звуки игрушек, сходные звуки 

музыкальных детских инструментов и др. 

Соотнесение звуков окружающего мира с речевыми звуками: у-у-у — воет волк, 

ш-ш-ш — шипит гусь, р-р-р — рычит собака, с-с-с — свистит свисток и др. 

Слово. Практическое знакомство со словом («Назови предметы», «Повтори все 

слова, которые сказали»). Фиксация слова условно-графическим изображением. 

«Чтение» зафиксированных слов, соотнесение их с конкретными предметами 

(«Покажи, где слово и где предмет»). Называние окружающих предметов, предметов, 

изображенных на картинке, «запись» слов условно-графической схемой. 

Дифференциация сходных по звучанию слов: Раз-два-три — без ошибок 

повтори: дом — дым, удочка — уточка, бабушка — бабочка и др. 

Выделение слова из ряда предложенных на слух (2—3), фиксация каждого слова 

картинкой и схемой. «Чтение» слов. 

Предложение. Практическое знакомство с предложением на основе 

демонстрации действия: Варя рисует. Юра прыгает. Фиксация предложения условно-

графическим изображением. «Чтение» предложения. 

Составление предложений (из 2 слов, затем — из 3) по картинке, запись их 

условно-графической схемой. «Чтение» каждого предложения. 

Деление предложений на слова, фиксация их в условно-графической схеме с 

последующим выделением каждого слова. 

Дифференциация сходных по звучанию предложений (На полке мишка. На полу 

мышка; У Веры шары. У Иры шар; Это гриб. Это грибок) с обязательным выбором 

соответствующей картинки. 

Слог (часть слова). Деление двусложных слов на части (слоги) (И-ра, А-ля, Ва-

ся). Фиксация части слова условно-графическим изображением. «Чтение» слов по 

слогам, соотнесение каждого прочитанного слова с картинкой. 

Дифференциация оппозиционных слогов в игре: ма — на, СА — за, да — та. 

Звук. Артикуляционная гимнастика с игровыми заданиями. Дыхательные 

упражнения в игре: «Покатай ватный шарик по парте», «Посчитай, сколько Егорок 

стало на горке» (сначала на выдохе — два Егорки, потом — три). Отработка четкого 

звукопроизношения на материале коротких стихотворений, чистоговорок и т.д. 

Дифференциация оппозиционных звуков: [м] — [н], [б] — [п], [д] — [т], [с] — 

[з], [с] — [ш] и т.д. (с учетом произносительных навыков учащихся). 

Развитие умения слышать часто повторяющийся звук в двустишиях, 

чистоговорках. Выделение звуков [а], [у], [м], [о], [н], [с] в начале слова при 

акцентированном произнесении этих звуков учителем. Обозначение звука условным 



 

значком. Подбор слов, начинающихся с заданного звука, с опорой на натуральные 

предметы или картинки. 

Развитие зрительных и пространственных восприятий 

Различение и называние шести основных цветов (красный, синий, желтый, 

зеленый, белый, черный). Классификация предметов по цвету. Выкладывание ряда 

цветных полосок (2—3) по образцу, по памяти, по словесной инструкции. Различение 

коротких и длинных полосок. Составление из цветных полосок изображений 

знакомых предметов (лесенка, стол, стул, флажок и др.) вместе с учителем или по 

заданному образцу. Выкладывание из цветных полосок буквенных знаков: А, У, М, Х, 

С, Н, И, П, Т, Ш (без называния букв). 

Знакомство с геометрическими фигурами: квадрат, треугольник, круг; их 

последовательное введение. Составление по образцу комбинаций из разных фигур 

(2—3) разного цвета. Составление из геометрических фигур изображений знакомых 

предметов (елочка, тележка, грузовик, дом и т. д.). Практическое усвоение 

пространственного расположения фигур: вверху — внизу, справа — слева. 

Разложение предмета, составленного из геометрических фигур, на части: елочка — 

три треугольника, дом — треугольник и квадрат. 

Выработка умения показывать и называть предметы, их изображения 

последовательно слева направо. 

Узнавание предмета по его части, составление предмета из частей в 

сопровождении речи. Складывание и раскладывание матрешки, выкладывание из 

кубиков (4—6) картинки по образцу, составление картинки из пазлов (2—4). 

Исключение лишнего предмета из ряда предложенных (2—3) по заданной 

характеристике — цвету, форме или величине. 

Развитие моторных умений 

Упражнения для развития и координации движений кисти руки: сжимание и 

разжимание пищащих резиновых игрушек, сжимание пальцев в кулачок, разжимание 

их, приветствие пальчиков друг с другом, изображение из пальчиков животных и 

других предметов. Разучивание коротких стихотворных текстов, сопровождение их 

движениями пальцев. Игра с мозаикой. 

Формирование графических умений: развитие умения держать ручку, карандаш. 

Работа мелом на доске, карандашом и ручкой на листе бумаги, в альбоме. 

Вычерчивание горизонтальных, вертикальных, наклонных прямых линий; 

расположение их на листе бумаги. Работа с трафаретом, шаблоном, проведение линий 

по контору. Умение менять направление карандаша в зависимости от трафарета, 

шаблона или контура. Соблюдение пределов контура при штриховке фигуры. 

Выполнение рисунков, сходных по конфигурации с элементами печатных и 

письменных букв в пределах строки тетради: вертикальная прямая палочка — 

заборчик, прямая палочка с закруглением внизу — крючок для вешалки, палочка с 

закруглением вверху и внизу — уточка, овал — слива, полуовал — месяц и др. 

Печатание букв А, У, М, О, Н, С (без обязательного их называния) по трафарету, 

по образцу. 

Букварный период (письмо) 

1-й этап 

Усвоение рукописного начертания строчных и прописных букв: Аа, Уу, Мм, Оо, 

Хх, Сс, Нн, ы, Лл, Вв, Ии. Соотнесение графических образов печатных и рукописных 

букв. 



 

Умение правильно и отчетливо произносить изучаемые звуки, слышать их в 

словах, выделять первый звук в начале слова (в сильной позиции), подбирать слова, 

начинающиеся с изучаемого звука, с опорой на картинки или задание учителя. 

Изучение рукописного варианта строчных и прописных букв, разбор элементов 

букв. Написание элементов букв и самих букв, строчных и прописных. Образование и 

запись слогов, состоящих из одной гласной, в словах (а-у, у-а), закрытых (ам, ум, ах, 

ох) и открытых двубуквенных (ма, му, ха, хи) слогов. Сравнение закрытых и открытых 

слогов. 

Дифференциация и запись сходных звуков изолированно и в слогах: [м] - [н], ма 

— на. Запись слов из двух усвоенных слогов (ма-ма, му-ха, у-ха и др.). Соотнесение 

записанного слова с предметом или с картинкой. 

Составление и запись слов, состоящих из трехбуквенного закрытого слога: мох, 

сом, сын и т.д. 

Составление и запись предложений из 1-2 слов. 

Разучивание чистоговорок, загадок, коротких стихотворений с голоса учителя. 

Списывание букв и слогов с печатного и рукописного шрифтов. Списывание 

слов после предварительного анализа и четкого их протяжного проговаривания 

(интонирования). Выкладывание звукобуквенной схемы слова. 

Запись под диктовку букв и слогов. 

2-й этап 

Повторение пройденных букв. Изучение новых букв в рукописном варианте: 

Шш, Пп, Тт, Кк, Зз, Рр, й, Жж, Бб, Дд, Гг, ь. 

Умение составлять схему слова, слога. Записывать слоги и слова с опорой на 

схему после предварительного анализа. 

Соотнесение буквы печатного и рукописного шрифта. 

Дифференциация и запись букв, слогов, слов, с парными согласными, сходными 

по звучанию согласными, сонорными: ([с] - [з], [х] - [к], [р] - [л], [п] - [б]; са - за, ша - 

жа, коза - коса и др.); слогов и слов с мягкими и твердыми согласными (мы - ми, лы - 

ли, ны - ни, мыл - мил и т.д.); а также с и - й (мои - мой). 

Образование и запись открытых и закрытых двубуквенных слогов с твердыми и 

мягкими согласными, трех-четырехбуквенных слогов типа кот, кит, соль и т.д. 

Составление и запись слов из усвоенных слоговых структур. Четкое 

проговаривание каждого слога в слове. Соотнесение слова с иллюстративным 

материалом. Работа со звукобуквенной схемой. Обозначение букв красными и синими 

кружками (квадратиками). 

Списывание с печатного и рукописного текстов букв, слогов, слов, состоящих из 

усвоенных слоговых структур. Письмо по образцу предложений, состоящих из 2 слов. 

Большая буква в начале и точка в конце предложения. 

Письмо на слух букв и слогов. Интонирование каждого звука слова, обозначение 

звука в схеме или буквой из разрезной кассы с последующей записью слова в тетрадь. 

Самостоятельное составление изученных слогов с последующей записью. Вставка 

пропущенной буквы в словах под картинками. 

3-й этап 

Повторение пройденных букв, изучение новых рукописных букв: Ее, Яя, Юю, 

Ёё, Чч, Фф, Цц, Ээ, Щщ, ъ. 

Составление схем слогов, слов и предложений. Запись слов и предложений с 

опорой на схемы после предварительного анализа. 



 

Дифференциация и запись букв, слогов и слов схожих по произношению, 

оппозиционных: звонких и глухих, твердых и мягких, свистящих и шипящих: [ф] - [в], 

[с] - [ц], [ч] - [щ]; ма - мя, му - мю, су - цу, ша - ща; цвет - свет, плач - плащ и др. 

Образование и запись усвоенных ранее слоговых структур. Образование и 

запись слогов со стечением 2 согласных в начале и в конце слова. Образование и 

запись слов, состоящих из 1-3 слогов. 

Списывание с рукописного и печатного текстов усвоенных букв, слогов, слов и 

предложений из 3-4 слов. Вставка пропущенной буквы или слога при списывании. 

Прописная буква в именах людей. 

Письмо на слух букв и слогов, слов, предложений после предварительного 

анализа. 

Самостоятельное составление слов из разбросанных букв или слогов с опорой на 

картинку. 

Контрольное списывание 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ



 

№  Тема Виды работ Дата 

1 

 

 

 

 

1 Выявление 

представлений детей о 

празднике школы 1 

сентября. Составление 

рассказа по вопросам 

учителя с опорой на 

иллюстрацию и 

жизненный опыт 

Беседа с опорой на иллюстрацию «Праздник школы» 

Дорисовывание праздничного букета по образцу и пунктирным 

линиям 

 

2 1 Звуки вокруг нас. 

Различение неречевых 

звуков окружающей 

действительности 

Имитация звуков животного мира (чириканье воробья, писк комара, 

жужжание шмеля, лай собаки, мяуканье кошки и т.п.) 

Дорисовывание травы, ягод, солнышка по образцу и пунктирным 

линиям 

 

3 1 Различение неречевых 

звуков окружающей 

действительности. 

Воспроизведение сказки 

«Курочка Ряба» с 

использованием 

элементов драматизации 

Имитация голосов животных 

Рассказывание сказки «Курочка Ряба» с опорой на иллюстрации и 

вопросы учителя 

Дорисовывание элементов рисунка произвольными линиями и 

рисование яичка по трафарету 

 

4 1 Выявление 

представлений детей о 

цвете предметов 

окружающей 

действительности 

Исключение четвертого лишнего по признаку цвета 

Обводка геометрических фигур по контуру и трафарету 

 



 

5 1 Знакомство с понятием 

«слово» и его условно-

графическим 

изображением 

Называние предметов, изображённых на картинках, «чтение» 

условно-графической схемы слов 

Обводка композиции из геометрических фигур по контуру, с 

использованием шаблонов или трафаретов 

 

6 1 Выявление 

представлений детей о 

форме предмета. 

Ознакомление с 

символом формы 

Соотнесение формы и предмета. Условно-графическая фиксация 

слов, обозначающих изображённые предметы, с последующим 

«чтением» записи. Обводка композиции из геометрических фигур 

по контуру, с использованием шаблонов или трафаретов 

 

7 1 Подбор слов и их 

условно-графическая 

фиксация с последующим 

«чтением» к картинке на 

сюжет сказки «Репка» 

Подбор слов к картинкам в точном соответствии с количеством 

условно-графических изображений 

Условно-графическая запись слов, обозначающих героев сказки 

«Репка», последующее «чтение» записи 

Рассказывание сказки «Репка» с опорой на иллюстрации и вопросы 

учителя 

Обводка репки по контуру. Сравнение изображений репки по 

величине. Соотнесение величины репки в сказке и ее дорисованного 

изображения 

 

8 1 «Чтение» условно-

графической записи слов 

сходных по звучанию 

Дифференциация сходных по звучанию слов (игра «Раз, два, три – 

повтори и покажи») 

«Чтение» условно-графической записи слов парами с опорой на 

картинки (дом – дым, мишка – мышка, кепка – репка, ворона – 

ворота) 

Обводка, дорисовывание и раскрашивание бордюра из 

геометрических фигур 

 



 

9 1 Знакомство с понятием 

«вертикальные и 

горизонтальные линии» 

Знакомство с понятием «вертикальные линии» и «горизонтальные 

линии» (использование терминов в речи учителя, а в речи детей – 

«палочка стоит», «палочка лежит») 

Рисование вертикальных и горизонтальных линий разных цветов по 

заданию учителя 

Обводка и рисование бордюра из вертикальных и горизонтальных 

линий 

 

10 1 Подбор слов и 

предложений по теме 

«Домашние животные и 

их детёныши», с 

последующим 

кодированием и 

«чтением»  

Беседа на тему «Домашние животные и их детёныши» 

«Чтение» условно-графической записи слов, обозначающих животных и 

их детёнышей 

Составление предложений по картинкам и «чтение» их в условно-

графической записи 

Обводка, дорисовывание и раскрашивание композиции из 

геометрических фигур 

 

11 1 Составление слов и 

предложений по 

предметной картинке 

«Зоопарк», их 

кодирование и чтение 

Беседа по теме «Зоопарк» 

Работа на партах с вырезанной из чёрной бумаги условно-

графической схемой слов, обозначающих животных и их 

детёнышей 

Составление предложений по картинкам, их фиксация условно-

графическим изображением и последующее «чтение» (работа на 

партах со схемами, вырезанными из чёрной бумаги) 

Штриховка горизонтальными линиями по точкам 

Обводка и дорисовывание композиции из геометрических фигур 

(крыша и окошко кассы) 

 

12 1 Знакомство с делением 

предложения, состоящего 

из двух слов на слова, его 

условно-графическое 

изображение и «чтение» 

Рассматривание картинок, придумывание и проговаривание имён 

детей 

Составление по картинкам предложений из двух слов, их «чтение» и 

последующее выделение каждого слова на слух и в условно-

графической схеме 

Обводка и дорисовывание бордюра из геометрических фигур 

 



 

13 1 Составление 

предложений из двух-

трёх слов, их условно-

графическое изображение 

и «чтение» 

Составление по картинкам схемы предложений из двух-трёх слов, 

их «чтение» и последующее выделение каждого слова на слух и в 

условно-графической схеме. На картинках сюжеты из сказок 

(Колобок, разбитое золотое яичко, дед, тянущий репку, Маша, 

убегающая от трёх медведей) 

Обводка и дорисовывание бордюра из геометрических фигур 

 

14 1 Составление и «письмо» 

условно-графического 

изображения 

предложения, состоящего 

из трёх слов 

Составление по картинкам предложений из трёх слов, их запись в 

прямоугольнике в виде условно-графической схемы, «чтение» 

предложений и последующее выделение каждого слова на слух и в 

схеме. На картинках: девочка гладит кошку, девочка гладит собаку, 

мальчик чистит ботинки, мальчик чистит брюки, девочка рисует 

красками, девочка рисует карандашами 

Штриховка геометрических фигур вертикальными и 

горизонтальными линиями по контур 

 

 

15 1 Знакомство с делением 

слова на слоги, «чтение» 

и условно-графическое 

изображение слов 

Беседа на тему «У нас соревнования» с опорой на иллюстрацию 

Деление слов, обозначающих имена, на слоги и «чтение» их в 

условно-графической записи слитно и по слогам 

Штриховка геометрических фигур наклонными линиями 

 

 

16 

1 Составление и «чтение» 

предложений из двух-

трёх слов с опорой на 

иллюстрацию и условно-

графическую запись 

Беседа по картинке «Что случилось с Таней?» с опорой на 

иллюстрацию 

Составление предложений по сюжетным картинкам и по условно-

графической записи с последующим «чтением» составленных 

предложений. Знакомство со стихотворением А. Барто «Наша Таня 

громко плачет …» 

Разучивание стихотворения с опорой на сюжетные картинки 

Обводка и дорисовывание бордюра 

 



 

17 1 Знакомство с новой 

формой условно-

графической записи 

предложения 

 

Рассказывание учителем сказки «Петушок и бобовое зёрнышко» с 

опорой на серию сюжетных картинок 

Составление предложений по сюжету сказки с использованием 

новой формы условно-графической записи (каждое слово в 

предложение представлено отдельной полоской) 

Обводка и дорисовывание бордюра 

 

18 1 Выделение слов, 

начинающихся со звука 

У, их условно-

графическое изображение 

Определение первого звука в словах, обозначающих предметные 

картинки 

Соотнесение изображений на рисунках с условно-графической 

схемой слова, начинающегося со звука У (обозначение 

стрелочками). Слова: утка, удочка, автобус, уши, самолёт, усы 

Составление и условно-графическая запись предложения со словами 

«автобус», «самолёт» 

Конструирование из цветных полосок букв А и У, фигур, по форме 

напоминающих буквы А и У 

Обводка и дорисовывание бордюра 

 

 

19 1 Выделение звука М в 

начале слова, фиксация 

его условно-графическим 

изображением в схеме 

слова 

Определение места звука М в словах, обозначающих предметные 

картинки, «чтение» условно-графической записи слов и выделение 

первого звука на слух и в схеме (машина, мышка, малина) 

Выделение на слух слов, начинающихся со звука М (макароны, 

мандарины, молоко). Анализ слов по схеме 

Обводка контура буквы М и дорисовывание флажка 

Обводка и дорисовывание бордюра  

 



 

20 1 Выделение слов, 

начинающихся со звука 

О, их условно-

графическое изображение 

Определение первого звука в словах, обозначающих предметные 

картинки. Соотнесение изображений на рисунках с условно-

графической схемой слова, начинающегося со звука О (обозначение 

стрелками). Слова: овцы, осы, обруч, Аня, малина) 

Составление предложений со словом «медведь» с опорой на 

условно-графическую запись. «Чтение» предложений по условно-

графической записи. Обводка и дорисовывание бордюра 

 

21 1 Выделение слов, 

начинающихся со звука 

М, их условно-

графическое изображение 

Определение звука в словах, обозначающих предметные картинки. 

Соотнесение изображений на рисунках с условно-графической 

схемой слова, начинающегося со звука М (обозначение 

стрелочками). Слова – мышка, муха, мороженое, машина, слива, 

Миша. Составление и условно-графическая запись предложения со 

словом «сливы». Конструирование из цветных полосок букв Т и П, 

фигур, напоминающих буквы Т и П. Обводка и дорисовывание 

бордюра 

 

22 1 Дифференциация и -

графическая запись слов 

сходных по звучанию 

Дифференциация сходных по звучанию слов (игра «Раз, два, три – 

повтори и покажи») (осы – косы, усы – бусы, рот – крот, лапа – 

лампа). Условно-графическая запись слов «осы», «косы», «усы», 

«бусы», устное деление слов на слоги, «чтение» схемы слов слитно 

и по слогам. Конструирование из цветных полосок букв Ш и Е, 

фигур, по форме напоминающих буквы Ш и Е 

 

23 1 Выделение слов, 

начинающихся со звука 

Н, их условно-

графическое изображение  

Определение первого звука в словах, обозначающих предметные 

картинки (нож, носки, носорог). Соотнесение изображений на 

рисунках с условно-графической схемой слова, начинающегося со 

звука Н (обозначение стрелочками). Слова: нож, носки, мороженое, 

удочка, месяц, носорог. Составление и условно-графическая запись 

предложений со словами, обозначающими изображения на рисунках 

(по выбору учителя). Определение и дорисовывание предмета 

(носик у чайника, чашка к нарисованной ручке и блюдцу). Обводка 

и дорисовывание бордюра 

 



 

24 1 Знакомство с некоторыми 

элементами рукописных 

букв 

Обводка и дорисовывание бордюра. Рисование узора. Письмо 

элементов рукописных букв 

 

25 1 

Письмо строчной и 

заглавной Аа. 

 

Знакомство с Прописями, тетрадным листом, разлиновкой, 

условными обозначениями. Дифференциация печатного и 

рукописного варианта буквы А. 

 

26 1 
Письмо строчной и 

заглавной Уу. 

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы У.  

27 1 

Письмо 

звукоподражательных 

слов Ау, Уа, ау, уа. 

 

Правила соединения букв. Написание звукоподражательных слов с 

большой буквы с восклицательным знаком в конце Ау! Уа! 

Правила соединения букв. 

 

28 1 
Письмо строчной и 

заглавной буквы Мм. 

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы М. 

Написание слогов с изученными буквами. Правила соединения букв. 

 

29 1 

Письмо открытых и 

закрытых слогов с 

изученными буквами. 

Закрепление написания изученных букв и слогов. 

Правила соединения букв в слогах. 

 

30 1 

Закрепление написания 

букв Аа, Уу, Мм. 

Закрепление написания 

открытых и закрытых 

слогов с буквами Аа, Уу, 

Мм. 

Письмо закрытых слогов ам, ум. Правила соединения букв. 

Написание слогов и слова мама. 

 

31 1 
Письмо строчной и 

заглавной буквы Оо. 

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Оо. 

Написание слогов с буквой О. 

 

32 1 

Письмо обратных и 

прямых слогов с буквами 

Аа, Уу, Мм, Оо. 

Написание букв и слогов. Перекодирование букв и слогов из 

печатного шрифта в рукописный. 

 



 

33 1 
Письмо строчной и 

заглавной буквы Хх. 

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Хх. 

Написание слогов с буквой Хх. 

 

34 1 

Закрепление написания 

обратных и прямых 

слогов с буквами Аа, Уу, 

Мм, Оо, Хх 

Правила соединения букв. Написание звукоподражательных слов 

(Ау!, Му!, Ох!) и слов из трёх-четырёх букв (уха, муха). Списывание 

рукописного варианта слогов и слов. 

 

35 1 

Письмо строчной и 

заглавной буквы Сс. 

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Сс. 

Написание слогов с буквой Сс. 

 

36 1 

Закрепление написания 

обратных и прямых 

слогов с изученными 

буквами. 

 

Правила соединения букв. Написание звукоподражательных слов, 

слов из трёх-четырёх букв. Перекодирование печатного шрифта в 

рукописный шрифт, списывание слов с печатного и рукописного 

шрифта. 

 

37 1 

Письмо строчной и 

заглавной буквы Нн. 

 

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Нн. 

Написание слогов с буквой Нн. 

 

38 1 

Письмо изученных слогов 

и слов. 

 

Написание слогов. Написание звукоподражательных слов-

предложений с большой буквы и восклицательным знаком в конце. 

Написание имени с большой буквы. Написание слов из трёх-четырёх 

букв. Перекодирование печатного шрифта в рукописный шрифт, 

списывание слов с печатного и рукописного шрифта. Работа со 

схемой предложения. 

 

39 1 

Письмо строчной буквы 

ы. 

 

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы ы. 

Написание слогов и слов с буквой ы. 

 

40 1 

Письмо изученных слогов 

и слов. 

 

Написание слогов. Написание слов из трёх-четырёх букв. 

Перекодирование печатного шрифта в рукописный шрифт, 

списывание слов с печатного и рукописного шрифта. Работа со 

схемой предложения. 

 



 

41 1 

Письмо строчной и 

заглавной буквы Лл. 

 

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Лл. 

Написание слогов и слов с буквой Лл. 

 

42 1 

Письмо изученных слогов 

и слов. 

 

Написание слогов. Написание слов из трёх-четырёх букв. 

Перекодирование печатного шрифта в рукописный шрифт, 

списывание слов с печатного и рукописного шрифта. Работа со 

схемой предложения. Написание имён с большой буквы. 

 

43 1 
Письмо строчной и 

заглавной буквы Вв. 

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Вв. 

Написание слогов и слов с буквой Вв. 

 

44 1 

Письмо изученных слогов 

и слов. 

 

Написание слогов. Написание слов из трёх-четырёх букв. 

Перекодирование печатного шрифта в рукописный шрифт, 

списывание слов с печатного и рукописного шрифта. Работа со 

схемой предложения. Написание имён с большой буквы. 

 

45 1 
Письмо строчной и 

заглавной буквы Ии. 

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Ии. 

Написание слогов и слов с буквой Ии. 

 

46 1 

Письмо изученных слогов 

и слов. 

Написание слогов. Написание слов из трёх-четырёх букв. 

Перекодирование печатного шрифта в рукописный шрифт, 

списывание слов с печатного и рукописного шрифта. Работа со 

схемой предложения. Актуализация и проверка полученных знаний. 

Написание имён с большой буквы. Письмо под диктовку букв, 

слогов, слов, предложений. 

 

47 1 
Письмо строчной и 

заглавной буквы Ш. 

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Шш. 

Написание слогов и слов с буквой Шш. 

 

48 1 

Письмо изученных слогов 

и слов. 

 

Написание слогов. Написание слов из трёх-четырёх букв. 

Перекодирование печатного шрифта в рукописный шрифт, 

списывание слов с печатного и рукописного шрифта. Работа со 

схемой предложения. Написание имён с большой буквы. Письмо под 

диктовку слогов и слов. 

 



 

49 1 

Письмо изученных слогов 

и слов. 

 

Написание слогов и слов. Написание слов из трёх-четырёх букв. 

Перекодирование печатного шрифта в рукописный шрифт, 

списывание слов с печатного и рукописного шрифта. Работа со 

схемой предложения. Написание имён с большой буквы. 

Составление и письмо слов. 

 

50 1 

Практические 

упражнения в написании 

слов со слогом ШИ. 

Написание слогов и слов. Перекодирование печатного шрифта в 

рукописный шрифт, списывание слов с печатного и рукописного 

шрифта. 

 

51 1 

Письмо изученных слогов 

и слов. 

 

Написание слогов. Написание слов из трёх-четырёх букв. 

Перекодирование печатного шрифта в рукописный шрифт, 

списывание слов с печатного и рукописного шрифта. Работа со 

схемой предложения. Написание имён с большой буквы. Письмо под 

диктовку слогов и слов. 

 

52 1 
Письмо строчной и 

заглавной буквы Пп. 

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Пп. 

Написание слогов с буквой Пп. 

 

53 1 

Письмо изученных слогов 

и слов. 

 

Дифференциация схожих по написанию букв. Написание слогов и 

слов. Вставка пропущенной буквы слово. Перекодирование 

печатного шрифта в рукописный шрифт, списывание слов с 

печатного и рукописного шрифта. Работа со схемой предложения. 

Написание имён собственных с большой буквы. Письмо под 

диктовку слогов и слов. 

 

54 1 
Письмо строчной и 

заглавной буквы Тт. 

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Тт. 

Написание слогов с буквой Тт. 

 

55 1 

Письмо изученных слогов 

и слов. 

Дифференциация схожих по написанию букв. Написание слогов и 

слов. Перекодирование печатного шрифта в рукописный шрифт, 

списывание слов с печатного и рукописного шрифта. Работа со 

схемой предложения. Написание имён с большой буквы. Письмо под 

диктовку слогов и слов. 

 



 

56 1 
Письмо строчной и 

заглавной буквы Кк. 

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Кк. 

Написание слогов и слов с буквой Кк. 

 

57 1 

Письмо изученных слогов 

и слов. 

 

Написание слогов и слов. Вставка пропущенной буквы в слово. 

Практические упражнения в записи слов ед. и мн. числа ((утка – 

утки). Практические упражнения в написании имён собственных. 

 

58 1 
Письмо строчной и 

заглавной буквы Зз. 

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Зз. 

Написание слогов и слов с буквой Зз. 

 

59 1 

Дифференциация звуков 

З и С. Письмо изученных 

слогов и слов. 

 

Написание слогов и слов. Дифференциация схожих по написанию 

букв. Перекодирование печатного шрифта в рукописный шрифт, 

списывание слов с печатного и рукописного шрифта. Работа со 

схемой предложения. Письмо под диктовку слогов и слов. 

Практические упражнения в записи слогов (за – са), слов (коза – 

коса). Практические упражнения в написании имён собственных. 

 

60 1 
Письмо строчной и 

заглавной буквы Рр. 

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Рр. 

Написание слогов и слов с буквой Рр. 

 

61 1 

Дифференциация звуков 

Р и Л. Письмо изученных 

слогов и слов. 

Написание слогов и слов. Дифференциация схожих по написанию 

букв. Вставка пропущенной буквы в слово. Перекодирование 

печатного шрифта в рукописный шрифт, списывание слов с 

печатного и рукописного шрифта. Работа со схемой предложения. 

Письмо под диктовку слогов и слов. Практические упражнения в 

написании имён собственных. 

 

62 1 

Письмо строчной буквы 

й. 

 

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы й. 

Написание слогов и слов с буквой й. 

 

63 1 

Дифференциация звуков 

«и» и «й». Письмо 

изученных слогов и слов. 

Написание слогов и слов. Дифференциация схожих по написанию 

букв. Перекодирование печатного шрифта в рукописный шрифт, 

списывание слов с печатного и рукописного шрифта. 

 



 

64 1 
Письмо строчной и 

заглавной буквы Жж. 

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Жж. 

Написание слогов и слов с буквой Жж. 

 

65 1 

Дифференциация звуков 

Ж и Ш. Письмо 

изученных слогов и слов. 

 

Написание слогов и слов. Дифференциация схожих по написанию 

букв. Перекодирование печатного шрифта в рукописный шрифт, 

списывание слов с печатного и рукописного шрифта. Вставка 

пропущенной буквы в слово. Практические упражнения в написании 

слогов жи – ши, слов с этими слогами. Составление и запись 

предложений с опорой на схему. 

 

66 1 
Письмо строчной и 

заглавной буквы Бб. 

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Бб. 

Написание слогов и слов с буквой Бб. 

 

67 1 

Дифференциация звуков 

Б и П Письмо изученных 

слогов и слов. 

 

Написание слогов и слов. Дифференциация схожих по написанию 

букв. Перекодирование печатного шрифта в рукописный шрифт, 

списывание слов с печатного и рукописного шрифта. Вставка 

пропущенных букв в слова. Составление и запись предложений с 

опорой на схему. 

 

68 1 
Письмо строчной и 

заглавной буквы Дд. 

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Дд. 

Написание слогов и слов с буквой Дд. 

 

69 1 

Дифференциация звуков 

Д и Т Письмо изученных 

слогов и слов. 

 

Написание слогов и слов. Перекодирование печатного шрифта в 

рукописный шрифт, списывание слов с печатного и рукописного 

шрифта. Вставка пропущенного слова в предложение с опорой на 

иллюстрацию, начало предложения и схему слова. 

 

70 1 

Письмо строчной и 

заглавной буквы Гг. 

 

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Гг. 

Написание слогов и слов с буквой Гг. Дополнение и запись 

предложения с опорой на схему и иллюстрацию. 

 

71 1 

Дифференциация звуков 

Г и К Письмо изученных 

слогов и слов. 

Написание слогов и слов. Перекодирование печатного шрифта в 

рукописный шрифт, списывание слов с печатного и рукописного 

шрифта. Вставка пропущенных букв в слова. Запись предложений. 

 



 

72 1 

Письмо строчной буквы 

ь. 

 

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы ь. 

Написание слов с буквой ь. Дополнение и запись предложения с 

опорой на схему и иллюстрацию. 

 

73 1 

Закрепление пройденного 

материала. Письмо 

изученных букв, слогов, 

слов. 

 

Написание слогов и слов. Перекодирование печатного шрифта в 

рукописный шрифт, списывание слов с печатного и рукописного 

шрифта. Вставка пропущенных букв в слова. Запись предложений. 

Письмо под диктовку слогов, слов. 

 

74 1 

Закрепление пройденного 

материала. Письмо 

изученных букв, слогов, 

слов. 

 

Написание слогов и слов. Перекодирование печатного шрифта в 

рукописный шрифт, списывание слов с печатного и рукописного 

шрифта. Вставка пропущенных букв в слова. Запись предложений. 

Письмо под диктовку слогов, слов. 

 

75 1 

Письмо строчной и 

заглавной буквы Ее. 

 

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Ее. 

Написание слов с буквой Ее. Дополнение и запись предложения с 

опорой на схему и иллюстрацию. 

 

76 1 

Закрепление пройденного 

материала. Письмо 

изученных букв, слогов, 

слов. 

 

Написание слогов и слов. Перекодирование печатного шрифта в 

рукописный шрифт, списывание слов с печатного и рукописного 

шрифта. Вставка пропущенных букв в слова. Запись предложений. 

Работа со схемой предложения. Письмо под диктовку слогов, слов. 

 

77 1 

Письмо строчной и 

заглавной буквы Яя. 

 

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Яя. 

Написание слов с буквой Яя. Дополнение и запись предложения с 

опорой на схему и иллюстрацию. 

 

78 1 

Закрепление пройденного 

материала. Письмо 

изученных букв, слогов, 

слов. Дифференциация 

букв А и Я. 

Написание слогов и слов. Перекодирование печатного шрифта в 

рукописный шрифт, списывание слов с печатного и рукописного 

шрифта. Вставка пропущенных букв в слова. Запись предложений. 

Работа со схемой предложения. Письмо под диктовку слогов, слов. 

 



 

79 1 

Письмо строчной и 

заглавной буквы Юю. 

 

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Юю. 

Написание слов с буквой Юю. Дополнение и запись предложения с 

опорой на схему и иллюстрацию. 

 

80 1 

Закрепление пройденного 

материала. Письмо 

изученных букв, слогов, 

слов. Дифференциация 

букв У и Ю. 

Написание слогов и слов. Перекодирование печатного шрифта в 

рукописный шрифт, списывание слов с печатного и рукописного 

шрифта. Вставка пропущенных букв в слова. Запись предложений. 

Работа со схемой предложения. Письмо под диктовку слогов, слов. 

 

81 1 

Письмо строчной и 

заглавной буквы Ёё. 

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Ёё. 

Написание слов с буквой Ёё. Дополнение и запись предложения с 

опорой на схему и иллюстрацию. 

 

82 1 

Закрепление пройденного 

материала. Письмо 

изученных букв, слогов, 

слов 

Написание слогов и слов. Перекодирование печатного шрифта в 

рукописный шрифт, списывание слов с печатного и рукописного 

шрифта. Вставка пропущенных букв в слова. Запись предложений. 

Вставка пропущенных слов в предложения. Работа со схемой 

предложения. Письмо под диктовку слогов, слов. 

 

83 1 

Письмо строчной и 

заглавной буквы Чч. 

 

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Чч. 

Написание слогов и слов с буквой Чч. Дополнение и запись 

предложения с опорой на схему и иллюстрацию. 

 

84 1 

Закрепление пройденного 

материала. Письмо 

изученных букв, слогов, 

слов. Практические 

упражнения в написании 

слов с ча и чу. 

Написание слогов и слов. Перекодирование печатного шрифта в 

рукописный шрифт, списывание слов с печатного и рукописного 

шрифта. Вставка пропущенных букв в слова. Запись предложений. 

Вставка пропущенных слов в предложения. Работа со схемой 

предложения. Письмо под диктовку слогов, слов. 

 

85 1 

Письмо строчной и 

заглавной буквы Фф. 

 

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Фф. 

Написание слогов и слов с буквой Фф. Дополнение и запись 

предложения с опорой на схему и иллюстрацию. 

 



 

86 1 

Закрепление пройденного 

материала. Письмо 

изученных букв, слогов, 

слов. Практические 

упражнения в написании 

слов с ча и чу, жи и ши. 

Дифференциация слогов 

и слов с В и Ф. 

Написание слогов и слов. Перекодирование печатного шрифта в 

рукописный шрифт, списывание слов с печатного и рукописного 

шрифта. Вставка пропущенных букв в слова. Запись предложений. 

Вставка пропущенных слов в предложения. Работа со схемой 

предложения. Письмо под диктовку слогов, слов. 

 

87 1 

Письмо строчной и 

заглавной буквы Цц. 

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Цц. 

Написание слогов и слов с буквой Цц. Дополнение и запись 

предложения с опорой на схему и иллюстрацию. 

 

88 1 

Закрепление пройденного 

материала. Письмо 

изученных букв, слогов, 

слов. 

 

Написание слогов и слов. Перекодирование печатного шрифта в 

рукописный шрифт, списывание слов с печатного и рукописного 

шрифта. Вставка пропущенных букв в слова. Запись предложений. 

Вставка пропущенных слов в предложения. Работа со схемой 

предложения. Письмо под диктовку слогов, слов. 

 

89 1 

Письмо строчной и 

заглавной буквы Ээ. 

 

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Ээ. 

Написание слогов и слов с буквой Ээ. Дополнение и запись 

предложения с опорой на схему и иллюстрацию. 

 

90 1 

Закрепление пройденного 

материала. Письмо 

изученных букв, слогов, 

слов. 

 

Написание слогов и слов. Перекодирование печатного шрифта в 

рукописный шрифт, списывание слов с печатного и рукописного 

шрифта. Вставка пропущенных букв в слова. Запись предложений. 

Вставка пропущенных слов в предложения. Работа со схемой 

предложения. Письмо под диктовку слогов, слов. 

 

91 1 

Письмо строчной и 

заглавной буквы Щщ. 

 

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Щщ. 

Написание слогов и слов с буквой Щщ. Дополнение и запись 

предложения с опорой на схему и иллюстрацию. 

 

 



 

 

92 1 

Закрепление пройденного 

материала. Письмо 

изученных букв, слогов, 

слов. Практические 

упражнения в написании 

слов с ча, ща, чу, щу. 

Написание слогов и слов. Перекодирование печатного шрифта в 

рукописный шрифт, списывание слов с печатного и рукописного 

шрифта. Вставка пропущенных букв в слова. Запись предложений. 

Вставка пропущенных слов в предложения. Работа со схемой 

предложения. Письмо под диктовку слогов, слов. 

 

93 1 

Письмо строчной буквы 

ъ. 

 

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы ъ. 

Написание слов с буквой ъ. Дополнение и запись предложения с 

опорой на схему и иллюстрацию. 

 

94 1 

Написание слов с ь и ъ 

знаком. 

 

Написание слов с буквой ъ. Написание слов с ь и ъ знаком. 

Дополнение и запись предложения с опорой на схему и 

иллюстрацию. 

 

95 1 

Закрепление пройденного 

материала. Письмо 

изученных букв, слогов, 

слов. 

 

Написание слогов и слов. Перекодирование печатного шрифта в 

рукописный шрифт, списывание слов с печатного и рукописного 

шрифта. Вставка пропущенных букв в слова. Запись предложений. 

Вставка пропущенных слов в предложения. Работа со схемой 

предложения. Письмо под диктовку слогов, слов. 

 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Учебно-методическое обеспечение: 

 Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. Первый класс. Русский язык. 

Чтение (обучение грамоте). Примерная рабочая программа для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированную основную 

общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. Обучение грамоте. Методические 

рекомендации для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированную основную общеобразовательную программу образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

2. Учебник: 

 Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. Букварь. Учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированную основную 

общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – В 2-х ч. 

 Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. Дидактический материал для 

занятий в добукварный период. Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированную основную общеобразовательную 

программу образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

3. Рабочая тетрадь: 

 Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. Прописи для 1 класса 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированную основную 

общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – В 3-х ч. 

4. Компьютерные и информационно-коммуникативные средства: 

 Электронная форма учебника: Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. 

Букварь. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированную основную общеобразовательную программу образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – В 

2-х ч. 

 Электронная форма учебника: Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. 

Дидактический материал для занятий в добукварный период. Учебное пособие 

для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированную основную 

общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

5. Технические средства: 

 Компьютер 

  Интерактивная доска. 

6. Учебно-практическое оборудование: 

 Касса букв и слогов; 

 Раздаточный дидактический материал (муляжи предметов, игрушки, природный 

материал, геометрические фигуры и тела); 

 Наборы предметных и сюжетных картинок; 

 Карточки для индивидуальной работы (схемы слов, предложений и т.п.); 

 Слоговые таблицы; 



 

 Дидактические игры; 

 Образцы написания букв; 

 Мозаика, шнуровки, шаблоны, трафареты; 

 Конструктор. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Планируемые личностные результаты 

 Положительное отношение к школе, к урокам русского языка; 

 Проявление интереса к языковой и речевой деятельности; 

 Расширение представлений о многообразии окружающего мира; 

 Доброжелательное отношение к одноклассникам, сочувствие, сопереживание, 

отзывчивость и др.; 

 Первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе 

выполнения совместной учебной деятельности на уроке; 

 Умение проговаривать вслух последовательность производимых действий, 

опираясь на вопросы учителя; 

 Оценка результатов своих действий и действий одноклассников, производимая 

совместно с учителем; 

 Слушать указания и инструкции учителя, решая познавательную задачу; 

 Ориентироваться в тетрадях, Прописях, альбомах; 

 Понимать с помощью учителя знаки, символы, схемы, приведённые в Прописях, 

учебных пособиях, учебных материалах; 

 Под руководством учителя работать с информацией, представленной в разных 

формах (текст, рисунок, таблица, схема); 

 Осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебных 

пособиях; 

 Понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

 Слушать собеседника и понимать речь других; 

 Оформлять свои мысли в устной форме на уровне предложения (нескольких 

предложений); 

 Принимать участие в диалоге; 

 Принимать участие в работе парами и группами; 

 Оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в 

общении правила вежливости. 

Планируемые предметные результаты 

 Иметь представления о значимости языка и речи в жизни людей; 

 Различать и узнавать звуки окружающей действительности; 

 Дифференцировать неречевые и речевые звуки; 

 Практические умения работать с языковыми единицами (буква, слово, 

предложение); 

 Работать с условно-графическим изображением слова, предложения; 

 Преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы), в словесную 

форму под руководством учителя; 

 Классифицировать и объединять заданные слова по значению, исключать лишний 

предмет; 

 Понимать и показывать пространственное расположение фигур; 



 

 Подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и 

слово, обозначающее предмет; слова, обозначающие овощи, фрукты, школьные 

принадлежности и др.); 

 Слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

 Пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

 Понимать различие между звуками и буквами; 

 Устанавливать местоположение звука в слове (начало и конец слова); 

 Различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить; 

 Различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на 

слоги; 

 Различать слово и предложение, слово и слог; 

 Определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 

 Осознавать слово как единство звучания и значения; 

 Соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

 Определять границы предложения, выбирать знак для конца предложения; 

 Соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 

 Составлять предложения из данных слов; 

 Составлять предложения по схеме; 

 Читать по слогам слова, предложения и короткие тексты; 

 Ориентироваться на альбомном и тетрадном листе; 

 Списывать с печатного и рукописного текста буквы, слоги, слова, простые 

предложения; 

 Писать под диктовку буквы, слоги, слова, написание которых не расходится с 

произношением. 

 

Планируемые предметные результаты на конец добукварного периода 

Д ос т а т оч н ы й  у р о в е н ь  

 Понимать и рассказывать, кто такой ученик, чем он отличается от дошкольника; 

 Знать правила поведения учащихся в школе; 

 Понимать и выполнять правила посадки за партой; 

 Называть письменные принадлежности, необходимые для учёбы, с опорой на 

иллюстрации; 

 Знать правила обращения с учебной книгой «Букварь»; 

 Знать основные цвета, называть их и правильно использовать; 

 Различать звуки окружающей действительности, называть их, соотносить с 

предметами; 

 Исключать лишний предмет по цвету, форме, величине; 

 Иметь практические представления о таких понятиях как предложение, слово, 

часть слова (слог), звук; 

 Делить предложения (из двух-трех слов) на слова, с опорой на схему; 

 Делить двусложные слова на слоги, с опорой на схему; 

 Выделять звуки А, У, О, М, С, Н в начале слов, с опорой на иллюстрацию и 

схему; 

 Составлять предложения с опорой на иллюстративный материал и вопросы 

учителя; 

 Пользоваться карандашом, ручкой; 



 

 Рисовать и раскрашивать по трафарету и шаблону различные предметы и 

геометрические фигуры; 

 Рисовать несложные орнаменты, рисунки; 

 Выполнять штриховку; 

 Рисовать по пунктирным линиям, обводить элементы рисунка; 

 Рисовать элементы, напоминающие образ букв, а затем элементы букв. 

Минимальный уровень 

 Знать правила поведения учащихся в школе; 

 Знать правила обращения с учебной книгой «Букварь»; 

 Знать основные цвета; 

 Различать звуки окружающей действительности; 

 Находить лишний предмет по цвету, форме, величине; 

 Иметь практические представления о таких понятиях как предложение, слово; 

 Выделять звуки А, У, О в начале слов, с опорой на иллюстрацию и схему; 

 Составлять предложения с опорой на иллюстративный материал и вопросы 

учителя; 

 Пользоваться карандашом, ручкой; 

 Рисовать и раскрашивать по трафарету и шаблону различные предметы и 

геометрические фигуры; 

 Рисовать по пунктирным линиям, обводить элементы рисунка. 

Планируемые предметные результаты на конец периода обучения грамоте 

Д ос т а т оч н ы й  у р о в е н ь  

 Различать звуки на слух и в собственном произношении; 

 Читать по слогам слова, предложения и короткие тексты; 

 Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрациям к тексту; 

 Писать строчные и прописные буквы; 

 Списывать с печатного и рукописного текстов прочитанные и разобранные слова 

и предложения; 

 Писать на слух отдельные буквы, слоги и слова, написание которых не расходится 

с произношением (последние - после звуко-слогового проговаривания). 

М и н и м а л ь н ы й  у р о в е н ь  

 Различать звуки на слух и в собственном произношении, знать буквы; 

 Читать по слогам отдельные слова, соотносить их с предметными картинками; 

 Слушать небольшую сказку, рассказ и с помощью учителя отвечать на вопросы 

по содержанию, опираясь на наглядные средства; 

 Списывать с печатного текста отдельные слоги и слова



 

РУССКИЙ ЯЗЫК. ЧТЕНИЕ (ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ). 

1 КЛАСС 

Пояснительная записка 

Цели образовательно-коррекционной работы 
Рабочая программа учебного предмета «Чтение» разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы (далее – 

ПрАООП) образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Русский язык является важной составляющей частью образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Овладение знаниями и 

умениями в данной предметной области является необходимым условием успешной 

социализации обучающихся, формированием у них жизненных компетенций. 

Основная цель обучения русскому языку детей с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) неразрывно связана с целью 

реализации АООП и заключается в создании условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта (ПрАООП, п. 2.1.1), 

подготовки их к жизни в современном обществе (ПрАООП, п.2.2.2). 

Обучение грамоте является важнейшим разделом предметной области «Язык и 

речевая практика». Раздел обучения грамоте включает в себя добукварный и 

букварный периоды. Добукварный период — период подготовки детей к обучению 

грамоте, определяющий их способность в овладении письмом и чтением во время 

букварных занятий. В это время у учащихся с нарушением интеллекта формируются и 

развиваются: фонематический слух, навыки звукового анализа и синтеза, 

диалогической речи и графические умения — необходимые условия для успешного 

усвоения грамоты. В добукварный период уроки носят интегрированный характер. На 

каждом уроке реализуется несколько направлений коррекционной работы, 

предлагаются упражнения, направленные на подготовку учащихся к овладению 

навыком чтения и письма. 

В букварный период на уроках у школьников с умственной отсталостью 

формируются первоначальные навыки чтения. Формирование первоначальных 

навыков чтения проходит параллельно с формированием у них речевого слуха, 

коррекцией нарушений звуковой стороны речи, коррекцией недостатков 

сенсомоторной сферы: зрительного восприятия, пространственной ориентировки. 

Именно в этот период закладываются основы школьных поведенческих навыков. 

Коммуникативные навыки первоклассников получают дальнейшее развитие, они 

учатся элементарному общению с учителем и одноклассниками, приобретают умение 

адекватно воспринимать речь окружающих и выполнять инструкции педагога, у них 

развивается способность различать тональность и мелодику звучащей речи, подражать 

взрослому в использовании интонационных средств выразительности. 

 

Общая характеристика учебного предмета 



 

Основными критериями отбора материала по русскому языку, 

рекомендованного для изучения в первом классе в соответствии с требованиями 

ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и ПрАООП являются его доступность и практическая значимость. 

Доступность проявляется в существенном ограничении объема и содержания 

материала, практическая значимость заключается в тесной связи изучения курса с 

жизненным опытом обучающихся, формированием у них готовности к использованию 

полученных знаний на практике, при решении соответствующих возрасту жизненных 

задач из ближайшего социального окружения. Программа обучения носит 

элементарно-практический характер, при этом ведущим коррекционным принципом, 

является принцип коммуникативной направленности. 

Обучение грамоте осуществляется на основе звукового аналитико-

синтетического метода, в который внесен ряд изменений. Обоснование изменений 

подробно дается в «Методике преподавания русского языка для детей с нарушениями 

интеллекта» А.К. Аксеновой, С.Ю. Ильиной и Методических рекомендациях обучение 

грамоте для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированную 

основную общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) авторы Аксенова А.К., Комарова 

С.В., Шишкова М.И. Наряду с аналитико-синтетическим методом обучения грамоте 

частично используется слоговой метод обучения. Материалом для обучения грамоте 

являются звуки и буквы, слоговые структуры, слова, предложения, короткие тексты. 

Обучение чтению в букварный период условно делится на три этапа. Такое деление 

обусловлено тем, что всю первую четверть дети готовятся к обучению грамоте 

(добукварный период). Последующие три четверти отводятся на изучение «Букваря». 

Таким образом, работа с «Букварем» может начаться в конце первой или начале 

второй четверти учебного года. Вместе с тем, в программе оговаривается право 

учителя продлевать букварный период на всю первую четверть второго класса при 

сложном контингенте учащихся. Определенная свобода в распределении материала по 

четвертям и годам обучения дает возможность педагогу принимать во внимание 

особенности каждого ребенка с интеллектуальными нарушениями и двигаться в том 

темпе изучения звуков и букв, в чтении слоговых структур и слов, который доступен 

всему классу в целом. В связи с этим при составлении тематического планирования 

учитель может включать весь речевой материал каждой страницы «Букваря», либо 

разбить страницу на два или три урока. 

Порядок изучения звуков, букв и слоговых структур отличается от порядка их 

изучения с детьми не имеющих интеллектуальных нарушений. Он является наиболее 

доступным умственно отсталым школьникам, т.к. учитывает особенности их 

мыслительной деятельности. Усвоение звука предполагает выделение его из речи, 

правильное и отчетливое произношение, различение в сочетании с другими 

звуками, дифференциацию смешиваемых звуков. Буква изучается в следующей 

последовательности: восприятие общей ее формы, изучение состава буквы (элементы 

и их расположение), сравнение с другими, ранее изученными буквами. Важным 

моментом является соотнесение звука с образом буквы. 

Слияние звуков в слоги и чтение слоговых структур осуществляется постепенно. 

Сначала читаются слоги-слова (ау, уа), обратные слоги (ам, ум), а затем прямые слоги 

(ма, му), требующие особого внимания при обучении слитному их чтению, и слоги со 

стечением согласных. 



 

По мере изучения слоговых структур расширяется круг слов для чтения, 

постепенно усложняется и их структура (от слов, состоящих из одного слога или двух 

однотипных слогов, до слов, содержащих три разных по структуре слога). В этот период 

идет очень важная работа по накоплению, уточнению и активизации словаря 

первоклассников, закладывается база для развертывания устной речи. 

В процессе чтения большое внимание уделяется пониманию смысла речевого 

материала, с которым работают учащиеся. Этой цели подчиняется не только работа со 

словом, предложением, текстом, но и со звуком, слогом. Школьники учатся 

воспринимать букву и слог как часть, кусочек слова и трансформировать их в слово. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
Учебный предмет «Чтение» входит в предметную область «Язык и речевая 

практика» и относится к обязательной части учебного плана образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

В соответствии с Примерным годовым учебным планом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для 

первого класса, курс русского языка в первом классе рассчитан на 99 ч. (33 учебные 

недели). Добукварный период рассчитан примерно на первую четверть учебного года. 

На усмотрение педагога, в зависимости от состава класса добукварный период может 

быть либо продлен, либо сокращен во времени.  

Количество часов в неделю, отводимых на изучение русского языка в первом 

классе, определено Примерным недельным учебным планом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для 

первого класса и составляет в 3 часа в неделю. 

Букварный период может быть продлен на 1 четверть второго класса, в случае 

трудностей с усвоением материала Букваря. 

Личностные и предметны результаты освоения предмета 
Освоение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) АООП в предметной области «Русский язык. Чтение» предполагает 

достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных. В Примерной 

рабочей программе для первого класса определены планируемые личностные и 

предметные результаты освоения АООП, которые представлены в разделе 

«Планируемые результаты освоения учебного предмета». Примерная рабочая 

программа по предмету «Русский язык. Чтение» (обучение грамоте)» обеспечивает 

достижение планируемых личностных и предметных результатов освоения АООП в 

соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и ПрАООП к результатам 

(возможным результатам) освоения АООП. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели 

современного образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным 

опытом. Личностные результаты освоения АООП образования включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 

обучающегося, социально значимые ценностные установки. Определенные примерной 

рабочей программой для первого класса планируемые личностные результаты 



 

учитывают типологические, возрастные особенности обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и возможности их 

личностного развития в процессе целенаправленной образовательной деятельности по 

изучению предмета. Однако, ввиду индивидуальных особенностей и возможностей 

обучающихся с умственной отсталостью, планируемые личностные результаты, 

представленные в примерной рабочей программе, следует рассматривать как 

возможные личностные результаты освоения учебного предмета, и использовать их 

как ориентиры при разработке учителем собственной рабочей программы с учетом 

особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся. 

Планируемые предметные результаты предусматривают овладение 

обучающимися знаниями и умениями по предмету и представлены 

дифференцированно по двум уровням: минимальному и достаточному. Минимальный 

уровень освоения АООП в предметной области «Язык и речевая практика» является 

обязательным для большинства обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, как особо указывается в ПрАООП, 

отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися не является 

препятствием к получению ими образования по этому варианту программы. 

Личностные результаты: 

 Положительное отношение к школе, к урокам русского языка; 

 Проявление интерес к языковой и речевой деятельности; 

 Расширение представлений о многообразии окружающего мира; 

 Доброжелательное отношение к одноклассникам, сочувствие, сопереживание, 

отзывчивость и др.; 

 Первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

процессе выполнения совместной учебной деятельности на уроке; 

 Умение проговаривать вслух последовательность производимых действий, 

опираясь на вопросы учителя; 

 Совместно с учителем оценивать результаты своих действий и действий 

одноклассников; 

 Слушать указания и инструкции учителя, решая познавательную задачу; 

 Ориентироваться в Букваре (на форзацах, на страницах учебной книги, в 

условных обозначениях); 

 С помощью учителя понимать знаки, символы, схемы, приведённые в Букваре, 

учебных пособиях, учебных материалах (в том числе в электронном приложении 

к Букварю); 

 Под руководством учителя работать с информацией, представленной в разных 

формах (текст, рисунок, таблица, схема); 

 Осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в Букваре 

и учебных пособиях; 

 Понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

 Слушать собеседника и понимать речь других; 

 Оформлять свои мысли в устной форме на уровне предложения (нескольких 

предложений); 

 Принимать участие в диалоге; 

 Принимать участие в работе парами и группами; 



 

 Оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в 

общении правила вежливости. 

Предметные результаты: 

 Иметь представления о значимости языка и речи в жизни людей; 

 Различать и узнавать звуки окружающей действительности; 

 Дифференцировать неречевые и речевые звуки; 

 Иметь практические умения работать с языковыми единицами (буква, слово, 

предложение); 

 Уметь работать с условно-графическим изображением слова, предложения; 

 Преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы), в словесную 

форму под руководством учителя; 

 Классифицировать и объединять заданные слова по значению, исключать 

лишний предмет; 

 Понимать и показывать пространственное расположение фигур; 

 Подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и 

слово, обозначающее предмет; слова, обозначающие овощи, фрукты, школьные 

принадлежности и др.); 

 Слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

 Пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

 Понимать различие между звуками и буквами; 

 Устанавливать местоположение звука в слове (начало и конец слова); 

 Различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить; 

 Различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на 

слоги; 

 Различать слово и предложение, слово и слог; 

 Определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 

 Осознавать слово как единство звучания и значения; 

 Соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

 Определять границы предложения, выбирать знак для конца предложения; 

 Соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 

 Составлять предложения из данных слов; 

 Составлять предложения по схеме; 

 Читать по слогам слова, предложения и короткие тексты; 

 Ориентироваться на альбомном и тетрадном листе. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Добукварный период 

Развитие слухового внимания, фонематического слуха, звукового анализа 

Различение звуков окружающей действительности, узнавание их: определение 

источника звука («Кто позвал?», «По звуку отгадай предмет»), направления звука 

(«Укажи, где пищит мышка»), силы звука («Найди спрятанный предмет, ориентируясь 

на силу хлопков») и т.д. 

Имитация голосов животных (кто как голос подает), узнавание животного по его 

голосу. 

Дифференциация неречевых звуков: сходные звуки игрушек, сходные звуки 

музыкальных детских инструментов и др. 



 

Соотнесение звуков окружающего мира с речевыми звуками: у-у-у — воет волк, 

ш-ш-ш — шипит гусь, р-р-р — рычит собака, с-с-с — свистит свисток и др. 

Слово. Практическое знакомство со словом («Назови предметы», «Повтори все 

слова, которые сказали»). Фиксация слова условно-графическим изображением. 

«Чтение» зафиксированных слов, соотнесение их с конкретными предметами 

(«Покажи, где слово и где предмет»). Называние окружающих предметов, предметов, 

изображенных на картинке, «запись» слов условно-графической схемой. 

Дифференциация сходных по звучанию слов: Раз-два-три — без ошибок 

повтори: дом — дым, удочка — уточка, бабушка — бабочка и др. 

Выделение слова из ряда предложенных на слух (2—3), фиксация каждого слова 

картинкой и схемой. «Чтение» слов. 

Предложение. Практическое знакомство с предложением на основе 

демонстрации действия: Варя рисует. Юра прыгает. Фиксация предложения условно-

графическим изображением. «Чтение» предложения. 

Составление предложений (из 2 слов, затем — из 3) по картинке, запись их 

условно-графической схемой. «Чтение» каждого предложения. 

Деление предложений на слова, фиксация их в условно-графической схеме с 

последующим выделением каждого слова. 

Дифференциация сходных по звучанию предложений (На полке мишка. На полу 

мышка; У Веры шары. У Иры шар; Это гриб. Это грибок) с обязательным выбором 

соответствующей картинки. 

Слог (часть слова). Деление двусложных слов на части (слоги) (Ира, А-ля, 

Вася). Фиксация части слова условно-графическим изображением. «Чтение» слов по 

слогам, соотнесение каждого прочитанного слова с картинкой. 

Дифференциация оппозиционных слогов в игре: ма — на, са — за, да — та и т.д. 

Звук. Артикуляционная гимнастика с игровыми заданиями. Дыхательные 

упражнения в игре: «Покатай ватный шарик по парте», «Посчитай, сколько Егорок 

стало на горке» (сначала на выдохе — два Егорки, потом — три). Отработка четкого 

звукопроизношения на материале коротких стихотворений, чистоговорок и т.д. 

Дифференциация оппозиционных звуков: [м] — [н], [б] — [п], [д] — [т], [с] — 

[з], [с] — [ш] и т.д. (с учетом произносительных навыков учащихся). 

Развитие умения слышать часто повторяющийся звук в двустишиях, чистоговорках. 

Выделение звуков [а], [у], [м], [о], [н], [с] в начале слова при акцентированном 

произнесении этих звуков учителем. Обозначение звука условным значком. Подбор 

слов, начинающихся с заданного звука, с опорой на натуральные предметы или 

картинки. 

Развитие зрительных и пространственных восприятий 

Различение и называние шести основных цветов (красный, синий, желтый, 

зеленый, белый, черный). Классификация предметов по цвету. Выкладывание ряда 

цветных полосок (2—3) по образцу, по памяти, по словесной инструкции. Различение 

коротких и длинных полосок. Составление из цветных полосок изображений 

знакомых предметов (лесенка, стол, стул, флажок и др.) вместе с учителем или по 

заданному образцу. Выкладывание из цветных полосок буквенных знаков: А, У, М, Х, 

С, Н, И, П, Т, Ш (без называния букв). 

Знакомство с геометрическими фигурами: квадрат, треугольник, круг; их 

последовательное введение. Составление по образцу комбинаций из разных фигур 

(2—3) разного цвета. Составление из геометрических фигур изображений знакомых 



 

предметов (елочка, тележка, грузовик, дом и т. д.). Практическое усвоение 

пространственного расположения фигур: вверху — внизу, справа — слева. 

Разложение предмета, составленного из геометрических фигур, на части: елочка — 

три треугольника, дом — треугольник и квадрат. 

Выработка умения показывать и называть предметы, их изображения 

последовательно слева направо. 

Узнавание предмета по его части, составление предмета из частей в 

сопровождении речи. Складывание и раскладывание матрешки, выкладывание из 

кубиков (4—6) картинки по образцу, составление картинки из пазлов (2—4). 

Исключение лишнего предмета из ряда предложенных (2—3) по заданной 

характеристике — цвету, форме или величине. 

Развитие моторных умений 

Упражнения для развития и координации движений кисти руки: сжимание и 

разжимание пищащих резиновых игрушек, сжимание пальцев в кулачок, разжимание 

их, приветствие пальчиков друг с другом, изображение из пальчиков животных и 

других предметов. Разучивание коротких стихотворных текстов, сопровождение их 

движениями пальцев. Игра с мозаикой. 

Формирование графических умений: развитие умения держать ручку, карандаш. 

Работа мелом на доске, карандашом и ручкой на листе бумаги, в альбоме. 

Вычерчивание горизонтальных, вертикальных, наклонных прямых линий; 

расположение их на листе бумаги. Работа с трафаретом, шаблоном, проведение линий 

по контору. Умение менять направление карандаша в зависимости от трафарета, 

шаблона или контура. Соблюдение пределов контура при штриховке фигуры. 

Выполнение рисунков, сходных по конфигурации с элементами печатных и 

письменных букв в пределах строки тетради: вертикальная прямая палочка — 

заборчик, прямая палочка с закруглением внизу — крючок для вешалки, палочка с 

закруглением вверху и внизу — уточка, овал — слива, полуовал — месяц и др. 

Печатание букв А, У, М, О, Н, С (без обязательного их называния) по трафарету, 

по образцу. 

Букварный период (чтение и письмо) 

1-й этап 

Изучение звуков и букв: Аа, Уу, Мм, Оо, Хх, Сс, Нн, ы, Лл, Вв, Ии. Умение 

правильно и отчетливо произносить изучаемые звуки, слышать их в словах, выделять 

первый звук в начале слова (в сильной позиции), подбирать слова, начинающиеся с 

изучаемого звука, с опорой на картинки или задание учителя («Назовите имена детей, 

которые начинаются со звука [а]» и др.). Соотнесение звука и буквы. 

Практическое различение гласных и согласных звуков по мере изучения звуков 

и букв. Наблюдение в зеркале за наличием или отсутствием преграды. Обозначение 

гласных и согласных букв соответствующим цветом. 

Образование и чтение слогов, состоящих из одной гласной, в словах (а-у, у-а), 

закрытых (ам, ум, ах, ох) и открытых двубуквенных (ма, му, ха, хи) слогов. Сравнение 

закрытых и открытых слогов. Чтение слоговых таблиц. Запоминание слогов. 

Дифференциация сходных звуков изолированно и в слогах: [м] — [н], ма — на. 

Чтение по слогам слов из двух усвоенных слогов (ма-ма, му-ха, у-ха и др.) с 

последующим их повторением целым словом. Соотнесение прочитанного слова с 

предметом или с картинкой. 



 

Составление и чтение слов, состоящих из трехбуквенного закрытого слога: мох, 

сом, сын и т.д. 

Чтение предложений из 1—2 слов и предметной картинки. Чтение предложений 

из 3 слов, с последующим их устным воспроизведением. 

Разучивание чистоговорок, загадок, коротких стихотворений с голоса учителя. 

2-й этап 

Повторение пройденных звуков и букв. Изучение новых звуков и букв: Шш, Пп, 

Тт, Кк, Зз, Рр, й, Жж, Бб, Дд, Гг, ь. Правильное и четкое произнесение звуков. 

Умение слышать изучаемый звук в слове, характеризовать его: гласный или 

согласный (с опорой на зеркало), звонкий или глухой (с опорой на дрожание гортани). 

Выделение начального звука в слове. Соотнесение звука с буквой, определение цвета 

буквы. 

Дифференциация сходных звуков изолированно, в слогах, словах ([с] — [з], [х] 

— [к], [р] — [л], [п] — [б]; са — за, ша — жа, коза — коса и др.); слогов с мягкими и 

твердыми согласными (мы — ми, лы — ли, ны — ни, мыл — мил и т.д.); а также с и — й, 

(мои — мой). Образование и чтение открытых и закрытых двубуквенных слогов с 

твердыми и мягкими согласными, трех-четырехбуквенных слогов типа кот, кит, соль 

и т.д. Чтение слоговых структур по подобию, целостное запоминание слогов. 

Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур. Четкое 

проговаривание каждого слога в слове. Чтение слов, обозначающих один и много 

предметов, большой и маленький предмет. Соотнесение слова с иллюстративным 

материалом. Работа со звуко-буквенной схемой. Обозначение букв красными и 

синими кружками (квадратиками). 

Чтение предложений из 2—4 слов с последующим воспроизведением 

прочитанного («Какое предложение ты прочитал? Повтори»). Имитация интонации 

учителя при устном повторении предложения учеником. 

Чтение небольших текстов из 2—4 предложений. Ответы на вопросы. 

Выборочное чтение по заданию учителя («Найди ответ на вопрос или подпись к 

картинке»). Соотнесение содержания текста с содержанием сюжетной картинки. 

Чтение загадок и стихотворений (из 2 строчек). Разучивание их с голоса учителя.  

3-й этап 

Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: Ее, Яя, Юю, Ёё, Чч, 

Фф, Цц, Ээ, Щщ, ъ. Четкое и правильное артикулированное звуков. 

Практическое различение гласных и согласных звуков, правильное обозначение 

их в схеме. 

Дифференциация оппозиционных звуков: звонких и глухих, твердых и мягких 

согласных, свистящих и шипящих в слогах и словах: [ф] — [в], [с] — [ц], [ч] — [щ]; 

ма — мя, му — мю, су — цу, ша — ща; цвет — свет, плач — плащ и др. 

Образование и чтение без искажения звукового состава усвоенных ранее 

слоговых структур. Образование и чтение слогов со стечением 2 согласных в начале и 

в конце слова. Образование и чтение по слогам слов, состоящих из 1—3 слогов. 

Чтение предложений из 2—5 слов, их последующее воспроизведение с 

имитацией интонации учителя или самостоятельно при выполнении задания: «Как 

сердятся гуси?» И т.д. 

Чтение небольших текстов. Ответы на вопросы. Соотнесение слов, 

предложений, текста с иллюстративным материалом; выбор нужной иллюстрации к 



 

тексту из ряда похожих по ситуации. Выборочное чтение слов, предложений по 

вопросам, картинке, заданию. 

Чтение небольших загадок, стихотворений. Разучивание их с голоса учителя. 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 



 

Добукварный период (5 часов в неделю) 

 Тема Виды работ Дата 

1 Выявление представлений 

детей о цветах. Описание и 

сравнение предметов по цвету 

на основе зрительного 

восприятия. 

Беседа по картине «Волшебница-осень» (осенние краски) 

Дорисовывание картины осени (дорисовывание недостающих 

элементов, выбор нужных цветов) 

1 

неделя 

2 Выявление представлений 

детей о цветах. Описание и 

сравнение предметов по цвету 

на основе зрительного 

восприятия. 

Беседа по картине «Волшебница-осень» (осенние краски) 

Дорисовывание картины осени (дорисовывание недостающих 

элементов, выбор нужных цветов) 

1 

неделя 

3 Выявление представлений 

детей о цветах. Описание и 

сравнение предметов по цвету 

на основе зрительного 

восприятия. 

Беседа по картине «Волшебница-осень» (осенние краски) 

Дорисовывание картины осени (дорисовывание недостающих 

элементов, выбор нужных цветов) 

1 

неделя 

4 Звуки вокруг нас. Определение 

источника звука с опорой на 

практические действия, 

аудиозапись, натуральные 

предметы 

Узнавание и имитация звуков окружающей действительности с 

опорой на картинки и собственные представления (тиканье и бой 

часов, звук мотора автомобиля, шуршание листьев под ногами, 

журчание воды, стук молотка) 

Рисование апельсина по контуру и трафарету 

1 

неделя 

5 Различение неречевых звуков 

окружающей действительности. 

Воспроизведение сказки 

«Колобок» с использованием 

элементов драматизации 

Имитация звуков животного мира 

Рассказывание сказки «Колобок» с опорой на иллюстрации и 

вопросы учителя 

Рисование Колобка по трафарету внутри дорожки 

2 

неделя 



 

6 Условно-графическая фиксация 

слова с последующим его 

«чтением» 

Условно-графическая запись слов, обозначающих картинки, 

последующее «чтение» записи 

«Чтение» условно-графической записи слов по порядку и 

вразбивку 

Обводка композиции из геометрических фигур по контуру, с 

использованием шаблонов или трафаретов 

2 

неделя 

7 Условно-графическая фиксация 

слова с последующим его 

«чтением» 

Условно-графическая запись слов, обозначающих картинки, 

последующее «чтение» записи 

«Чтение» условно-графической записи слов по порядку и 

вразбивку 

Обводка композиции из геометрических фигур по контуру, с 

использованием шаблонов или трафаретов 

2 

неделя 

8 Подбор слов к картинке на 

сюжет сказки «Три медведя» 

Подбор слов к картинке в точном соответствии с количеством 

условно-графических изображений 

Рассказывание сказки «Три медведя» с опорой на иллюстрации и 

вопросы учителя 

Обводка по контуру и рисование элементов иллюстрации с 

использованием шаблонов или трафаретов 

2 

неделя 

9 Закрепление понятия «форма» 

предмета 

Исключение четвёртого лишнего по признаку формы 

Дорисовывание недостающей фигуры с использованием шаблона 

или трафарета 

3 

неделя 

10 Закрепление понятия «форма» 

предмета 

Исключение четвёртого лишнего по признаку формы 

Дорисовывание недостающей фигуры с использованием шаблона 

или трафарета 

3 

неделя 

11 «Чтение» условно-графической 

записи слов по порядку и в 

разбивку к картинке на сюжет 

сказки «Теремок» 

«Чтение» условно-графической записи слов по порядку и в 

разбивку 

Рассказывание сказки «Теремок» с опорой на иллюстрации и 

вопросы учителя 

Рисование кривых линий 

3 

неделя 



 

12 Знакомство с понятием 

«предложение» и его условно-

графическим изображением 

Составление предложений по картинкам в соответствии с 

количеством условно-графических схем и их последующее 

«чтение» (схема предложения без деления на слова) 

Обводка и рисование бордюра из вертикальных и наклонных 

линий 

3 

неделя 

13 Знакомство с делением 

предложения, состоящего из 

трёх слов, на слова, его 

условно-графическое 

изображение и «чтение» 

Беседа на тему «Кто что любит?» с опорой на картинки. 

Соотнесение картинок с помощью стрелок 

Составление по картинкам предложений из трёх слов, их «чтение» 

и последующее выделение каждого слова на слух и в условно-

графической схеме 

Обводка и дорисовывание бордюра из геометрических фигур 

 

21.09 

14 Составление предложений из 

трёх слов, их условно-

графическое изображение и 

«чтение» 

Составление предложений по картинкам в соответствии с 

количеством условно-графических записей. «Чтение» 

предложений по условно графической записи 

Обводка и дорисовывание бордюра 

23.09 

15 Составление и «письмо» 

условно-графического 

изображения предложения, 

состоящего из трёх слов к 

иллюстрации на тему 

«Дежурство в классе» 

Беседа на тему «Дежурство в классе» с опорой на иллюстрацию 

Составление по картинкам условно-графической схемы 

предложений из трёх слов, их «чтение» и последующее выделение 

каждого слова на слух и в схеме 

Обводка и дорисовывание композиций из геометрических фигур 

по контуру, точкам и по собственному замыслу 

24.09 

16 Деление слова на слоги, 

«чтение» и условно-

графическое изображение слов 

Беседа на тему «В магазине «Овощи-фрукты» с опорой на 

иллюстрацию 

Деление слов, обозначающих овощи и фрукты, на слоги, условно-

графическая запись слов с последующим их «чтением» слитно и 

по слогам 

Обводка, дорисовывание по контуру и раскрашивание 

изображений овощей и фруктов 

25.09 

17 Деление слова на слоги, 

«письмо» и «чтение» слов 

Беседа на тему «Моя любимая сказка» с опорой на иллюстрации 

(лисичка, мышка, курочка, три медведя) 

28.09 



 

слитно и по слогам Условно-графическая запись слов, обозначающих сказочных 

персонажей, деление этих слов на слоги и последующее их чтение 

слитно и по слогам 

Обводка и дорисовывание бордюра 

18 Деление слова на слоги, 

«письмо» и «чтение» слов 

слитно и по слогам 

Беседа на тему «Моя любимая сказка» с опорой на иллюстрации 

(лисичка, мышка, курочка, три медведя) 

Условно-графическая запись слов, обозначающих сказочных 

персонажей, деление этих слов на слоги и последующее их чтение 

слитно и по слогам 

Обводка и дорисовывание бордюра 

30.09 

19 Выделение звука А в начале 

слова, фиксация его условно-

графическим изображением в 

схеме слова 

Определение места звука А в словах, обозначающих предметные 

картинки, «чтение!» условно-графической записи слов и 

выделение первого звука на слух и в схеме (аист, автобус, арбуз) 

Подбор имён детей, начинающихся со звука А. Условно-

графическая запись слова и первого звука 

Обводка контура буквы А в изображениях домика, ракеты 

 

1.10 

20 Выделение звука А в начале 

слова, фиксация его условно-

графическим изображением в 

схеме слова 

Определение места звука А в словах, обозначающих предметные 

картинки, «чтение!» условно-графической записи слов и 

выделение первого звука на слух и в схеме (аист, автобус, арбуз) 

Подбор имён детей, начинающихся со звука А. Условно-

графическая запись слова и первого звука 

Обводка контура буквы А в изображениях домика, ракеты 

 

02.10 

21 Выделение звука У в начале 

слова, фиксация его условно-

графическим изображением в 

схеме слова 

Определение места звука У в словах, обозначающих предметные 

картинки, «чтение» условно-графической записи слов и выделение 

первого звука на слух и в схеме (утка, удочка, уши) 

Составление рассказа по сюжетной картинке. Выделение на слух 

слов, начинающихся со звука У. Обводка контура буквы У в 

изображении веток дерева. Обводка и дорисовывание бордюра 

12.10 

22 Выделение звука У в начале Определение места звука У в словах, обозначающих предметные 14.10 



 

слова, фиксация его условно-

графическим изображением в 

схеме слова 

картинки, «чтение» условно-графической записи слов и выделение 

первого звука на слух и в схеме (утка, удочка, уши) 

Составление рассказа по сюжетной картинке. Выделение на слух 

слов, начинающихся со звука У. Обводка контура буквы У в 

изображении веток дерева. Обводка и дорисовывание бордюра 

23 Выделение звука О в начале 

слова, фиксация его условно-

графическим изображением в 

схеме слова 

Определение места звука О в словах, обозначающих предметные 

картинки, «чтение» условно-графической записи слов и выделение 

первого звука на слух и в схеме 

Выделение на слух слов, начинающихся со звука О (озеро, облако, 

овцы). Анализ слов по схеме 

Обводка контура буквы О в изображениях знакомых овощей и 

фруктов 

Обводка и дорисовывание бордюра 

15.10 

24 Выделение звука О в начале 

слова, фиксация его условно-

графическим изображением в 

схеме слова 

Определение места звука О в словах, обозначающих предметные 

картинки, «чтение» условно-графической записи слов и выделение 

первого звука на слух и в схеме 

Выделение на слух слов, начинающихся со звука О (озеро, облако, 

овцы). Анализ слов по схеме 

Обводка контура буквы О в изображениях знакомых овощей и 

фруктов 

Обводка и дорисовывание бордюра 

16.10 

25 Выделение звука С в начале 

слова, фиксация его условно-

графическим изображением в 

схеме слова 

Определение места звука С в словах, обозначающих предметные 

картинки, «чтение» условно-графической записи слов и выделение 

первого звука на слух и в схеме (стакан, самолёт, санки, собака) 

Определение первого звука в словах «сапоги», «сарафан», 

«сумка», условно-графическая запись слов и первого звука 

Обводка контура буквы С в изображениях сушки и сыра 

Обводка и дорисовывание бордюра 

19.10 



 

26 Выделение звука С в начале 

слова, фиксация его условно-

графическим изображением в 

схеме слова 

Определение места звука С в словах, обозначающих предметные 

картинки, «чтение» условно-графической записи слов и выделение 

первого звука на слух и в схеме (стакан, самолёт, санки, собака) 

Определение первого звука в словах «сапоги», «сарафан», 

«сумка», условно-графическая запись слов и первого звука 

Обводка контура буквы С в изображениях сушки и сыра 

Обводка и дорисовывание бордюра 

21.10 

27 Выделение звука Н в начале 

слова, фиксация его условно-

графическим изображением в 

схеме слова 

Определение места звука Н в словах, обозначающих предметные 

картинки, «чтение» условно-графической записи слов и выделение 

первого звука на слух и в схеме 

Составление предложения по картинке, «чтение» условно-

графической записи предложения (ножницы, нос, Нина, носки) 

Конструирование из цветных полосок букв М и Н, 

конструирование фигур, по форме напоминающих буквы М и Н 

Обводка и дорисовывание бордюра 

22.10 

28 Выделение звука Н в начале 

слова, фиксация его условно-

графическим изображением в 

схеме слова 

Определение места звука Н в словах, обозначающих предметные 

картинки, «чтение» условно-графической записи слов и выделение 

первого звука на слух и в схеме 

Составление предложения по картинке, «чтение» условно-

графической записи предложения (ножницы, нос, Нина, носки) 

Конструирование из цветных полосок букв М и Н, 

конструирование фигур, по форме напоминающих буквы М и Н 

Обводка и дорисовывание бордюра 

23.10 

29 Выделение звука Н в начале 

слова, фиксация его условно-

графическим изображением в 

схеме слова 

Определение места звука Н в словах, обозначающих предметные 

картинки, «чтение» условно-графической записи слов и выделение 

первого звука на слух и в схеме 

Составление предложения по картинке, «чтение» условно-

графической записи предложения (ножницы, нос, Нина, носки) 

Конструирование из цветных полосок букв М и Н, 

конструирование фигур, по форме напоминающих буквы М и Н 

Обводка и дорисовывание бордюра 

26.10 



 

30 Знакомство с некоторыми 

элементами рукописных букв 

Обводка и дорисовывание бордюра 

Письмо элементов рукописных букв 

Дорисовывание изображение арбуза (дана готовая половинка 

арбуза) 

28.10 

 



 

 

Букварный период (чтение – 3 часа в неделю) 

№ Часы Тема Виды работ Дата 

31 1 Звук и буква А. Выделение звука А из слов. Работа со схемой слова. 29.10 

32 1 Звук и буква А. Выделение звука А из слов. Работа со схемой слова. 30.10 

33 1 Звук и буква У. Выделение звука У из слов. Работа со схемой слова и схемой предложения. 09.11 

34 1 Чтение 

звукоподражательных 

слогов Ау, Уа. 

Работа над восклицательной интонацией при чтении. 11.11 

35 1 Звук и буква М. Выделение звука М из слов. Работа со схемой слова, схемой предложения и 

схемой слога, состоящего из двух гласных (ГГ). 

12.11 

36 1 Звук и буква М. Выделение звука М из слов. Работа со схемой слова, схемой предложения и 

схемой слога, состоящего из двух гласных (ГГ). 

13.11 

37 1 Составление и чтение 

обратных (закрытых) 

слогов с буквой м (ам, 

ум). 

Работа со схемой закрытого слога и слогов, состоящих из двух гласных (ГГ, 

ГС). Чтение слоговых таблиц с пройденными слогами. Составление 

предложения по данной схеме и иллюстрации. 

23.11 

38 1 Составление и чтение 

обратных (закрытых) 

слогов с буквой м (ам, 

ум). 

Работа со схемой закрытого слога и слогов, состоящих из двух гласных (ГГ, 

ГС). Чтение слоговых таблиц с пройденными слогами. Составление 

предложения по данной схеме и иллюстрации. 

25.11 



 

39 1 Составление и чтение 

обратных (закрытых ам, 

ум) и прямых (открытых 

ма, му) слогов. 

Закрепление пройденного 

материала. 

Сравнительный звукобуквенный анализ прямых и обратных слогов (ГС, 

СГ). Дифференциация гласных и согласных звуков и букв. Составление и 

чтение открытых слогов с опорой на иллюстрацию, схему и 

звукобуквенный анализ. Чтение слоговых таблиц, звукоподражательных 

слов, работа над восклицательной интонацией при чтении слов и 

предложений. 

26.11 

40 1 Составление и чтение 

обратных (закрытых ам, 

ум) и прямых (открытых 

ма, му) слогов. 

Закрепление пройденного 

материала. 

Сравнительный звукобуквенный анализ прямых и обратных слогов (ГС, 

СГ). Дифференциация гласных и согласных звуков и букв. Составление и 

чтение открытых слогов с опорой на иллюстрацию, схему и 

звукобуквенный анализ. Чтение слоговых таблиц, звукоподражательных 

слов, работа над восклицательной интонацией при чтении слов и 

предложений. 

27.11 

41 1 Звук и буква О. Выделение звука О из слов. Работа со схемой слов и предложений. 30.11 

42 1 Составление и чтение 

обратных и прямых 

слогов с буквами Аа, Уу, 

Мм, Оо. 

Сравнительный звукобуквенный анализ прямых и обратных слогов. Чтение 

слова мама (СГ-СГ) с опорой на схему и звукобуквенный анализ. Чтение 

слоговых таблиц. Составление предложений с опорой на схему и 

иллюстрацию. 

02.12 

43 1 Звук и буква Х. 

 

Выделение звука Х из слов. Чтение слоговых таблиц. Звукобуквенный 

анализ слов ухо, уха с опорой на схему (Г-СГ). Чтение 

звукоподражательных слов, работа над интонацией. 

04.12 

44 1 Звук и буква Х. 

 

Выделение звука Х из слов. Чтение слоговых таблиц. Звукобуквенный 

анализ слов ухо, уха с опорой на схему (Г-СГ). Чтение 

звукоподражательных слов, работа над интонацией. 

07.12 



 

45 1 Составление и чтение 

обратных и прямых 

слогов с буквами Аа, Уу, 

Мм, Оо, Хх. Закрепление 

пройденного материала. 

 

Дифференциация гласных и согласных звуков и букв. Сравнительный 

звукобуквенный анализ прямых и обратных слогов. Чтение слоговых 

таблиц. Чтение слов из трёх и четырёх букв с открытыми и закрытыми 

слогами. Работа со схемами слов и предложений. Составление рассказа с 

опорой на серию сюжетных картинок. Составление и чтение предложений с 

опорой на иллюстрацию и схему. 

09.12 

46 1 Звук и буква С. 

 

Выделение звука С из слов. Чтение слова сом (СГС). Чтение слоговых 

таблиц. Звукобуквенный анализ слова с опорой на схему. Дополнение и 

чтение предложений с опорой на схему и иллюстрацию. Чтение 

звукоподражательных слов, работа над интонацией. 

10.12 

47 1 Звук и буква С. 

 

Выделение звука С из слов. Чтение слова сом (СГС). Чтение слоговых 

таблиц. Звукобуквенный анализ слова с опорой на схему. Дополнение и 

чтение предложений с опорой на схему и иллюстрацию. Чтение 

звукоподражательных слов, работа над интонацией. 

11.12 

48 1 Чтение и сравнительный 

звукобуквенный анализ 

прямых и обратных 

слогов. Закрепление 

пройденного материала. 

Дифференциация гласных и согласных звуков и букв. Чтение слоговых 

таблиц. Работа со схемой слов и предложений. Составление рассказа с 

опорой на серию сюжетных картинок. 

14.12 

49 1 Звук и буква Нн. 

 

Выделение звука Н из слов. Чтение слоговых таблиц. Звукобуквенный 

анализ слова с опорой на схему. 

 16.12 

50 1 Звук и буква Нн. Выделение звука Н из слов. Чтение слоговых таблиц. Звукобуквенный 

анализ слова с опорой на схему. 

17.12 



 

 

51 1 Дифференциация звуков 

М и Н. Чтение слогов, 

слов и предложений с 

изученными буквами. 

 

Чтение слоговых таблиц. Дифференциация гласных и согласных звуков и 

букв. Чтение слов (ГС, Г-СГ, СГ-С, СГ-СГ, ГС-СГ). Чтение предложений со 

звукоподражательными словами и восклицательной интонацией с опорой 

на иллюстрации. Практическая работа над понятиями он, она, оно с опорой 

на иллюстрации. Составление рассказа с опорой на серию сюжетных 

картинок. 

18.12 

52 1 Звук и буква Ыы. 

 

Выделение звука Ы из слов. Чтение слоговых таблиц. Звукобуквенный 

анализ слов с опорой на схему. Составление предложений с опорой на 

схему и иллюстрацию. Практическая работа над понятиями один и много 

(сом – сомы) 

 

21.12 

53 1 Чтение слогов, слов и 

предложений с 

изученными буквами. 

Закрепление пройденного 

материала. 

Чтение слоговых таблиц и слов. Дифференциация гласных и согласных 

звуков и букв. Работа со звукобуквенными схемами слов. Практическая 

работа над понятиями он, она, оно с опорой на иллюстрации. Составление 

предложений с опорой на схему и иллюстрацию. Составление рассказа с 

опорой на серию сюжетных картинок. 

23.12 

54 1 Звук и буква Лл. 

 

Выделение звука Л из слов. Чтение слоговых таблиц. Звукобуквенный 

анализ слогов и слов с опорой на схему. 

24.12 

55 1 Звук и буква Лл. 

 

Выделение звука Л из слов. Чтение слоговых таблиц. Звукобуквенный 

анализ слогов и слов с опорой на схему. 

25.12 



 

56 1 Чтение слогов, слов и 

предложений с 

изученными буквами. 

Закрепление пройденного 

материала. 

Чтение слоговых таблиц и слов. Дифференциация гласных и согласных 

звуков и букв. Работа со звукобуквенными схемами слов. Составление 

предложений с опорой на схему и иллюстрацию. Составление рассказа с 

опорой на серию сюжетных картинок.  

28.12 

57 1 Звук и буква Вв. 

 

Выделение звука В из слов. Чтение слоговых таблиц. Звукобуквенный 

анализ слогов и слов с опорой на схему. Дополнение и чтение предложения 

с опорой на схему и иллюстрацию. 

30.12 

58 1 Звук и буква Вв. 

 

Выделение звука В из слов. Чтение слоговых таблиц. Звукобуквенный 

анализ слогов и слов с опорой на схему. Дополнение и чтение предложения 

с опорой на схему и иллюстрацию. 

11.01 

59 1 Чтение слогов, слов и 

предложений с 

изученными буквами. 

Закрепление пройденного 

материала. 

Чтение слоговых таблиц и слов. Дифференциация гласных и согласных 

звуков и букв. Повторение пройденных слоговых структур и чтение новых 

слоговых структур (СГС-СГ). Работа со звукобуквенными схемами слов. 

Составление предложений с опорой на схему и иллюстрацию. Составление 

рассказа с опорой на серию сюжетных картинок. 

13.01 

60 1 Звук и буква Ии. 

 

Выделение звука и буквы И словосочетаниях, где он является союзом. 

Выделение звука И в словах. Чтение слоговых таблиц. Звукобуквенный 

анализ слогов и слов с опорой на схему. Чтение предложений с опорой на 

иллюстрации. 

 

 

14.01 



 

74 1 Звук и буква Шш. 

 

Выделение звука Ш из слов. Чтение слоговых таблиц. Звукобуквенный 

анализ слогов и слов с опорой на схему. 

15.01 

75 1 Составление, чтение 

слогов, слов, 

предложений с буквой 

Шш. Закрепление 

пройденного материала. 

 

Звукобуквенный анализ слогов и слов с опорой на схему. Чтение слоговых 

таблиц. Чтение слов со слоговой структурой (СГС–СГ, СГ-СГС, СГ-СГ-СГ, 

ГС-СГ-СГ, ГС-СГС). Дифференциация гласных и согласных звуков и букв. 

Чтение предложений со звукоподражательными словами и 

восклицательной интонацией с опорой на иллюстрации. Составление 

рассказа с опорой на серию сюжетных картинок. 

Чтение предложений, текстов. 

18.01 

76 1 Дифференциация звуков 

С и Ш. 

Чтение слоговых таблиц. Чтение слов и предложений с опорой на схемы и 

иллюстрации. 

20.01 

77 1 Практические 

упражнения в чтении слов 

со слогом ШИ. 

Чтение предложений и текстов с опорой на схемы и иллюстрации. 21.01 

78 1 Чтение слогов, слов и 

предложений с 

изученными буквами. 

Закрепление пройденного 

материала. 

 

Дифференциация гласных и согласных звуков и букв. Чтение слоговых 

таблиц. Чтение предложений с опорой на иллюстрации и схему. 

Составление рассказа с опорой на серию сюжетных картинок. 

Практические упражнения в чтении союза И. Практические упражнения в 

чтении имён собственных. Практические упражнения в правильном 

произнесении и чтении местоимений (он, она, они) и глаголов (ушла, ушли, 

уснул, уснули). 

22.01 



 

79 1 Звук и буква Пп. 

 

Выделение звука П из слов. Чтение слоговых таблиц. Звукобуквенный 

анализ слогов и слов с опорой на схему. 

25.01 

80 1 Звук и буква Пп. 

 

Выделение звука П из слов. Чтение слоговых таблиц. Звукобуквенный 

анализ слогов и слов с опорой на схему. 

27.01 

81 1 Чтение слогов, слов и 

предложений с 

изученными буквами. 

Закрепление пройденного 

материала. 

 

Чтение слоговых таблиц. Чтение слов с изученными слоговыми 

структурами.  Чтение предложений с опорой на иллюстрации и схему. 

Чтение текста с опорой на иллюстрацию. Практические упражнения в 

чтении имён собственных. Практические упражнения в правильном 

произнесении и чтении глаголов (пас, пасла, пилил, пилила). 

28.01 

82 1 Чтение слогов, слов и 

предложений с 

изученными буквами. 

Закрепление пройденного 

материала. 

 

Чтение слоговых таблиц. Чтение слов с изученными слоговыми 

структурами.  Чтение предложений с опорой на иллюстрации и схему. 

Чтение текста с опорой на иллюстрацию. Практические упражнения в 

чтении имён собственных. Практические упражнения в правильном 

произнесении и чтении глаголов (пас, пасла, пилил, пилила). 

29.01 

83 1 Звук и буква Тт. 

 

Выделение звука Т из слов. Чтение слоговых таблиц. Звукобуквенный 

анализ слогов и слов с опорой на схему. Чтение предложений с опорой на 

иллюстрации. 

01.02 

84 1 Звук и буква Тт. 

 

Выделение звука Т из слов. Чтение слоговых таблиц. Звукобуквенный 

анализ слогов и слов с опорой на схему. Чтение предложений с опорой на 

03.02 



 

иллюстрации. 

85 1 Чтение слогов, слов и 

предложений с 

изученными буквами. 

Закрепление пройденного 

материала. 

 

Чтение слоговых таблиц. Чтение слов с изученными слоговыми 

структурами и новыми (Г-ГС-СГ, СГС-СГ, СГС-СГС, Г-СА-СГС-СГ). 

Дифференциация гласных и согласных звуков и букв. Чтение предложений 

с опорой на иллюстрации и схему. Чтение текста с опорой на 

иллюстрацию. Практические упражнения в чтении имён собственных. 

Практические упражнения в правильном произнесении и чтении 

местоимений (ты, мы, вы), глаголов (мыли, вымыли, пасла, пасут).  

4.02 

86 1 Звук и буква Кк. 

 

Выделение звука К из слов. Чтение слоговых таблиц. Звукобуквенный 

анализ слогов и слов с опорой на схему. Дополнение и чтение предложений 

с опорой на схемы и иллюстрации. 

05.02 

87 1 Звук и буква Кк. 

 

Выделение звука К из слов. Чтение слоговых таблиц. Звукобуквенный 

анализ слогов и слов с опорой на схему. Дополнение и чтение предложений 

с опорой на схемы и иллюстрации. 

08.02 

88 1 Чтение слогов, слов и 

предложений с 

изученными буквами. 

Закрепление пройденного 

материала. 

 

Чтение слоговых таблиц. Чтение слов с изученными слоговыми 

структурами и новыми (СГ-СГС-СГ). Чтение предложений с опорой на 

иллюстрации и схему. Чтение текста с опорой на иллюстрацию. 

Практические упражнения в чтении имён собственных. Практические 

упражнения в правильном произнесении и чтении существительных в ед. и 

мн. числе (утка – утки), слов с уменьшительно ласкательным значением. 

 

10.02 

89 1 Звук и буква Зз. Выделение звука З из слов. Чтение слоговых таблиц. Звукобуквенный 11.02 



 

 анализ слогов и слов с опорой на схему. Чтение предложений с опорой на 

схемы и иллюстрации. 

 

90 1 Звук и буква Зз. 

 

Выделение звука З из слов. Чтение слоговых таблиц. Звукобуквенный 

анализ слогов и слов с опорой на схему. Чтение предложений с опорой на 

схемы и иллюстрации. 

 

12.02 

91 1 Дифференциация звуков З 

и С. Чтение слогов, слов и 

предложений с 

изученными буквами. 

 

Чтение слоговых таблиц. Дифференциация гласных и согласных звуков и 

букв. Чтение слов с изученными слоговыми структурами. Чтение слов с 

новыми слоговыми структурами (СГС-СГС, СГ-СГ-СГС). Чтение 

предложений со звукоподражательными словами и восклицательной 

интонацией с опорой на иллюстрации. Дифференциация звуков З и С, 

дифференциация и чтение слогов (са – за). Практические упражнения в 

чтении слов (коза – коса, Лиза – лиса, зима – Сима). Практические 

упражнения в чтении имён собственных. Практические упражнения в 

правильном произнесении и чтении глаголов (лил, залил, копал, закопал), 

существительных с уменьшительно ласкательным значением. Чтение 

рассказа с опорой на серию сюжетных картинок. 

 

15.02 

92 1 Звук и буква Рр. 

 

Выделение звука Р из слов. Чтение слоговых таблиц. Звукобуквенный 

анализ слогов и слов с опорой на схему. Чтение слоговых структур (СГ-СГ-

СГ-СГ, СГС-СГ-СГ). Чтение предложений с опорой на схемы и 

иллюстрации. 

17.02 



 

 

93 1 Звук и буква Рр. 

 

Выделение звука Р из слов. Чтение слоговых таблиц. Звукобуквенный 

анализ слогов и слов с опорой на схему. Чтение слоговых структур (СГ-СГ-

СГ-СГ, СГС-СГ-СГ). Чтение предложений с опорой на схемы и 

иллюстрации. 

 

18.02 

94 1 Дифференциация звуков Р 

и Л. Чтение слогов, слов и 

предложений с 

изученными буквами. 

 

Чтение слоговых таблиц. Дифференциация гласных и согласных звуков и 

букв. Звукобуквенный анализ слов с опорой на схему. Чтение слов с 

изученными слоговыми структурами. Дифференциация звуков Р и Л, 

дифференциация и чтение слогов (ра – ла). Практические упражнения в 

чтении имён собственных. Практические упражнения в правильном 

произнесении и чтении глаголов существительных с уменьшительно 

ласкательным значением. Составление предложений с опорой на 

иллюстрацию и схему предложения. Чтение рассказа с опорой на 

иллюстрацию. 

19.02 

95 1 Звук и буква й. 

 

Выделение звука й из слов. Чтение слоговых таблиц. Звукобуквенный 

анализ слогов и слов с опорой на схему. Чтение предложений с опорой на 

схему и иллюстрацию. 

 

01.03 

96 1 Звук и буква й. 

 

Выделение звука й из слов. Чтение слоговых таблиц. Звукобуквенный 

анализ слогов и слов с опорой на схему. Чтение предложений с опорой на 

схему и иллюстрацию. 

 

03.03 



 

97 1 Дифференциация звуков и 

и й. Чтение слогов, слов и 

предложений с 

изученными буквами. 

 

Чтение слоговых таблиц. Звукобуквенный анализ слов с опорой на схему. 

Чтение слов с изученными слоговыми структурами. Чтение слоговых 

структур (Г-СГС-СГС, СГС-СГ-СГ). Дифференциация звуков и и й, 

дифференциация и чтение слогов (ий – ый), слов (мой – мои). 

Практические упражнения в правильном произнесении и чтении 

прилагательных (синий, кислый). Чтение рассказа с опорой на 

иллюстрацию. 

 

04.03 

98 1 Звук и буква Жж. 

 

Выделение звука Ж из слов. Чтение слоговых таблиц. Звукобуквенный 

анализ слогов и слов с опорой на схему. Дополнение и чтение предложений 

с опорой на схему и иллюстрацию. 

 

5.03 

99 1 Дифференциация звуков 

Ж и Ш. Чтение слогов, 

слов и предложений с 

изученными буквами. 

Чтение слоговых таблиц. Чтение слов с изученными слоговыми 

структурами. Дифференциация гласных и согласных звуков и букв. 

Дифференциация звуков Ж и Ш, дифференциация и чтение слогов (ша – 

жа), слов (жар – шар). Практические упражнения в чтении слогов жи – ши 

и слов с этими слогами. Чтение текста с опорой на серию сюжетных 

картинок. Чтение рассказа с опорой на иллюстрацию. 

 

10.03 

100 1 Звук и буква Бб. Выделение звука Б из слов. Чтение слоговых таблиц. Звукобуквенный 

анализ слогов и слов с опорой на схему. Чтение предложений с опорой на 

схему иллюстрацию. 

11.03 

101 1 Дифференциация звуков Чтение слоговых таблиц. Чтение слов с изученными слоговыми 12.03 



 

Б и П. Чтение слогов, слов 

и предложений с 

изученными буквами. 

структурами. Дифференциация звуков Б и П, дифференциация и чтение 

слогов (па – ба), слов (бил – пил). Звукобуквенный анализ слогов и слов с 

опорой на схему. Чтение рассказа с опорой на иллюстрацию. 

102 1 Дифференциация звуков 

Б и П. Чтение слогов, слов 

и предложений с 

изученными буквами. 

Чтение слоговых таблиц. Чтение слов с изученными слоговыми 

структурами. Дифференциация звуков Б и П, дифференциация и чтение 

слогов (па – ба), слов (бил – пил). Звукобуквенный анализ слогов и слов с 

опорой на схему. Чтение рассказа с опорой на иллюстрацию. 

15.03 

103 1 Звук и буква Дд. Выделение звука Д из слов. Чтение слоговых таблиц. Звукобуквенный 

анализ слогов и слов с опорой на схему. Чтение и дополнение предложений 

с опорой на схему и иллюстрацию. 

 

17.03 

104 1 Дифференциация звуков 

Д и Т. Чтение слогов, слов 

и предложений с 

изученными буквами. 

Чтение слоговых таблиц. Чтение слов с изученными слоговыми 

структурами. Дифференциация гласных и согласных звуков и букв. 

Дифференциация звуков Д и Т, дифференциация и чтение слогов (да – та), 

слов (прутик – прудик). Звукобуквенный анализ слогов и слов с опорой на 

схему. Чтение рассказа с опорой на иллюстрацию. 

 

 

18.03 

105 1 Звук и буква Гг. Выделение звука Г из слов. Чтение слоговых таблиц. Звукобуквенный 

анализ слогов и слов с опорой на схему. Составление, чтение, дополнение 

предложений с опорой на схему и иллюстрацию. 

 

19.03 



 

 

106 1 Звук и буква Гг. Выделение звука Г из слов. Чтение слоговых таблиц. Звукобуквенный 

анализ слогов и слов с опорой на схему. Составление, чтение, дополнение 

предложений с опорой на схему и иллюстрацию. 

 

 

22.03 

107 1 Дифференциация звуков 

Г и К. Чтение слогов, слов 

и предложений с 

изученными буквами. 

Чтение слоговых таблиц. Чтение слов с изученными слоговыми 

структурами. Дифференциация звуков Г и К, дифференциация и чтение 

слогов (га – ка), слов (горка – корка). Звукобуквенный анализ слогов и слов 

с опорой на схему. Чтение рассказа с опорой на иллюстрацию. 

 

24.03 

108 1 Буква ь. Чтение слов (конь) и букв (мь) с ь. Чтение слоговых таблиц. 

Звукобуквенный анализ слов с опорой на схему. Знакомство со схемой слов 

с ь (СГС пустой квадратик).  

 

 

25.03 

109 1 Буква ь. Чтение слов (конь) и букв (мь) с ь. Чтение слоговых таблиц. 

Звукобуквенный анализ слов с опорой на схему. Знакомство со схемой слов 

с ь (СГС пустой квадратик).  

 

26.03 



 

 

110 1 Чтение слов со стечением 

согласных. Закрепление 

пройденного материала. 

 

Закрепление чтения слов с изученными слоговыми структурами. 

Закрепление чтения слов с ь. Чтение слоговых таблиц Изучение слов со 

стечением согласных (ССГС, ССГ-СГ, ССГ-СГС, СГ-Г-СГСС). 

Дифференциация гласных и согласных звуков и букв. Чтение слогов и слов 

с опорой на схему и звукобуквенный анализ. Практические упражнения в 

чтении слов ед. и мн. Числа (мосты – мост). Чтение предложений и текстов 

с опорой на схемы и иллюстрации. 

 

29.03 

111 1 Чтение слов со стечением 

согласных. Закрепление 

пройденного материала. 

 

Закрепление чтения слов с изученными слоговыми структурами. 

Закрепление чтения слов с ь. Чтение слоговых таблиц Изучение слов со 

стечением согласных (ССГС, ССГ-СГ, ССГ-СГС, СГ-Г-СГСС). 

Дифференциация гласных и согласных звуков и букв. Чтение слогов и слов 

с опорой на схему и звукобуквенный анализ. Практические упражнения в 

чтении слов ед. и мн. Числа (мосты – мост). Чтение предложений и текстов 

с опорой на схемы и иллюстрации. 

 

31.03 

112 1 Чтение слов со стечением 

согласных. Закрепление 

пройденного материала. 

 

Закрепление чтения слов с изученными слоговыми структурами. 

Закрепление чтения слов с ь. Чтение слоговых таблиц Изучение слов со 

стечением согласных (ССГС, ССГ-СГ, ССГ-СГС, СГ-Г-СГСС). 

Дифференциация гласных и согласных звуков и букв. Чтение слогов и слов 

с опорой на схему и звукобуквенный анализ. Практические упражнения в 

чтении слов ед. и мн. Числа (мосты – мост). Чтение предложений и текстов 

с опорой на схемы и иллюстрации. 

01.04 



 

 

113 1 Чтение слов со стечением 

согласных. Закрепление 

пройденного материала. 

 

Закрепление чтения слов с изученными слоговыми структурами. 

Закрепление чтения слов с ь. Чтение слоговых таблиц Изучение слов со 

стечением согласных (ССГС, ССГ-СГ, ССГ-СГС, СГ-Г-СГСС). 

Дифференциация гласных и согласных звуков и букв. Чтение слогов и слов 

с опорой на схему и звукобуквенный анализ. Практические упражнения в 

чтении слов ед. и мн. Числа (мосты – мост). Чтение предложений и текстов 

с опорой на схемы и иллюстрации. 

 

02.04 

114 1 Буква Ее. 

 

Выделение буквы Е в словах. Работа с буквенной схемой, анализ слогов и 

слов с опорой на схему. Составление, чтение, дополнение предложений с 

опорой на схему и иллюстрацию. 

 

12.04 

115 1 Закрепление пройденного 

материала. Чтение 

изученных слоговых 

структур. 

 

Закрепление чтения слов с изученными слоговыми структурами. 

Закрепление чтения слов с ь, стечением согласных, с Е. Чтение слоговых 

таблиц Чтение слов, состоящих из трёх-четырёх слогов (Г-СГ-СГС, СГ-СГ-

СГС, СГ-СГС-СГ, СГС-СГС-СГ, СГ-СГ-С-СГС, ГС-СГС-СГС, ССГС-СГ-

11Г). Дифференциация гласных и согласных звуков и букв. Чтение 

предложений и текстов с опорой на схемы и иллюстрации. 

 

14.04 

116 1 Буква Яя. 

 

Выделение буквы Я в словах. Работа с буквенной схемой, анализ слогов и 

слов с опорой на схему. Составление, чтение, дополнение предложений с 

опорой на схему и иллюстрацию. 

15.04 



 

 

117 1 Буква Яя. 

 

Выделение буквы Я в словах. Работа с буквенной схемой, анализ слогов и 

слов с опорой на схему. Составление, чтение, дополнение предложений с 

опорой на схему и иллюстрацию. 

 

15.04 

118 1 Закрепление пройденного 

материала. Чтение 

изученных слоговых 

структур. 

Дифференциация А и Я 

 

Закрепление чтения слов с изученными слоговыми структурами. 

Закрепление чтения слов с ь, стечением согласных, с Е, Я. Чтение слоговых 

таблиц. Дифференциация гласных и согласных звуков и букв. 

Дифференциация слогов и слов с буквами А и Я, чтение слогов (ма – мя), 

чтение слов (мал – мял). Чтение предложений и текстов с опорой на схемы 

и иллюстрации. 

 

19.04 

119 1 Буква Юю. 

 

Выделение буквы Ю в словах. Работа с буквенной схемой, анализ слогов и 

слов с опорой на схему. Составление, чтение, дополнение предложений с 

опорой на схему и иллюстрацию. 

21.04 

120 1 Буква Юю. 

 

Выделение буквы Ю в словах. Работа с буквенной схемой, анализ слогов и 

слов с опорой на схему. Составление, чтение, дополнение предложений с 

опорой на схему и иллюстрацию. 

22.04 

121 1 Закрепление пройденного 

материала. Чтение 

изученных слоговых 

структур. 

Дифференциация У и Ю. 

Закрепление чтения слов с изученными слоговыми структурами. Чтение 

слоговых таблиц. Дифференциация гласных и согласных звуков и букв. 

Дифференциация слогов и слов с буквами У и Ю, чтение слогов (лу – лю), 

чтение слов (тук – тюк). Чтение предложений и текстов с опорой на схемы 

и иллюстрации. 

23.04 



 

122 1 Буква Ёё. Выделение буквы Ё в словах. Работа с буквенной схемой, анализ слогов и 

слов с опорой на схему. Составление, чтение, дополнение предложений с 

опорой на схему и иллюстрацию. 

26.04 

123 1 Закрепление пройденного 

материала. Чтение 

изученных слоговых 

структур. 

Закрепление чтения слов с изученными слоговыми структурами. Чтение 

слоговых таблиц. Чтение предложений и текстов с опорой на схемы и 

иллюстрации. 

28.04 

124 1 Звук и буква Чч. Выделение звука Ч из слов. Чтение слоговых таблиц. Звукобуквенный 

анализ слогов и слов с опорой на схему. Составление, чтение, дополнение 

предложений с опорой на схему и иллюстрацию. 

29.04 

125 1 Закрепление пройденного 

материала. Чтение 

изученных слоговых 

структур. Практические 

упражнения в чтении слов 

с ча и чу. 

Закрепление чтения слов с изученными слоговыми структурами. Чтение 

слов с ча и чу. Дифференциация гласных и согласных звуков и букв.  

Чтение слоговых таблиц. Чтение предложений и текстов с опорой на схемы 

и иллюстрации. 

30.04 

126 1 Закрепление пройденного 

материала. Чтение 

изученных слоговых 

структур. Практические 

упражнения в чтении слов 

с ча и чу. 

Закрепление чтения слов с изученными слоговыми структурами. Чтение 

слов с ча и чу. Дифференциация гласных и согласных звуков и букв.  

Чтение слоговых таблиц. Чтение предложений и текстов с опорой на схемы 

и иллюстрации. 

05.05 

127 1 Звук и буква Фф. Выделение звука Ф из слов. Чтение слоговых таблиц. Звукобуквенный 

анализ слогов и слов с опорой на схему. Составление, чтение, дополнение 

06.05 



 

 предложений с опорой на схему и иллюстрацию 

 

128 1 Закрепление пройденного 

материала. Чтение 

изученных слоговых 

структур. 

Дифференциация слогов и 

слов с В и Ф. 

Закрепление чтения слов с изученными слоговыми структурами. 

Дифференциация гласных и согласных звуков и букв.  Чтение слоговых 

таблиц. Дифференциация и чтение слогов (ва – фа) и слов (Ваня – Федя). 

Чтение предложений и текстов с опорой на схемы и иллюстрации. 

07.05 

129 1 Звук и буква Цц. Выделение звука Ц из слов. Чтение слоговых таблиц. Звукобуквенный 

анализ слогов и слов с опорой на схему. Составление, чтение, дополнение 

предложений с опорой на схему и иллюстрацию. 

12.05 

130 1 Закрепление пройденного 

материала. Чтение 

изученных слоговых 

структур. 

Дифференциация слогов и 

слов с С и Ц. 

Закрепление чтения слов с изученными слоговыми структурами. 

Дифференциация гласных и согласных звуков и букв.  Чтение слоговых 

таблиц. Дифференциация и чтение слогов (са – ца) и слов (свет – цвет). 

Чтение предложений и текстов с опорой на схемы и иллюстрации. 

13.05 

131 1 Звук и буква Ээ. Выделение звука Э из слов. Чтение слоговых таблиц. Звукобуквенный 

анализ слогов и слов с опорой на схему. Составление, чтение, дополнение 

предложений с опорой на схему и иллюстрацию. 

14.05 

132 1 Закрепление пройденного 

материала. Чтение изученных 

слоговых структур.  

Закрепление чтения слов с изученными слоговыми структурами. 

Дифференциация гласных и согласных звуков и букв.  Чтение слоговых 

таблиц. Чтение предложений и текстов с опорой на схемы и иллюстрации. 

17.05 



 

133 1 Звук и буква Щщ. 

 

Выделение звука Щ из слов. Чтение слоговых таблиц. Звукобуквенный 

анализ слогов и слов с опорой на схему. Составление, чтение, дополнение 

предложений с опорой на схему и иллюстрацию. 

 

 

19.05 

134 1 Звук и буква Щщ. 

 

Выделение звука Щ из слов. Чтение слоговых таблиц. Звукобуквенный 

анализ слогов и слов с опорой на схему. Составление, чтение, дополнение 

предложений с опорой на схему и иллюстрацию. 

 

 

20.05 

135 1 Буква ъ. Чтение слов с ъ. Дифференциация и чтение слов (сели – съели). 

Составление предложений с опорой на схему и иллюстрацию. 

21.05 

136 1 Буква ъ. Чтение слов с ъ. Дифференциация и чтение слов (сели – съели). 

Составление предложений с опорой на схему и иллюстрацию. 

24.05 

137 1 Чтение и 

дифференциация слов с ь 

и ъ знаком. 

Закрепление чтения слов с ь  ъ знаком. Дифференциация ь и ъ знака в 

процессе чтения. Чтение слов, предложений, текста с опорой на схемы и 

иллюстративный материал. 

26.05 

138 1 Чтение и 

дифференциация слов с ь 

и ъ знаком. 

Закрепление чтения слов с ь  ъ знаком. Дифференциация ь и ъ знака в 

процессе чтения. Чтение слов, предложений, текста с опорой на схемы и 

иллюстративный материал. 

27.05 

139 1 Закрепление пройденного Закрепление чтения слов с изученными слоговыми структурами. Чтение 28.05 



 

материала. Чтение 

текстов. 

слоговых таблиц. Чтение предложений и текстов с опорой на схемы и 

иллюстрации. 

140 1 Закрепление пройденного 

материала. Чтение 

текстов. 

Закрепление чтения слов с изученными слоговыми структурами. Чтение 

слоговых таблиц. Чтение предложений и текстов с опорой на схемы и 

иллюстрации. 

30.05 

 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Учебно-методическое обеспечение: 

 Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. Первый класс. Русский язык. 

Чтение (обучение грамоте). Примерная рабочая программа для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированную основную 

общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. Обучение грамоте. Методические 

рекомендации для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированную основную общеобразовательную программу образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

2. Учебник: 

 Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. Букварь. Учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированную основную 

общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). – В 2-х ч. 

3. Компьютерные и информационно-коммуникативные средства: 

 Электронная форма учебника: Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. 

Букварь. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированную основную общеобразовательную программу образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). – 

В 2-х ч. 

 Электронная форма учебника: Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. 

Дидактический материал для занятий в добукварный период.   

4. Технические средства: 

 Компьютер, персональный компьютер (ноутбук, планшет). 

 Интерактивная доска 

5. Учебно-практическое оборудование: 

 Касса букв и слогов; 

 Раздаточный дидактический материал (муляжи предметов, игрушки, природный 

материал, геометрические фигуры и тела); 

 Наборы предметных и сюжетных картинок; 

 Карточки для индивидуальной работы (схемы слов, предложений и т.п.); 

 Слоговые таблицы; 

 Дидактические игры; 

 Образцы написания букв; 

 Мозаика, шнуровки, шаблоны, трафареты; 

 Конструктор. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Планируемые личностные результаты 

 Положительное отношение к школе, к урокам русского языка; 

 Проявление интереса к языковой и речевой деятельности; 

 Расширение представлений о многообразии окружающего мира; 



 

 Доброжелательное отношение к одноклассникам, сочувствие, сопереживание, 

отзывчивость и др.; 

 Первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

процессе выполнения совместной учебной деятельности на уроке; 

 Умение проговаривать вслух последовательность производимых действий, 

опираясь на вопросы учителя; 

 Оценка результатов своих действий и действий одноклассников, производимая 

совместно с учителем; 

 Слушать указания и инструкции учителя, решая познавательную задачу; 

 Ориентироваться в Букваре (на форзацах, на страницах учебной книги, в 

условных обозначениях); 

 Понимать с помощью учителя знаки, символы, схемы, приведённые в Букваре, 

учебных пособиях, учебных материалах (в том числе в электронном приложении 

к Букварю); 

 Под руководством учителя работать с информацией, представленной в разных 

формах (текст, рисунок, таблица, схема); 

 Осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в Букваре 

и учебных пособиях; 

 Понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

 Слушать собеседника и понимать речь других; 

 Оформлять свои мысли в устной форме на уровне предложения (нескольких 

предложений); 

 Принимать участие в диалоге; 

 Принимать участие в работе парами и группами; 

 Оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в 

общении правила вежливости. 

Планируемые предметные результаты 

 Иметь представления о значимости языка и речи в жизни людей; 

 Различать и узнавать звуки окружающей действительности; 

 Дифференцировать неречевые и речевые звуки; 

 Практические умения работать с языковыми единицами (буква, слово, 

предложение); 

 Работать с условно-графическим изображением слова, предложения; 

 Преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы), в словесную 

форму под руководством учителя; 

 Классифицировать и объединять заданные слова по значению, исключать 

лишний предмет; 

 Понимать и показывать пространственное расположение фигур; 

 Подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и 

слово, обозначающее предмет; слова, обозначающие овощи, фрукты, школьные 

принадлежности и др.); 

 Слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

 Пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

 Понимать различие между звуками и буквами; 

 Устанавливать местоположение звука в слове (начало и конец слова); 



 

 Различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить; 

 Различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на 

слоги; 

 Различать слово и предложение, слово и слог; 

 Определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 

 Осознавать слово как единство звучания и значения; 

 Соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

 Определять границы предложения, выбирать знак для конца предложения; 

 Соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 

 Составлять предложения из данных слов; 

 Составлять предложения по схеме; 

 Читать по слогам слова, предложения и короткие тексты; 

 Ориентироваться на альбомном и тетрадном листе. 

Планируемые предметные результаты на конец добукварного периода 

Достаточный уровень 

 Понимать и рассказывать, кто такой ученик, чем он отличается от дошкольника; 

 Знать правила поведения учащихся в школе; 

 Понимать и выполнять правила посадки за партой; 

 Называть письменные принадлежности, необходимые для учёбы, с опорой на 

иллюстрации; 

 Знать правила обращения с учебной книгой «Букварь»; 

 Знать основные цвета, называть их и правильно использовать; 

 Различать звуки окружающей действительности, называть их, соотносить с 

предметами; 

 Исключать лишний предмет по цвету, форме, величине; 

 Иметь практические представления о таких понятиях как предложение, слово, 

часть слова (слог), звук; 

 Делить предложения (из двух-трех слов) на слова, с опорой на схему; 

 Делить двусложные слова на слоги, с опорой на схему; 

 Выделять звуки А, У, О, М, С, Н в начале слов, с опорой на иллюстрацию и 

схему; 

 Составлять предложения с опорой на иллюстративный материал и вопросы 

учителя; 

 Пользоваться карандашом, ручкой; 

 Рисовать и раскрашивать по трафарету и шаблону различные предметы и 

геометрические фигуры; 

 Рисовать несложные орнаменты, рисунки; 

 Выполнять штриховку; 

 Рисовать по пунктирным линиям, обводить элементы рисунка; 

 Рисовать элементы, напоминающие образ букв, а затем элементы букв. 

Минимальный уровень 

 Знать правила поведения учащихся в школе; 

 Знать правила обращения с учебной книгой «Букварь»; 

 Знать основные цвета; 



 

 Различать звуки окружающей действительности; 

 Находить лишний предмет по цвету, форме, величине; 

 Иметь практические представления о таких понятиях как предложение, слово; 

 Выделять звуки А, У, О в начале слов, с опорой на иллюстрацию и схему; 

 Составлять предложения с опорой на иллюстративный материал и вопросы 

учителя; 

 Пользоваться карандашом, ручкой; 

 Рисовать и раскрашивать по трафарету и шаблону различные предметы и 

геометрические фигуры; 

 Рисовать по пунктирным линиям, обводить элементы рисунка. 

Планируемые предметные результаты на конец периода обучения грамоте 

Достаточный уровень 

 Различать звуки на слух и в собственном произношении; 

 Знать буквы, различать звуки и буквы; 

 Различать гласные и согласные звуки; 

 Определять звуки в начале и в конце слова; 

 Определять количество слогов в слове; 

 Определять количество слов в предложении; 

 Читать по слогам слова, предложения и короткие тексты; 

 Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрациям к тексту. 

Минимальный уровень 

 Различать звуки на слух и в собственном произношении, знать буквы; 

 Знать и различать буквы; 

 Читать по слогам отдельные слова, соотносить их с предметными картинками; 

 Слушать небольшую сказку, рассказ и с помощью учителя отвечать на вопросы 

по содержанию, опираясь на наглядные средства; 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету физическая культура для 1 класса разработана в соответствии 

со следующими документами:  

 Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации";  

 Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";  

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья" (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26);  

 Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 "Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного 

процесса и оборудования учебных помещений";  

 Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)"; 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (одобрена 



 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

Цели примерной рабочей программы по физической культуре 

Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в качестве задач реализации 

содержания учебного предмета физическая культура в течение всего срока освоения адаптированной 

основной образовательной программы определяет следующие:  

1. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни; соблюдение индивидуального режима питания и сна.  

2. Воспитание интереса к физической культуре и спорту, формирование потребности в 

систематических занятиях физической культурой и доступных видах спорта.  

3. Формирование и совершенствование основных двигательных качеств: быстроты, силы, 

ловкости и других.  

4. Формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок, адекватно их дозировать.  

5. Овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, гимнастикой, лыжной 

подготовкой и другими) в соответствии с возрастными и психофизическими особенностями 

обучающихся.  

6. Коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития; развитие и 

совершенствование волевой сферы.  

7. Воспитание нравственных качеств и свойств личности.  

Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее ПАООП) в 

качестве цели изучения физической культуры в I–IV классах определяет всестороннее развитие 

личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе 

приобщения их к физической культуре, коррекцию недостатков психофизического развития, 

расширение индивидуальных двигательных возможностей, социальную адаптацию. Соответственно, 

задачами выступают: 

1. Коррекция нарушений физического развития; 

2. Формирование двигательных умений и навыков; 

3. Развитие двигательных способностей в процессе обучения; 

4. Укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной осанки;  

5. Раскрытие возможных избирательных способностей и интересов ребенка для освоения 

доступных видов спортивно-физкультурной деятельности; 

6. Формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении физических 

упражнений; 

7. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни; 

8. Поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом уровне; 

9. Формирование познавательных интересов, сообщение доступных теоретических сведений по 

физической культуре; 

10. Воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями; 

11. Воспитание нравственных, морально-волевых качеств (настойчивости, смелости), навыков 

культурного поведения;  

Коррекция недостатков психического и физического развития с учетом возрастных 

особенностей обучающихся, предусматривает:  

 Обогащение чувственного опыта;  

 Коррекцию и развитие сенсомоторной сферы;  

 Формирование навыков общения, предметно-практической и познавательной деятельности.  

Исходя из этого, целью примерной рабочей программы по физической культуре для 1 класса 

является формирование основ физической культуры личности.  

Физическая культура личности как часть общей культуры человека включает мотивационно - 

ценностные ориентации, культуру образа жизни, психофизическое здоровье (включая оптимальное 



 

физическое состояние) и знания.  Данная цель конкретизируется в виде последовательного решения 

следующих задач: 

 Образовательные задачи включают: овладение техникой основных движений, 

гимнастических, легкоатлетических упражнениях, подвижных, коррекционных игр и 

формированием основ знаний в области физической культуры. 

 Воспитательные задачи направлены на формирование мотивационно-ценностного отношения 

к физической культуре и воспитание нравственных качеств и свойств личности.  

 Развивающие задачи решаются путем целенаправленного развития спектра физических 

способностей ребенка. 

 Оздоровительные задачи связаны с развитием возможностей систем организма, а так же 

профилактикой и коррекцией соматических заболеваний и нарушений здоровья.   

 Коррекционные задачи направлены на коррекцию двигательных нарушений и развитие 

волевой сферы.  

Очевидно, что ни одна из перечисленных задач не может быть решена отдельно от остальных. 

Решение каждой из задач возможно только в комплексе. 

Общая характеристика физической культуры 

Приведенные выше задачи определяют место физической культуры не только в учебном 

плане, но и в организации жизнедеятельности школьников, так как непосредственно связаны с 

сохранением и укреплением их здоровья и развитием возможностей систем организма ребенка, как 

наиболее важной составляющей процесса образования учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Спектр столь широко обозначенных задач, несомненно, может 

быть решен только всей совокупностью урочной и внеурочной деятельности, приобретением опыта 

социального взаимодействия в процессе проведения массовых спортивных событий, а также 

участием ребенка в физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме учебного дня. 

Место физической культуры в учебном плане 

Учебный предмет физическая культура входит в число 

обязательных предметных областей учебного плана. В примерном 

годовом учебном плане общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) I–IV 

классы ПАООП для первого класса предусмотрено 99 часов в год.  

Личностные и предметные результаты освоения 

физической культуры 

Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной 

Отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ведущее место отводит личностным 

результатам, которые включают индивидуально-личностные качества, жизненные и социальные 

компетенции обучающегося и ценностные установки. Достижение личностных результатов 

обеспечивается содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятельности; овладением 

доступными видами деятельности; опытом социального взаимодействия. В п. 4.2. Стандарта дан 

перечень личностных результатов: 

1. осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;  

2. воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

3. сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

4. овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

5. овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

6. владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

7. способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8. принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов 

учебной деятельности;  

9. сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

10. воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

Раздел Кол-во 

часов 

Основы знаний  4 

Гимнастика  9 

Легкая атлетика 13 

Подвижные игры 9 

Общее кол-во часов 35 



 

11. развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей;  

12. сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям;  

13. проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Что касается предметных результатов, то они связаны с овладением обучающимися 

содержанием каждой предметной области и характеризуют их достижения в усвоении знаний и 

умений, возможности их применения в практической деятельности и жизни.  

Согласно п. 4.3. Стандарта предметные результаты освоения АООП по предмету физическая 

культура должны отражать: 

1) овладение умениями организовывать здоровье сберегающую жизнедеятельность (режим дня 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры);  

2) первоначальные представления о значении физической культуры для физического развития, 

повышения работоспособности;  

3) вовлечение в систематические занятия физической культурой и доступными видами спорта;  

4) умения оценивать свое физическое состояние, величину физических нагрузок.  

 Определены уровни предметных результатов, которые являются обязательными для всех 

учебных предметов: минимальный и достаточный. Минимальный уровень является обязательным 

для всех обучающихся, достаточный – нет.  

Предметные результаты по Физической культуре: 

Минимальный уровень: 

 Представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; 

 Выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством учителя; 

 Знание основных правил поведения на уроках физической культуры и осознанное их применение; 

 Выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при выполнении строевых команд; 

представления о двигательных действиях; знание основных строевых команд; подсчёт при 

выполнении общеразвивающих упражнений; 

 Ходьба в различном темпе с различными исходными положениями; 

 Взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, элементов 

соревнований; участие в подвижных играх и эстафетах под руководством учителя; 

 Знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием, соблюдение требований 

техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Достаточный уровень: 

 Практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, 

спортивных и подвижных игр и других видов физической культуры; 

 Самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики; 

 Владение комплексами упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки); 

 Выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием учителя: бег, ходьба, 

прыжки и др.; 

 Подача и выполнение строевых команд, ведение подсчёта при выполнении общеразвивающих 

упражнений. 

 Совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; 

 Оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе участия в подвижных играх и 

соревнованиях;  

 Знание спортивных традиций своего народа и других народов;  

 Знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных видах 

двигательной активности и их применение в практической деятельности;  

 Знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение усвоенных правил 

при выполнении двигательных действий под руководством учителя; 



 

 Знание и применение правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием в 

повседневной жизни;  

 Соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

Предметные результаты являются тем базисом, на который «наращиваются» личностные 

результаты и жизненные компетенции. В области физической культуры это триединство 

технической, физической теоретический подготовленности (сформированность знаний в области 

физической культуры) обучающихся.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Ключевым ориентиром построения процесса физического воспитания в 1 классе является 

широкое использование подводящих упражнений для освоения двигательных действий при освоении 

основного содержания разделов программы. Предлагаемые подводящие упражнения составляли 

основное содержание обучения в 1 подготовительном классе. Таким образом, во-первых, 

соблюдаются все дидактические принципы физического воспитания, а во-вторых, это дает 

возможность обучающимся, которые не обучались в 1 дополнительном освоить содержание 

обучения и 1 дополнительного и 1 класса путем постепенного включения в процесс.  

Содержание примерной рабочей программы отражено в четырех разделах: «Знания о 

физической культуре», «Гимнастика», «Легкая атлетика», «Подвижные игры».  

Каждый первый урок в четверти начинается разделом «Основы знаний». Освоение легкой 

атлетики предусмотрено в первой и четвертой четвертях, так как занятия по этому разделу могут 

проводиться на открытой спортивной площадке, это обеспечивает решение задач по 

опосредованному закаливанию учащихся. Раздел «Гимнастика» расположен во второй четверти и 

начале четвертой, а подвижные игры осваиваются в третьей четверти.  

В течение учебного года на освоение одного комплекса общеразвивающих упражнений (далее 

- ОРУ) отводится три урока, при этом необходимо использовать самый разнообразный инвентарь и 

оборудование. 

Коррекционные игры имеют следующую направленность: 

 Развитие способности ориентирования в пространстве; 

 Развитие тактильно-кинестетической способности рук;  

 Формирование способности вести совместные действия с партнером; 

 Развитие точности движений, активизация психических процессов: восприятия, внимания, 

памяти;  

 Развитие мелкой моторики рук;  

 Активизация речевой деятельности. 

Основное содержание разделов построено с учетом закономерностей формирования 

двигательных умений и навыков: разучивание, повторение и закрепления техники разучиваемого 

движения.  

Примерной рабочей программой предусмотрены следующие виды работы:  

 Беседы 

 Выполнение физических упражнений 
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№ Дата Тема Основное содержание Виды деятельности 

Раздел программы основы знаний – 1 час 

1  Сообщение 

теоретических 

сведений.  

Правила поведения на уроках легкой атлетики, оборудование и 

инвентарь. Формирование гигиенических понятий и навыков. Виды 

основных движений человека. Строевые упражнения, ОРУ, 

коррекционная игра на развитие способности ориентирования в 

пространстве. Предварительный контроль физической 

подготовленности. 

Беседа. 

Подводящие упражнения. Построение в одну 

шеренгу около объемных фигур разного цвета.  

Разучивание.  Построение в одну шеренгу по 

разметке. Комплекс ОРУ без предметов. 

Коррекционная игра «Найди свое место в 

шеренге».                      

 

Раздел программы лёгкая атлетика -9 часов 

2  Ходьба и бег в 

колонне. 

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Развитие общей 

выносливости. Развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

Опосредованное закаливание. Коррекционная игра для развития 

способности ориентирования в пространстве. 

Подводящие упражнения. Построение в одну 

колонну. Ходьба и бег за учителем в колонне по 

одному в обход зала (темп умеренный).  

Разучивание.  Ходьба и бег в рассыпную с 

нахождением своего места в колонне. 

Повторение. Построение в одну шеренгу по 

разметке. Комплекс ОРУ без предметов. 

Коррекционная игра «Найди свое место в 

шеренге».  

3  Бег в среднем 

темпе с переходом 

на ходьбу 

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Развитие общей 

выносливости. Развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

Опосредованное закаливание. Коррекционная игра для развития 

тактильно-кинестетической способности рук 

Подводящие упражнения. Ходьба группами в 

быстром темпе. 

Разучивание. Перебежки группами на 15-20 

комплекс ОРУ с хлопками. Коррекционная игра 

«Передача обручей по кругу».                 

Повторение. Бег и ходьба с преодолением 

препятствий. Ходьба но носках, на пятках, с 

различным положением рук. Чередование бега и 

ходьбы.  



 

4  Непрерывный бег 

с изменением 

темпа 

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Развитие общей 

выносливости. Развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

Опосредованное закаливание. Коррекционная игра для развития 

тактильно-кинестетической способности рук. 

Подводящие упражнения. Ходьба в быстром 

темпе с пролезанием под дугами. 

Разучивание. Бег с пролезанием по дугами. 

Комплекс ОРУ в кругу. Коррекционная игра 

«Уголек» 

Повторение. Бег с преодолением препятствий 

5  Прыжки на двух 

ногах 

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Развитие скоростно-силовых 

способностей ног, координационных способностей. Коррекционная игра 

для развития тактильно-кинестетической способности рук 

Подводящие упражнения. Прыжки на двух 

ногах на месте и через веревочки с 

продвижением вперед. Ходьба приставным 

шагом правое, левое плечо вперед. 

Разучивание. Прыжки вверх из глубокого 

приседа. 

Повторение. Бег с подлезанием под дугами. 

Комплекс ОРУ в кругу. Коррекционная игра 

«Уголек». 

6  Подпрыгивание 

вверх  

 

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Развитие скоростно-силовых 

способностей ног, координационных способностей.  Коррекционная 

игра для формирования способности вести совместные действия с 

партнером, развитие точности движений 

Подводящие упражнения. Прыжки через 

мелкие предметы толчком двумя ногами. 

Разучивание. Комплекс ОРУ с набивными 

мешочками. Коррекционная игра «Мишка на 

льдине» 

Повторение. Подпрыгивание вверх с разбега с 

касанием висящего предмета. Ходьба в 

сочетании с движениями рук. 

7  Прыжки с высоты 

с мягким 

приземлением.  

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Развитие скоростно-силовых 

способностей ног, координационных способностей.  Коррекционная 

игра для формирования способности вести совместные действия с 

партнером, развитие точности движений 

Подводящие упражнения. Ходьба перекатом с 

пятки на носок. Прыжки через мелкие предметы 

толчком двумя ногами. 

Разучивание. Обучение приземлению. 

Спрыгивание с низкой гимнастической 

скамейки. 

Повторение. Комплекс ОРУ с набивными 

мешочками. Коррекционная игра «Мишка на 

льдине».  

8  Метание с места в 

горизонтальную 

цель  

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Развитие скоростно-силовых 

способностей рук и координационных способностей. Коррекционная 

игра для активизации психических процессов: восприятия, внимания, 

памяти 

Подводящие упражнения. Обучение захвату, 

движению рук и туловища. Метание набивного 

мешочка снизу ведущей рукой. 

Разучивание. Обучение захвату, движению рук 



 

и туловища. Метание малого мяча снизу 

ведущей рукой. 

Повторение. Ходьба в полуприседе. Комплекс 

ОРУ. К/и «Повтори движение». Бег с захлестом 

голени. 

 

9  Метание с места в 

вертикальную цель 

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Развитие скоростно-силовых 

способностей рук и координационных способностей. Коррекционная 

игра для активизации психических процессов: восприятия, внимания, 

памяти 

Подводящие упражнения. Захват мяча, 

движение руки, туловища при метании. Метание 

набивного мешочка сверху ведущей рукой. 

Разучивание. Метание малого мяча сверху 

ведущей рукой в вертикальную цель. 

Повторение. Комплекс ОРУ в парах. Игра 

«Совушка-сова». Коррекционная игра «Овощи-

Фрукты». Ходьба змейкой 

10  Метание мяча из 

седа из-за головы 

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Развитие скоростно-силовых 

способностей рук и координационных способностей. Коррекционная 

игра для развития мелкой моторики рук 

Подводящие упражнения. Ходьба и бег по 

ориентирам. Метание мяча из и.п. стоя двумя 

руками. 

Разучивание. Метание набивного мяча из и.п. 

стоя. 

Повторение. Метание набивного мяча из седа 

из-за головы двумя руками 

 Комплекс ОРУ с кубиками. Коррекционная игра 

«Пальцевая гимнастика». 

Раздел программы основы знаний – 1 час 

11  Сообщение 

теоретических 

сведений. 

Основы знаний: Чистота зала, снарядов. Техника безопасности на 

уроках гимнастики. Гигиенические требования к одежде и обуви 

гимнаста. Коррекционная игра для развития мелкой моторики рук 

Беседа. 

Разучивание. Комплекс ОРУ со скакалками. 

Коррекционная игра «Веселая гимнастика». 

Повторение. Ходьба и бег по ориентирам, 

змейкой. Метание набивного мяча из и.п. стоя. 

Раздел программы гимнастика – 5 часов 

12  Коррекция 

нарушений 

здоровья 

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Лечебно-оздоровительные 

упражнения для коррекции заболеваний и нарушений здоровья. 

Коррекционная игра для развития мелкой моторики рук 

Разучивание. Коррекционные упражнения для 

формирования правильной осанки и свода стопы 

Повторение. Комплекс ОРУ со скакалками. 

Коррекционная игра «Пальцевая гимнастика». 



 

13  Ползание по 

гимнастический 

скамейке  

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Развитие координационных 

способностей. Коррекционная игра для активизации речевой 

деятельности 

Подводящие упражнения. Ползание на 

четвереньках на заданное расстояние 

Разучивание. Ползание по гимнастический 

скамейке на четвереньках. 

Повторение. Комплекс ОРУ с обручами. 

Коррекционная игра «Совушка-сова». 

14  Ползание по 

наклонной 

гимнастический 

скамейке 

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Развитие координационных 

способностей. Коррекционная игра для активизации речевой 

деятельности   

 

Подводящие упражнения. Ползание на 

четвереньках на заданное расстояние. 

Разучивание. Ползание вверх по наклонной 

гимнастический скамейке на четвереньках. 

Повторение. Ползание вверх и вниз наклонной 

по гимнастический скамейке на четвереньках. 

Комплекс ОРУ под музыкальное сопровождение. 

Коррекционная игра «Два мороза» 

15  Упражнения в 

равновесии 

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Развитие координационных и 

силовых способностей. Коррекционная игра для развития способности 

ориентирования в пространстве. 

Подводящие упражнения. Ходьба по веревке, 

руки в стороны. 

Разучивание. Ходьба по веревке с мешочком на 

голове, руки в стороны. 

Повторение. Ползание по наклонной 

гимнастический скамейке на животе 

подтягиваясь поочередно правой и левой 

руками. Комплекс ОРУ на стульчиках. 

Коррекционная игра «Пустое место» 

16  Лазание по 

гимнастической 

стенке 

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Развитие силовых и 

координационных способностей. Коррекционная игра для развития 

тактильно-кинестетической способности рук 

Подводящие упражнения. Лазание по 

гимнастической стенке одноименным способом 

с помощью. 

Разучивание. Лазание по гимнастической 

стенке одноименным способом без помощи. 

Повторение. Ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком на голове. Комплекс ОРУ 

на гимнастических ковриках. Коррекционная 

игра «Колокольчик»  

Раздел программы основы знаний – 1 час 



 

17  Сообщение 

теоретических 

сведений. 

Основы знаний: Техника безопасности при занятиях подвижными 

играми. Оборудование и инвентарь. Виды подвижных игр. 

Взаимодействие игроков во время игры. Упражнения на релаксацию, 

дыхательные упражнения в игровой форме. 

 Беседа. 

Разучивание. Сюжетные ОРУ. Игра 

«Ловишки». Игровое упражнение «Задуй свечу». 

Повторение. Лечебно-оздоровительные 

упражнения для профилактики нарушений 

зрения. 

Раздел программы подвижные игры – 9 часов 

18  Подвижные игры с 

бегом 

Развитие быстроты. Коррекционная игра для формирования 

способности вести совместные действия с партнером, развитие точности 

движений. 

Разучивание. Коррекционная игра «Паровозик» 

Повторение. Сюжетные ОРУ. Игра «Ловишки» 

19  Подвижные игры с 

прыжками 

Развитие скоростно-силовых способностей ног. Коррекционная игра для 

формирования способности вести совместные действия с партнером, 

развитие точности движений 

Разучивание. Комплекс ОРУ с большими 

мячами. Игра «Волк во рву» 

Повторение. Коррекционная игра «Паровозик» 

20  «Школа мяча» Развитие координационных способностей. Развитие скоростно-силовых 

способностей ног.  Коррекционная игра для формирования способности 

вести совместные действия с партнером, развитие точности движений 

Подводящие упражнения. Броски мяча об пол. 

Разучивание. Броски мяча об пол и ловля двумя 

руками, подбрасывание мяча вверх и ловля 

двумя руками. 

Повторение. Комплекс ОРУ с большими 

мячами Игра «Волк во рву». Коррекционная игра 

«Перебежки в парах» 

21  «Школа мяча» Развитие скоростных и координационных способностей: 

дифференцирование пространственных и силовых параметров 

движения. Коррекционная игра для формирования способности вести 

совместные действия с партнером, развитие точности движений 

Подводящие упражнения. Подбрасывание мяча 

вверх. 

Разучивание. Сюжетные ОРУ. Игра «Охотники 

и зайцы». 

Повторение. Броски мяча об пол и ловля двумя 

руками, подбрасывание мяча вверх и ловля 

двумя руками. Коррекционная игра «Перебежки 

в парах».  

22  «Школа мяча» Развитие скоростных и координационных способностей: 

дифференцирование пространственных и силовых параметров 

движения. Коррекционная игра для активизации психических 

процессов: восприятия, внимания, памяти. 

Разучивание. Подбрасывание мяча вверх с 

хлопком. Коррекционная игра «Части тела» 

Повторение. Сюжетные ОРУ. Игра «Охотники и 

зайцы». 



 

23  «Школа мяча» Развитие скоростных и координационных способностей: 

дифференцирование пространственных и силовых параметров 

движения. Коррекционная игра для активизации психических 

процессов: восприятия, внимания, памяти. 

Подводящие упражнения. Броски мяча снизу 

двумя руками о стену. 

Разучивание. Перебрасывание мяча снизу в 

парах. 

Повторение. Подбрасывание мяча вверх с 

хлопком. Сюжетные ОРУ. Игра «Охотники и 

зайцы». Коррекционная игра «Части тела». 

24  «Школа мяча» Развитие скоростных и координационных способностей: 

дифференцирование пространственных и силовых параметров 

движения. Коррекционная игра для активизации психических 

процессов: восприятия, внимания, памяти. 

 Подводящие упражнения. Броски мяча от 

груди двумя руками о стену. 

Разучивание. Броски мяча от груди двумя 

руками в парах. Комплекс ОРУ со средними 

мячами. Игра «Перестрелка»  

Повторение. Коррекционная игра «Части тела». 

Перебрасывание мяча снизу в парах. 

25  «Школа мяча» Развитие скоростных и координационных способностей: 

дифференцирование пространственных и силовых параметров 

движения. Коррекционная игра для активизации психических 

процессов: восприятия, внимания, памяти. 

 Подводящие упражнения. Броски мяча от 

головы двумя руками о стену. 

Разучивание. Броски мяча от головы двумя 

руками с отскока от пола в парах. 

Коррекционная игра «Что пропало?» 

Повторение. Комплекс ОРУ со средними 

мячами. Броски мяча от груди двумя руками в 

парах. Игра «Перестрелка» 

26  «Школа мяча» Развитие скоростных и координационных способностей: 

дифференцирование пространственных и силовых параметров 

движения. Коррекционная игра для активизации психических 

процессов: восприятия, внимания, памяти. 

Подводящие упражнения. Пас ведущей ногой в 

ворота.  

Разучивание. Пас ведущей ногой в парах. 

Повторение. Броски мяча от головы двумя 

руками с отскока от пола в парах. 

Комплекс ОРУ со средними мячами. 

Коррекционная игра «Что пропало?». Игра 

«Перестрелка» 

Раздел программы основы знаний – 1 час 

27  Сообщение 

теоретических 

сведений. 

Гимнастическое оборудование: название, назначение, техника 

безопасности, страховка.   Значение физических упражнений, питания и 

закаливания в жизни человека. 

Беседа. 

Подводящие упражнения. Ходьба по кругу и 

змейкой. 

Разучивание. Комплекс ОРУ со скакалками.  



 

Повторение. Дыхательные упражнения 

«Воздушный шар», «Окно-дверь». Игра 

«Ловишки-хвостики».  

Раздел программы гимнастика – 4 часа 

28  Корригирующие 

упражнения 

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Коррекция двигательных 

нарушений. Развитие гибкости. Коррекционная игра для активизации 

психических процессов: восприятия, внимания, памяти 

 Разучивание. Корригирующие упражнения для 

укрепления мышц спины и живота. 

Коррекционная игра «Нос, пол, потолок» 

Повторение. Комплекс ОРУ со скакалками  

29  Ползание  Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Развитие ритмической 

способности. Коррекционная игра для развития речевой деятельности, 

способности к звукоподражанию.  

 

 Подводящие упражнения. Ползание под 

дугами на четвереньках. 

Разучивание. Ползание под дугами на 

четвереньках на заданное расстояние в 

сочетании с ходьбой. 

Коррекционная игра «Лохматый пес». 

Повторение. Комплекс ОРУ под музыкальное 

сопровождение. Дыхательные упражнения. 

30  Упражнения в 

равновесии 

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Развитие динамического 

равновесия, согласованности движений. Коррекционная игра для 

развития речевой деятельности, способности к звукоподражанию.  

 Подводящие упражнения. Ходьба по 

гимнастической скамейке с высоким 

подниманием бедра с помощью. 

Разучивание. Ходьба по гимнастической 

скамейке с высоким подниманием бедра 

самостоятельно. 

Коррекционная игра «Кот и воробьи»  

Повторение. Комплекс ОРУ на стульчиках. 

Ползание по-пластунски. 

Раздел программы легкая атлетика – 4 часа 

31  Медленный бег. Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Развитие общей 

выносливости. Коррекционная игра для развития способности 

ориентирования в пространстве 

Подводящие упражнения. Быстрая ходьба 

держась за канат. 

Разучивание. Высокий старт. Поддержание 

заданного ритма бега держась за канат. 

Коррекционная игра «Бабочки» 

Повторение. Комплекс ОРУ без предметов.  

32  Чередование бега 

и ходьбы на 

расстоянии 

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Развитие общей 

выносливости. Коррекционная игра для развития способности 

ориентирования в пространстве 

Подводящие упражнения. Чередование 

быстрой и медленной ходьбы. 

Разучивание. Бег и ходьба в чередовании по 

самочувствию. 



 

Коррекционная игра «Бездомный заяц»   

Повторение. Комплекс ОРУ в движении.  

33  Быстрый бег   

 

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Развитие скоростных 

способностей. Коррекционная игра для развития речевой деятельности, 

способности к звукоподражанию. 

Подводящие упражнения. Бег на короткую 

дистанцию в парах. 

Разучивание. Комплекс ОРУ в кругу.  

Повторение. Бег по команде. Коррекционная 

игра «Медведь и пчелы».  

34  Метание с места 

на дальность 

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Развитие скоростно-силовых 

способностей. Коррекционная игра для развития речевой деятельности, 

способности к звукоподражанию.  

 Подводящие упражнения. Захват предмета. 

Положение рук и туловища. Имитация бросков 

без предмета.  

Разучивание. Метание мяча с места на 

дальность ведущей рукой. Коррекционная игра 

«Мышка и огуречники». 

Повторение. Комплекс ОРУ в кругу.  

35  Метание с места 

на дальность 

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Развитие скоростно-силовых 

способностей. Коррекционная игра для развития речевой деятельности, 

способности к звукоподражанию. Итоговый контроль физической 

подготовленности. 

Подводящие упражнения. Метание мяча с 

места на дальность ведущей рукой. 

Разучивание. Метание мяча с места на 

дальность правой, левой рукой. 

Повторение. Комплекс ОРУ в кругу. 

Коррекционная игра «Мышка и огуречники».  

 

 

№ 
№№ 

уроков 
Тема Основное содержание Виды деятельности 

Раздел программы основы знаний – 1 час 

1 1 Сообщение 

теоретических 

сведений.  

Правила поведения на уроках легкой атлетики, оборудование и 

инвентарь. Формирование гигиенических понятий и навыков. Виды 

основных движений человека. Строевые упражнения, ОРУ, 

коррекционная игра на развитие способности ориентирования в 

пространстве. Предварительный контроль физической 

подготовленности. 

Беседа. 

Подводящие упражнения. Построение в одну 

шеренгу около объемных фигур разного цвета.  

Разучивание.  Построение в одну шеренгу по 

разметке. Комплекс ОРУ без предметов. 

Коррекционная игра «Найди свое место в 

шеренге».                      

 

Раздел программы лёгкая атлетика – 18 часов 



 

2     2,3 Ходьба и бег в 

колонне. 

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Развитие общей 

выносливости. Развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

Опосредованное закаливание. Коррекционная игра для развития 

способности ориентирования в пространстве. 

Подводящие упражнения. Построение в одну 

колонну. Ходьба и бег за учителем в колонне по 

одному в обход зала (темп умеренный).  

Разучивание.  Ходьба и бег в рассыпную с 

нахождением своего места в колонне. 

Повторение. Построение в одну шеренгу по 

разметке. Комплекс ОРУ без предметов. 

Коррекционная игра «Найди свое место в 

шеренге».  

3 4,5 Бег в среднем 

темпе с переходом 

на ходьбу 

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Развитие общей 

выносливости. Развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

Опосредованное закаливание. Коррекционная игра для развития 

тактильно-кинестетической способности рук 

Подводящие упражнения. Ходьба группами в 

быстром темпе. 

Разучивание. Перебежки группами на 15-20 

комплекс ОРУ с хлопками. Коррекционная игра 

«Передача обручей по кругу».                 

Повторение. Бег и ходьба с преодолением 

препятствий. Ходьба но носках, на пятках, с 

различным положением рук. Чередование бега и 

ходьбы.  

4 6,7 Непрерывный бег 

с изменением 

темпа 

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Развитие общей 

выносливости. Развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

Опосредованное закаливание. Коррекционная игра для развития 

тактильно-кинестетической способности рук. 

Подводящие упражнения. Ходьба в быстром 

темпе с пролезанием под дугами. 

Разучивание. Бег с пролезанием по дугами. 

Комплекс ОРУ в кругу. Коррекционная игра 

«Уголек» 

Повторение. Бег с преодолением препятствий 

5 8,9 Прыжки на двух 

ногах 

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Развитие скоростно-силовых 

способностей ног, координационных способностей. Коррекционная игра 

для развития тактильно-кинестетической способности рук 

Подводящие упражнения. Прыжки на двух 

ногах на месте и через веревочки с 

продвижением вперед. Ходьба приставным 

шагом правое, левое плечо вперед. 

Разучивание. Прыжки вверх из глубокого 

приседа. 

Повторение. Бег с подлезанием под дугами. 

Комплекс ОРУ в кругу. Коррекционная игра 

«Уголек». 

6 10,11 Подпрыгивание 

вверх  

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Развитие скоростно-силовых 

способностей ног, координационных способностей.  Коррекционная 

Подводящие упражнения. Прыжки через 

мелкие предметы толчком двумя ногами. 



 

 игра для формирования способности вести совместные действия с 

партнером, развитие точности движений 

Разучивание. Комплекс ОРУ с набивными 

мешочками. Коррекционная игра «Мишка на 

льдине» 

Повторение. Подпрыгивание вверх с разбега с 

касанием висящего предмета. Ходьба в 

сочетании с движениями рук. 

7 12,13 Прыжки с высоты 

с мягким 

приземлением.  

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Развитие скоростно-силовых 

способностей ног, координационных способностей.  Коррекционная 

игра для формирования способности вести совместные действия с 

партнером, развитие точности движений 

Подводящие упражнения. Ходьба перекатом с 

пятки на носок. Прыжки через мелкие предметы 

толчком двумя ногами. 

Разучивание. Обучение приземлению. 

Спрыгивание с низкой гимнастической 

скамейки. 

Повторение. Комплекс ОРУ с набивными 

мешочками. Коррекционная игра «Мишка на 

льдине».  

8 14,15 Метание с места в 

горизонтальную 

цель  

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Развитие скоростно-силовых 

способностей рук и координационных способностей. Коррекционная 

игра для активизации психических процессов: восприятия, внимания, 

памяти 

Подводящие упражнения. Обучение захвату, 

движению рук и туловища. Метание набивного 

мешочка снизу ведущей рукой. 

Разучивание. Обучение захвату, движению рук 

и туловища. Метание малого мяча снизу 

ведущей рукой. 

Повторение. Ходьба в полуприседе. Комплекс 

ОРУ. К/и «Повтори движение». Бег с захлестом 

голени. 

 

9 16,17 Метание с места в 

вертикальную цель 

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Развитие скоростно-силовых 

способностей рук и координационных способностей. Коррекционная 

игра для активизации психических процессов: восприятия, внимания, 

памяти 

Подводящие упражнения. Захват мяча, 

движение руки, туловища при метании. Метание 

набивного мешочка сверху ведущей рукой. 

Разучивание. Метание малого мяча сверху 

ведущей рукой в вертикальную цель. 

Повторение. Комплекс ОРУ в парах. Игра 

«Совушка-сова». Коррекционная игра «Овощи-

Фрукты». Ходьба змейкой 



 

10 18,19 Метание мяча из 

положения сидя 

из-за головы 

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Развитие скоростно-силовых 

способностей рук и координационных способностей. Коррекционная 

игра для развития мелкой моторики рук 

Подводящие упражнения. Ходьба и бег по 

ориентирам. Метание мяча из и.п. стоя двумя 

руками. 

Разучивание. Метание набивного мяча из и.п. 

стоя. 

Повторение. Метание набивного мяча из седа 

из-за головы двумя руками 

 Комплекс ОРУ с кубиками. Коррекционная игра 

«Пальцевая гимнастика». 

Раздел программы основы знаний – 1 час 

11 20 Сообщение 

теоретических 

сведений. 

Основы знаний: Чистота зала, снарядов. Техника безопасности на 

уроках гимнастики. Гигиенические требования к одежде и обуви 

гимнаста. Коррекционная игра для развития мелкой моторики рук 

Беседа. 

Разучивание. Комплекс ОРУ со скакалками. 

Коррекционная игра «Веселая гимнастика». 

Повторение. Ходьба и бег по ориентирам, 

змейкой. Метание набивного мяча из и.п. стоя. 

Раздел программы гимнастика – 8 часов 

12 21,22 Коррекция 

нарушений 

здоровья 

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Лечебно-оздоровительные 

упражнения для коррекции заболеваний и нарушений здоровья. 

Коррекционная игра для развития мелкой моторики рук 

Разучивание. Коррекционные упражнения для 

формирования правильной осанки и свода стопы 

Повторение. Комплекс ОРУ со скакалками. 

Коррекционная игра «Пальцевая гимнастика». 

13 23,24 Ползание по 

гимнастический 

скамейке  

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Развитие координационных 

способностей. Коррекционная игра для активизации речевой 

деятельности 

Подводящие упражнения. Ползание на 

четвереньках на заданное расстояние 

Разучивание. Ползание по гимнастический 

скамейке на четвереньках. 

Повторение. Комплекс ОРУ с обручами. 

Коррекционная игра «Совушка-сова». 



 

14 25,26 Ползание по 

наклонной 

гимнастический 

скамейке 

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Развитие координационных 

способностей. Коррекционная игра для активизации речевой 

деятельности   

 

Подводящие упражнения. Ползание на 

четвереньках на заданное расстояние. 

Разучивание. Ползание вверх по наклонной 

гимнастический скамейке на четвереньках. 

Повторение. Ползание вверх и вниз наклонной 

по гимнастический скамейке на четвереньках. 

Комплекс ОРУ под музыкальное сопровождение. 

Коррекционная игра «Два мороза» 

15 27 Упражнения в 

равновесии 

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Развитие координационных и 

силовых способностей. Коррекционная игра для развития способности 

ориентирования в пространстве. 

Подводящие упражнения. Ходьба по веревке, 

руки в стороны. 

Разучивание. Ходьба по веревке с мешочком на 

голове, руки в стороны. 

Повторение. Ползание по наклонной 

гимнастический скамейке на животе 

подтягиваясь поочередно правой и левой 

руками. Комплекс ОРУ на стульчиках. 

Коррекционная игра «Пустое место» 

16 29 Лазание по 

гимнастической 

стенке 

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Развитие силовых и 

координационных способностей. Коррекционная игра для развития 

тактильно-кинестетической способности рук 

Подводящие упражнения. Лазание по 

гимнастической стенке одноименным способом 

с помощью. 

Разучивание. Лазание по гимнастической 

стенке одноименным способом без помощи. 

Повторение. Ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком на голове. Комплекс ОРУ 

на гимнастических ковриках. Коррекционная 

игра «Колокольчик»  

Раздел программы основы знаний – 1 час 

17 30 Сообщение 

теоретических 

сведений. 

Основы знаний: Техника безопасности при занятиях подвижными 

играми. Оборудование и инвентарь. Виды подвижных игр. 

Взаимодействие игроков во время игры. Упражнения на релаксацию, 

дыхательные упражнения в игровой форме. 

 Беседа. 

Разучивание. Сюжетные ОРУ. Игра 

«Ловишки». Игровое упражнение «Задуй свечу». 

Повторение. Лечебно-оздоровительные 

упражнения для профилактики нарушений 

зрения. 

Раздел программы подвижные игры – 14 часов 

18 31,32 Подвижные игры с Развитие быстроты. Коррекционная игра для формирования Разучивание. Коррекционная игра «Паровозик» 



 

бегом способности вести совместные действия с партнером, развитие точности 

движений. 

Повторение. Сюжетные ОРУ. Игра «Ловишки» 

19 33,34 Подвижные игры с 

прыжками 

Развитие скоростно-силовых способностей ног. Коррекционная игра для 

формирования способности вести совместные действия с партнером, 

развитие точности движений 

Разучивание. Комплекс ОРУ с большими 

мячами. Игра «Волк во рву» 

Повторение. Коррекционная игра «Паровозик» 

20 35,36 «Школа мяча» Развитие координационных способностей. Развитие скоростно-силовых 

способностей ног.  Коррекционная игра для формирования способности 

вести совместные действия с партнером, развитие точности движений 

Подводящие упражнения. Броски мяча об пол. 

Разучивание. Броски мяча об пол и ловля двумя 

руками, подбрасывание мяча вверх и ловля 

двумя руками. 

Повторение. Комплекс ОРУ с большими 

мячами Игра «Волк во рву». Коррекционная игра 

«Перебежки в парах» 

21 37,38 «Школа мяча» Развитие скоростных и координационных способностей: 

дифференцирование пространственных и силовых параметров 

движения. Коррекционная игра для формирования способности вести 

совместные действия с партнером, развитие точности движений 

Подводящие упражнения. Подбрасывание мяча 

вверх. 

Разучивание. Сюжетные ОРУ. Игра «Охотники 

и зайцы». 

Повторение. Броски мяча об пол и ловля двумя 

руками, подбрасывание мяча вверх и ловля 

двумя руками. Коррекционная игра «Перебежки 

в парах».  

22 39,40 «Школа мяча» Развитие скоростных и координационных способностей: 

дифференцирование пространственных и силовых параметров 

движения. Коррекционная игра для активизации психических 

процессов: восприятия, внимания, памяти. 

Разучивание. Подбрасывание мяча вверх с 

хлопком. Коррекционная игра «Части тела» 

Повторение. Сюжетные ОРУ. Игра «Охотники и 

зайцы». 

23 41 «Школа мяча» Развитие скоростных и координационных способностей: 

дифференцирование пространственных и силовых параметров 

движения. Коррекционная игра для активизации психических 

процессов: восприятия, внимания, памяти. 

Подводящие упражнения. Броски мяча снизу 

двумя руками о стену. 

Разучивание. Перебрасывание мяча снизу в 

парах. 

Повторение. Подбрасывание мяча вверх с 

хлопком. Сюжетные ОРУ. Игра «Охотники и 

зайцы». Коррекционная игра «Части тела». 



 

24 42 «Школа мяча» Развитие скоростных и координационных способностей: 

дифференцирование пространственных и силовых параметров 

движения. Коррекционная игра для активизации психических 

процессов: восприятия, внимания, памяти. 

 Подводящие упражнения. Броски мяча от 

груди двумя руками о стену. 

Разучивание. Броски мяча от груди двумя 

руками в парах. Комплекс ОРУ со средними 

мячами. Игра «Перестрелка»  

Повторение. Коррекционная игра «Части тела». 

Перебрасывание мяча снизу в парах. 

25 43 «Школа мяча» Развитие скоростных и координационных способностей: 

дифференцирование пространственных и силовых параметров 

движения. Коррекционная игра для активизации психических 

процессов: восприятия, внимания, памяти. 

 Подводящие упражнения. Броски мяча от 

головы двумя руками о стену. 

Разучивание. Броски мяча от головы двумя 

руками с отскока от пола в парах. 

Коррекционная игра «Что пропало?» 

Повторение. Комплекс ОРУ со средними 

мячами. Броски мяча от груди двумя руками в 

парах. Игра «Перестрелка» 

26 44 «Школа мяча» Развитие скоростных и координационных способностей: 

дифференцирование пространственных и силовых параметров 

движения. Коррекционная игра для активизации психических 

процессов: восприятия, внимания, памяти. 

Подводящие упражнения. Пас ведущей ногой в 

ворота.  

Разучивание. Пас ведущей ногой в парах. 

Повторение. Броски мяча от головы двумя 

руками с отскока от пола в парах. 

Комплекс ОРУ со средними мячами. 

Коррекционная игра «Что пропало?». Игра 

«Перестрелка» 

Раздел программы основы знаний – 1 час 

27 45 Сообщение 

теоретических 

сведений. 

Гимнастическое оборудование: название, назначение, техника 

безопасности, страховка.   Значение физических упражнений, питания и 

закаливания в жизни человека. 

Беседа. 

Подводящие упражнения. Ходьба по кругу и 

змейкой. 

Разучивание. Комплекс ОРУ со скакалками.  

Повторение. Дыхательные упражнения 

«Воздушный шар», «Окно-дверь». Игра 

«Ловишки-хвостики».  

Раздел программы гимнастика – 6 часов 

28 46,47 Корригирующие 

упражнения 

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Коррекция двигательных 

нарушений. Развитие гибкости. Коррекционная игра для активизации 

психических процессов: восприятия, внимания, памяти 

 Разучивание. Корригирующие упражнения для 

укрепления мышц спины и живота. 

Коррекционная игра «Нос, пол, потолок» 



 

Повторение. Комплекс ОРУ со скакалками  

29 48,49 Ползание  Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Развитие ритмической 

способности. Коррекционная игра для развития речевой деятельности, 

способности к звукоподражанию.  

 

 Подводящие упражнения. Ползание под 

дугами на четвереньках. 

Разучивание. Ползание под дугами на 

четвереньках на заданное расстояние в 

сочетании с ходьбой. 

Коррекционная игра «Лохматый пес». 

Повторение. Комплекс ОРУ под музыкальное 

сопровождение. Дыхательные упражнения. 

30 50,51 Упражнения в 

равновесии 

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Развитие динамического 

равновесия, согласованности движений. Коррекционная игра для 

развития речевой деятельности, способности к звукоподражанию.  

 Подводящие упражнения. Ходьба по 

гимнастической скамейке с высоким 

подниманием бедра с помощью. 

Разучивание. Ходьба по гимнастической 

скамейке с высоким подниманием бедра 

самостоятельно. 

Коррекционная игра «Кот и воробьи»  

Повторение. Комплекс ОРУ на стульчиках. 

Ползание по-пластунски. 

Раздел программы легкая атлетика – 6 часов 

31 52 Медленный бег. Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Развитие общей 

выносливости. Коррекционная игра для развития способности 

ориентирования в пространстве 

Подводящие упражнения. Быстрая ходьба 

держась за канат. 

Разучивание. Высокий старт. Поддержание 

заданного ритма бега держась за канат. 

Коррекционная игра «Бабочки» 

Повторение. Комплекс ОРУ без предметов.  

32 53 Чередование бега 

и ходьбы на 

расстоянии 

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Развитие общей 

выносливости. Коррекционная игра для развития способности 

ориентирования в пространстве 

Подводящие упражнения. Чередование 

быстрой и медленной ходьбы. 

Разучивание. Бег и ходьба в чередовании по 

самочувствию. 

Коррекционная игра «Бездомный заяц»   

Повторение. Комплекс ОРУ в движении.  

33 54 Быстрый бег   

 

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Развитие скоростных 

способностей. Коррекционная игра для развития речевой деятельности, 

способности к звукоподражанию. 

Подводящие упражнения. Бег на короткую 

дистанцию в парах. 

Разучивание. Комплекс ОРУ в кругу.  

Повторение. Бег по команде. Коррекционная 

игра «Медведь и пчелы».  



 

34 55 Метание с места 

на дальность 

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Развитие скоростно-силовых 

способностей. Коррекционная игра для развития речевой деятельности, 

способности к звукоподражанию.  

 Подводящие упражнения. Захват предмета. 

Положение рук и туловища. Имитация бросков 

без предмета.  

Разучивание. Метание мяча с места на 

дальность ведущей рукой. Коррекционная игра 

«Мышка и огуречники». 

Повторение. Комплекс ОРУ в кругу.  

35 56 Метание с места 

на дальность 

Строевые упражнения, ОРУ, ходьба и бег. Развитие скоростно-силовых 

способностей. Коррекционная игра для развития речевой деятельности, 

способности к звукоподражанию. Итоговый контроль физической 

подготовленности. 

Подводящие упражнения. Метание мяча с 

места на дальность ведущей рукой. 

Разучивание. Метание мяча с места на 

дальность правой, левой рукой. 

Повторение. Комплекс ОРУ в кругу. 

Коррекционная игра «Мышка и огуречники».  

 

 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Учебники и учебные пособия по адаптивной физической культуре, дефектологии, коррекционным 

подвижным играм и упражнениям для детей с нарушениями в развитии 

2. Периодические издания: 

- Адаптивная физическая культура, 

- Дефектология,  

- Теория и практика физической культуры, 

- Физическая культура: воспитание, образование, тренировка» и другие. 

3. Демонстрационные материалы (плакаты, таблицы, видео материалы и т.д.). 

4. гимнастическая стенка, гимнастические скамейки разной высоты, канат, обручи разного диаметра, 

гимнастические маты, мячи резиновые разного диаметра, гимнастические палки, скакалки и т.д.   

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Иметь представление 

О режиме дня, гигиенических требованиях к одежде и обуви при занятиях физической культурой, о 

видах подвижных игр, видах основных движений человека. 

Знать 

 Основные правила поведения на уроках физической культуры, технике безопасности при выполнении 

физических упражнений, основные команды, правила подвижных игр. 

Выполнять  

Гимнастические, легкоатлетические упражнения, построения, перестроения, строевые упражнения в 

ходьбе и беге, общеразвивающие упражнения по показу и по словесной инструкции.  

Уметь 

Играть и взаимодействовать со сверстниками в подвижных играх. 

 

1.Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, планируемыми 

результатами начального общего образования, требованиями Примерной основной образовательной 

программы ОУ и авторской программой Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой Т. С. Шмагиной «Музыка». - 

М.: Просвещение, 2011.  

Предмет «Музыка» в начальной школе  имеет цель: формирование фундамента музыкальной культуры 

учащихся как части их общей и духовной культуры. Введение детей в многообразный мир музыкальной 

культуры через знакомство с музыкальными произведениями, доступными их восприятию и 

способствует решению следующих задач.  

 

Основные задачи курса: 

- формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие музыки; 

- воспитание  эмоционально - ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к 

истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира; 

- развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, учебно – творческих способностей в 

различных видах музыкальной деятельности; 

- освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

- овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: пении, слушании 

музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах, музыкально - пластическом движении и 

импровизации. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА «МУЗЫКА» 

 

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих освоение 

искусства как духовного наследия, нравственного эталона образа жизни всего человечества. Опыт 

эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, приобретенные при ее изучении, 



 

начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности обеспечат понимание 

неразрывной взаимосвязи музыки и жизни, постижение культурного многообразия мира. Музыкальное 

искусство имеет особую значимость для духовно-нравственного воспитания школьников, 

последовательного расширения и укрепления их ценностно-смысловой сферы, формирование 

способности оценивать и сознательно выстраивать эстетические отношения к себе и другим людям, 

Отечеству, миру в целом.  

 

Отличительная особенность программы - охват широкого культурологического пространства, которое 

подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального искусства и включение в контекст уроков 

музыки сведений из истории, произведений литературы (поэтических и прозаических) и 

изобразительного искусства, что выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, 

усиливающего понимание детьми содержания музыкального произведения. Основой развития 

музыкального мышления детей становятся неоднозначность их восприятия, множественность 

индивидуальных трактовок, разнообразные варианты «слышания», «видения», конкретных 

музыкальных сочинений, отраженные, например, в рисунках, близких по своей образной сущности 

музыкальным произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного мышления детей, 

«внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». Постижение музыкального искусства учащимися 

 подразумевает различные формы общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной 

деятельности. В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; 

пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; игра на музыкальных 

инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес 

программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации 

музыкальной речи. Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, 

импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбившихся 

музыкальных произведений, в составлении программы итогового концерта. 

В программе также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у 

обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей 

образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с 

возрастными особенностями развития учащихся. 

 

При проведении уроков используются следующие формы организации учебного процесса: 
 творческие задания,  

 анализ музыкальных произведений; 

 групповая работа; 

 музыкальные викторины; 

 уроки-концерты. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета: 

Основной задачей предмета «Музыка» является формирование и развитие эстетических и духовно-

нравственных качеств личности. Известно, что эстетическое означает «чувственное». Отсюда 

распространенное мнение, что на уроках надо говорить о чувствах и настроениях, которые возникают в 

результате контакта с искусством. 

Любое чувство – это результат, реакция человека на какие-либо события или явления жизни, его 

эмоциональная оценка, следствие сознательных и подсознательных мыслительных процессов человека. 

Следовательно, общаясь с искусством, нужно думать, оценивать, анализировать и обсуждать, не само 

чувство, а причины породившие его. В результате содержанием музыкального произведения окажутся 

не  только чувства, а  общечеловеческие ценности духовного порядка, выраженные в чувствах. Таким 

образом, ученик  познает  музыкальное произведение  как  воплощение морально-нравственных 

понятий, что ведет к глубокому осмыслению музыки и духовному росту ученика. 

Отличительная особенность программы - охват широкого культурологического пространства, которое 

подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального искусства и включение в контекст уроков 

музыки сведений из истории, произведений литературы (поэтических и прозаических) и 

изобразительного искусства, что выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, 



 

усиливающего понимание детьми содержания музыкального произведения. Основой развития 

музыкального мышления детей становятся неоднозначность их восприятия, множественность 

индивидуальных трактовок, разнообразные варианты «слышания», «видения», конкретных 

музыкальных сочинений, отраженные, например, в рисунках, близких по своей образной сущности 

музыкальным произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного мышления детей, 

«внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Слушание музыки. Опыт эмоциональнообразного восприятия музыки, различной по содержанию, хара

ктеру и средствам музыкальнойвыразительности. Обогащение музыкально-

слуховых представлений об интонационной природе музыки во всем многообразии ее видов, жанров и 

форм. 

Пение. Самовыражение ребенка в пении. Воплощение музыкальных образов при разучивании и исполн

ении произведений. Освоение вокально-хоровых умений и навыков для передачи музыкально-

исполнительского замысла, импровизации. 

Инструментальное музицирование. Коллективное музицирование на элементарных музыкальных инс

трументах. Участие в исполнениимузыкальных произведений. Опыт индивидуальной творческой деятел

ьности (сочинение, импровизация). 

Музыкально-пластическое движение. Общее представление о пластических средствах 

выразительности. Индивидуально- личностное выражение образного содержания музыки через 

пластику. Коллективные формы деятельности при создании музыкально-пластических композиций. 

Танцевальные импровизации. 

Драматизация музыкальных произведений. Театрализованные формы музыкально-творческой 

деятельности. Музыкальные игры, инсценировка песен, танцев, игры-драматизации. Выражение 

образного содержания музыкальных произведений с помощью средств выразительности различных 

искусств. 

 

3. МЕСТО КУРСА «МУЗЫКА»  В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Всего - 138 ч (1-4 классы). 

В 1 классе на изучение музыки отводится 33 ч (1час в неделю, 33 учебных недели). 

Во 2-4 классах на изучение музыки отводится 105 ч (1час в неделю, 35 учебных недель). 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «МУЗЫКА» 
 

В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть достигнуты определенные 

результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые 

они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической 

и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров 

музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православной церкви, различных 

направлений современного музыкального искусства России; 

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

природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений русской музыки и музыки 

других стран, народов, национальных стилей; 

умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, их понимание и оценка — умение ориентироваться в культурном многообразии 

окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 



 

развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками 

сотрудничества с учителем и сверстниками; 

ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной 

жизни класса, школы, города и др.; 

формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном 

отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных 

действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности: 

овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, 

исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания содержания музыкальных 

образов; определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и 

творческой деятельности; 

продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных 

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

эстетической деятельности; 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка своих 

музыкально-творческих возможностей; 

овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных стилей 

и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, 

особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих направлений в соответствии с 

задачами коммуникации; 

формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с размышлениями о 

музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной форме; 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий 

в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и других 

видов музыкально-творческой деятельности; 

умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на электронных 

носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные 

презентации, работу с интерактивной доской и т. п.). 

 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-творческой 

деятельности: 

формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном 

развитии; 

формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных 

произведений; 

формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры 

родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; 

формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 

музыкально-творческой деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, музыке 

религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание, интонационно-образный 

смысл произведений разных жанров и стилей; 



 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

 

 

 

5. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество 

часов 

1 «Музыка вокруг нас» 16 

2 «Музыка и ты» 17 

 Итого 33 

6. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

1 класс 

 
№ 

урока 

№             

урока 

в теме Тема урока 
Изучаемые вопросы                                                  

(содержание) 

Дата 

по плану 

1 1 «И муза вечная со мной» Правила поведения на уроке музыки. 

Правила пения. Понятия «Композитор-

исполнитель-слушатель» 

1  

учебная 

неделя 

2 2 Хоровод муз Понятие «хоровод», «хор» их общие 

признаки и различия 

2   

учебная 

неделя 

3 3 Повсюду музыка слышна Название первичных жанров: песня, танец 

марш 

3   

учебная 

неделя 

4 4 Душа музыки-мелодия Музыкальные термины: мелодия, 

аккомпанемент, уметь выявлять 

особенности жанров :песни, танца, марша, 

эмоционально откликаться на музыкальное 

произведение и выражать свое впечатление 

4   

учебная 

неделя 

5 5 Музыка осени Знать/понимать внешний вид музыкального 

инструмента-фортепиано и скрипки, уметь 

различать тембр музыкального инструмента 

5   

учебная 

неделя 

6 6 Сочини мелодию Уметь найти нужную речевую интонацию 

для передачи характера и настроения песни. 

Проявлять личностное отношение при 

восприятии муз. произведений 

6   

учебная 

неделя 

7 7 «Азбука, азбука каждому 

нужна…» 

Знать /понимать взаимосвязь всех 

школьных уроков друг с другом и роль 

музыки в отражении различных явлениях 

жизни (название нот, смысл понятий 

«скрипичный ключ, ноты, нотный стан» 

Уметь узнавать изученные произведения, 

участвовать в коллективном пении, 

правильно передавать мелодию песни. 

7   

учебная 

неделя 

8 8 Музыкальная азбука Знать/понимать элементы нотной грамоты. 

Значение музыкальных терминов: 

скрипичный ключ, ноты, нотный стан. 

Уметь узнавать изученные произведения, 

участвовать в коллективном пении, 

8  

 учебная 

неделя  



 

изображении звуковысотности 

мелодии,движением рук. 

9 9 Обобщающий «Музыка 

вокруг нас» 

 

Знать/понимать и определять на слух 

знакомые жанры: песня, танец, марш, смысл 

понятий «композитор-исполнитель-

слушатель» 

9   

учебная 

неделя 

10 10 Музыкальные 

инструменты 

Знать/понимать: название русских 

народных инструментов- свирель, гусли, 

рожок. 

Уметь распознавать духовые и струнные 

инструменты 

10   

учебная 

неделя 

11 11 «Садко» Из русского 

былинного сказа 

Знать/ понимать: жанры народных  песен-

колыбельные, плясовые, их характерные 

особенности 

11  

учебная 

неделя 

12 12 Музыкальные 

инструменты 

Знать/понимать названия инструментов 

симфонического оркестра: арфа, флейта, ф-

но, выразительные и изобразительные 

возможности этих инструментов 

12   

учебная 

неделя 

13 13 Звучащие картины Знать названия народных и 

профессиональных муз. Инструментов, 

уметь узнавать их по изображениям, 

участвовать в коллективном пении. 

13   

учебная 

неделя 

14 14 Разыграй песню Уметь планировать свою деятельность, 

выразительно исполнять песню и 

составлять исполнительский план 

вокального сочинения исходя из сюжетной 

линии стихотворного текста, находить 

нужный характер звучания 

14  

учебная 

неделя 

15 15 Пришло рождество, 

начинается торжество. 

Родной обычай старины 

Знать определение былины, ее историю 

развития и содержательный аспект 

15   

учебная 

неделя 

16 16 Добрый праздник среди 

зимы. Обобщающий урок 

2 четверти 

Знать /понимать: роль музыки в жизни 

человека 

16   

учебная 

неделя 

17 1 Край, в котором ты 

живешь 

Знать/понимать, что в музыке любого 

народа отражена любовь к своей Родине 

17   

учебная 

неделя 

18 2 Художник, поэт, 

композитор 

Знать/понимать, что виды искусства-

музыка, литература, живопись имеют 

общую основу-жизнь. У каждого вида 

искусства, свой язык, свои выразительные 

средства. Выразительность и 

изобразительность музыкальной интонации. 

18   

учебная 

неделя 

19 3 Музыка утра Знать/понимать, что у музыки есть св-во- 

без слов передавать чувства, мысли, 

характер человека, состояние природы, как 

связаны между собой разговорная речь и 

музыкальная 

19  

 учебная 

неделя 

20 4 Музыка вечера Знать/понимать  что у музыки есть св-во- 

без слов передавать чувства, мысли, 

характер человека, состояние природы, как 

связаны между собой разговорная речь и 

музыкальная, определение a capella 

20   

учебная 

неделя 



 

21 5 Музы не молчали Знать/понимать: названия произведений и 

их авторов, в которых музыка рассказывает 

о русских защитниках, уметь определять 

характер музыки и передавать ее 

настроение, описывать образ русских 

воинов 

21   

учебная 

неделя 

22 6 Музыкальные портреты Знать/понимать:  образы-портреты 

персонажей можно передавать с помощью 

музыки, сходства и различия разговорной и 

музыкальной речи. Уметь вслушиваться в 

музыкальную ткань произведения, на слух 

определять характер, настроение, соединять 

слуховые впечатления со зрительными 

22   

учебная 

неделя 

23 7 Разыграй сказку «Баба 

Яга»- русская народная 

сказка 

Знать/понимать: образы народного 

фольклора, уметь выделять характерные 

интонационные музыкальные особенности 

музыкального сочинения: изобразительные, 

выразительные 

23   

учебная 

неделя 

24 8 Мамин праздник Знать/понимать: что песенное начало 

музыки ее напевность помогает передать 

чувство покоя, нежности, доброты, ласки 

«колыбельные» 

24   

учебная 

неделя 

25 9 Обобщающий урок 3 

четверти «Музыка и ты» 

Знать/понимать: названия изученных 

жанров музыки, названия изученных 

произведений, их авторов 

25   

учебная 

неделя 

26 10 Музыкальные 

инструменты. У каждого 

свой музыкальный 

инструмент 

Знать/понимать: особенности звучания 

музыкальных инструментов: волынка и ф-

но, понятия: громко-тихо. Уметь 

вслушиваться в звучащую музыку. 

Определять х-р произведения, 

имитационными движениями изображать 

игру на музыкальных инструментах 

26   

учебная 

неделя 

27 11 Музыкальные 

инструменты. 

Знать/понимать: внешний вид, тембр, 

выразительные возможности музыкальных 

инструментов: лютня, гитара, клавесин. 

Уметь сравнивать их звучание, различать по 

внешнему виду 

27   

учебная 

неделя 

28 12 Чудесная лютня»  

(по алжирской сказке) 

звучащие картины 

Знать/понимать: что язык музыки понятен 

без слов, особенности русской народной 

музыки. Название инструментов по 

тембровому окрасу. Уметь размышлять о 

возможностях музыки в передаче чувств, 

мыслей человека, силе ее воздействия. 

28   

учебная 

неделя 

29 13 Музыка в цирке Знать/понимать: фамилии композиторов и 

их произведения, уметь определять 

жанровую принадлежность музыкальных 

произведений 

29   

учебная 

неделя 

30 14 Дом, который звучит Знать/понимать: определение жанров опера, 

балет, сходства, различия, название 

произведений их авторов. Уметь 

30   

учебная 

неделя 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

Тип программы: программа специальных (коррекционных) учреждений VIII вида, 1 класс.  

Статус программы: рабочая программа учебного предмета. 

Назначение программы: 

1.Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья программа обеспечивает реализацию 

образовательных услуг, гарантию качества получаемых услуг. 

2. Для педагогических работников АНОО «Умница» программа определяет приоритеты в содержании 

коррекционного образования и способствует интеграции и координации деятельности по реализации 

коррекционного образования. 

3. Для администрации АНОО «Умница» программа является основанием для определения качества 

реализации коррекционного образования. 

Сроки освоения программы: 1 год. 

Объем учебного времени: 120 часов. 

Форма обучения: очная. 

Режим занятий: 4 часа в неделю. 

Формы контроля: текущий контроль, итоговый контроль. 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель: формирование начальных временных, пространственных, количественных представлений. 

Обучение математике в 1 классе решает следующие задачи: 

- формирование умения планировать деятельность учащихся, осуществлять контроль и 

самоконтроль; 

вслушиваться в звучащую музыку и 

определять характер муз. произведения. 

эмоционально откликаться на музыкальное 

произведение и выразить свое впечатление 

в пении, игре или пластике 

31 15 Опера-сказка 

(М. Коваль «Волк и 

семеро козлят») 

Знать/понимать: определение опера, хор, 

солисты, оркестр. Различать характер 

музыки: танцевальный, песенный, 

маршевый 

31   

учебная 

неделя 

32 16 «Ничего на свете лучше 

нету» 

(Г. Гладков  «Бременские 

музыканты» 

Знать/понимать: элементарные понятия о 

музыкальной грамоте  использовать их во 

время урока 

32   

учебная 

неделя 

    33 17 Обобщающий урок 4 

четверти 

Урок-концерт 

Знать/понимать: что все события в жизни 

человека находят свое отражение в ярких 

музыкальных художественных образах. 

Понимать триединство: композитор-

исполнитель-слушатель 

33   

учебная 

неделя 



 

- коррекция познавательной деятельности учащихся: наблюдательности, воображения, речи, 

пространственной ориентировки, развитие мелкой моторики рук; 

- воспитание положительных качеств личности: трудолюбие, настойчивости, умение  работать  в  

коллективе  и т. д. 

Занятия  по  математике  носит  практическую  направленность. Понятия  числа, величины, 

геометрической фигуры, которые формируются у учащихся в процессе обучения математике, являются 

абстрактными. Действия с предметами направленные на объединения множеств, удаление части 

множества, разделение множеств на равные части и другие предметно-практические действия, 

позволяют подготовить школьников к усвоению абстрактных математических понятий. 

В первом классе необходимо пробудить у учащихся интерес к математике, к количественным 

изменениям элементов, предметных множеств и чисел, измерение величин. Это возможно только при 

использовании дидактических игр, игровых приемов, занимательных упражнений, создание  

увлекательных для детей ситуаций. 

Одним из важных приемов обучению математике является сравнение, так как большинство 

математических представлений и понятий носит взаимообратный характер. Их усвоение возможно при 

условии овладения способами нахождения сходства и различия, выделения существенных признаков и 

отвлечения от несущественных, использовании приемов классификации и дифференциации, 

установлении причинно-следственных  связей между понятиями. Не менее важный прием – 

материализация, т.е. умение конкретизировать любое  отвлеченное понятие, использовать  его  в  

жизненных  ситуациях.  Наряду  с вышеназванными  ведущими  методами  обучения  используются  и  

другие: демонстрация, наблюдение,  упражнения,  беседа, работа  с  учебниками,  экскурсия,  

самостоятельная  работа и др. 

Основной  формой обучения  математике  является  урок. Ведущей  формой работы  учителя  с  

учащимися  является  фронтальная  работа  при  осуществлении  дифференциального  и  

индивидуального  подхода. 

Устный  счет  является  неотъемлемым  этапом   каждого  урока.  Геометрический  материал  

должен  включаться  почти  в  каждый  урок  математики. 

В 1 классе  закладываются  основы  математических  знаний, умений, без  которых дальнейшее  

продвижение  в  усвоении  курса  математики будет  затруднено. Поэтому на каждом  уроке  уделяется  

внимание закреплению  и  повторению  ведущих  знаний  по  математике.  Особенно  знаниям состава  

чисел  первого  десятка,  таблиц  сложения  и  вычитания  в пределах  10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы. 

 

Пропедевтический  

период 

Сравнение  групп  предметов: много, мало, больше, меньше, 

равное  количество (поровну). Временные  представления. 

Пространственные  представления. Понятие  о  массе  предмета. 

Нумерация Распознавание  графического  образа  чисел 0-10(цифры от 0 

до 9). Количественный  и  порядковый  счет.  Счет  прямой  и  

обратный. Сложение  и  вычитание чисел  в  пределах  10.  Простые  

задачи  на  нахождение  суммы  и  остатка. 

Геометрически

е  фигуры 

круг, треугольник, квадрат, прямоугольник.   

 

Характеристика учебного процесса. 

 



 

Формы организации учебного процесса. 

Рабочая программа реализуется через классно-урочную организацию учебного процесса. 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, практикумов, обобщающих 

уроков. Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в группах. 

Методы урока: 

-словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой; 

-наглядные – наблюдение, демонстрация;   

-практические – упражнения, карточки, тесты. 

Основной метод работы – упражнения, которые служат целям закрепления изучаемого 

материала. 

Технологии: 

- технология коррекционно-развивающего обучения; 

- технология дифференцированного обучения; 

- информационные технологии; 

- игровые технологии; 

- элементы проблемного обучения; 

- элементы технологии коллективного способа обучения; 

- элементы технологии индивидуализации обучения. 

Виды и формы контроля: текущий контроль осуществляется  на уроках в форме устного опроса, 

самостоятельных работ, письменных проверочных работ. 

Итоговый контроль по изученной теме осуществляется в форме контрольной работы. По 

программе 1 класса за год должно быть проведено: 

 

Вид работ Количество  

Самостоятельная работа 4 

Контрольная работа 1 

 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся. 

Учащиеся должны  знать: 

- название  чисел  в  пределах 10; 

- знаки  арифметических  действий  сложения  и  вычитания; 

- состав  чисел  первого  десятка; 

- геометрические  фигуры: круг, квадрат, прямоугольник, треугольник; 

- виды  линий – прямая, кривая. 

 

Учащиеся  должны уметь: 
- считать  в  прямой  и  обратной  последовательности  в  пределах 10; 

- записывать  и  сравнивать  числа  в  пределах 10; 

- называть  соседей  числа («предшествующее» и «следующее  за»); 

- знать  состав  чисел  первого  десятка; 

- различать  названия, знаки  арифметических  действий  сложения  и  вычитания; 

- записывать  примеры  на  сложение  и  вычитание  под  диктовку  учителя. 

Весь программный материал построен по принципу разноуровневого обучения. Разно уровневый 

подход - необходимое условие и основа индивидуализации обучения. 

Учащиеся должны уметь: 

I уровень 

- считать в прямой и обратной последовательности в пределах 10; 

- называть соседей числа; 

- складывать и вычитать однозначные числа в пределах10; 

- различать условия и вопрос задачи; 

- решать простые задачи; 

- различать и называть простые фигуры: круг, треугольник, квадрат, прямоугольник; виды линий: 

прямая, кривая, отрезок; 

- измерять и строить отрезки данной длины. 

 



 

II уровень 

- считать в прямой последовательности в пределах 10; 

-  называть соседей числа; 

- складывать и вычитать однозначные числа в пределах 10 с 

  использованием предметов;  

- различать условия и вопрос задачи; 

- различать и называть простые фигуры: круг, треугольник, квадрат, прямоугольник; виды линий: 

прямая, кривая, отрезок; 

- чертить прямую с помощью линейки. 

 

III уровень 

 - считать в прямой последовательности в пределах 10 с помощью  

   счётной таблицей; 

-  называть соседей числа; 

- складывать и вычитать однозначные числа в пределах10 с 

  использованием предметов;  

- чертить прямую с помощью учителя; 

- прямоугольник и квадрат вычерчивать по заданным точкам с помощью 

  учителя. 

 

Тематическое планирование. 

 

Учебник: «Математика 1 класс» Учебник для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. Т.В. Алышева. Москва «Просвещение» 2020г. 

Количество часов в неделю: 4 часа. 

Количество контрольных работ: 1. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ п/п Наименование разделов Количество  часов 

1 Пропедевтический  период 35 

2 Нумерация  95 

 Итого: 130 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО МАТЕМАТИКЕ В 1 КЛАССЕ 

на 2020-2021 учебный год. 

 
№ 

урока по 

программе 

Наименование 

разделов тем 

Кол-во 

часов 

Календарная 

дата 

Фактическая 

дата 

Причины 

корректировки 

дат 

№ урока 

фактически 

1.  

Введение. Учебник 

математики. Роль 

математики в жизни 

людей и общества. 

1 01.09    

2.  Цвет, назначение 

предметов. 
1   

 
 

3.  
Круг. 1 

   
 

4.  
Большой – маленький. 1 

   
 

5.  Одинаковые, равные по 

величине. 
1 

   
 



 

6.  
Слева – справа. 1 

   
 

7.  
В середине, между. 1 

   
 

8.  
Квадрат. 1 

   
 

9.  
Вверху – внизу, выше – 

ниже, верхний – 

нижний, на, над, под. 

1 

   

 

10.  
Закрепление темы 

"Вверху – внизу, выше – 

ниже, верхний – 

нижний, на, над, под". 

1 

   

 

11.  
Длинный – короткий. 1   

 
 

12.  Внутри – снаружи, в, 

рядом, около. 
1   

 
 

13.  
Треугольник. 1  

  
 

14.  Закрепление темы 

«треугольник». 
1  

  
 

15.  
Широкий – узкий. 1   

 
 

16.  Далеко – близко, дальше 

– ближе, к. 
1   

 
 

17.  
Прямоугольник. 1   

 
 

18.  
Высокий – низкий. 1 

   
 

19.  
Глубокий – мелкий. 1 

   
 

20.  Впереди – сзади, перед, 

за. 
1 

   
 

21.  
Закрепление темы " 

Впереди – сзади, перед, 

за." 

1 

   

 

22.  
Первый – последний, 

крайний, после, следом, 

следующий за 

1 

   

 

23.  
Закрепление темы " 

Первый – последний, 

крайний, после, следом, 

следующий за" 

1 

   

 

24.  
Толстый – тонкий. 1 

   
 

25.  Сутки: утро, день, вечер, 

ночь. 
1 

   
 

26.  
Рано – поздно. 1   

 
 

27.  Сегодня, завтра, вчера, 

на следующий день 
1   

 
 

28.  
Быстро – медленно. 1  

  
 

29.  
Тяжёлый – лёгкий. 1   

 
 

30.  Много – мало, 

несколько. 
1   

 
 

31.  Один – много, ни 

одного. 
1   

 
 

32.  
Давно – недавно. 1 

   
 

33.  
Молодой – старый. 1 

   
 

34.  
Больше – меньше, 

столько же, одинаковое 

(равное) количество. 

1 

   

 



 

35.  

Сравнение объёмов 

жидкостей, сыпучих 

веществ. 

Самостоятельная 

работа. 

1 

   

 

36.  
Число и цифра 1. 1 

   
 

37.  
Число и цифра 2. 1 

   
 

38.  
Состав числа 2 1 

   
 

39.  Знакомство с примером. 

Знак равенства. 
1 

   
 

40.  Понятие о парах 

предметов. 
1 

   
 

41.  Понятие: знак = (равно), 

< (меньше),  > (больше). 
1 

   
 

42.  Понятие: знак – (минус), 

+ (плюс). 
1   

 
 

43.  
Сравнение чисел 1 и 2. 1   

 
 

44.  

Понятие: «было-стало».  

Составление и решение 

задач (1+1=2,  2–1=1). 

 

1  

  

 

45.  
. Задачи на сложение. 1   

 
 

46.  
Задачи на вычитание. 1   

 
 

47.  
Шар. 1     

48.  
Число и цифра 3. 1 

  
  

49.  Число и цифра 3. 1     

50.  Числа и цифры 1,2,3 1     

51.  
Сравнение чисел.1.2,3 1 

  
  

52.  
Сравнение чисел. 1.2,3 1 

  
  

53.  
Состав числа 3 1 

  
  

54.  
Состав числа 3 1 

  
  

55.  

Арифметическое 

действие – сложение. 

Переместительное 

свойство сложения. 

1 

  

  

56.  Арифметическое 

действие – вычитание. 
1 

  
  

57.  
Понятие: условие 

задачи, вопрос, ответ 

задачи 

1 

  

  

58.  
Куб. 1 

  
  

59.  
Число и цифра 4. 1 

  
  

60.  
Число и цифра 4.  1     

61.  
Обратный счёт. 1     

62.  
Сравнение чисел. 1  

 
  

63.  
Состав числа 4. 1     



 

64.  
Решение задач. 1     

65.  Решение примеров с 

пропущенным числом. 
1     

66.  
Закрепление темы " 

Решение примеров с 

пропущенным числом." 

1     

67.  
Брус. 1 

  
  

68.  
Число и цифра 5.  

  
  

69.  Число и цифра 5. Состав 

числа 5. 
1 

  
  

70.  
Примеры на вычитание. 1 

  
  

71.  
Сравнение чисел. 1 

  
  

72.  
Состав числа 5. 1 

  
  

73.  
Решение примеров на 

сложение с делением на 

единицы. 

1 

  

  

74.  

Решение примеров на 
сложение с делением на 

единицы. 

Самостоятельная 

работа. 

1 

  

  

75.  
Точка, линии. 1     

76.  
Овал 1     

77.  
Число и цифра 0. 1     

78.  Решение примеров с 

«окошками». 
1     

79.  
Сравнение чисел. 1 

  
  

80.  
Число и цифра 6.  1 

  
  

81.  Понятие о следующем 

числе. 
1 

  
  

82.  
Решение примеров с 

«окошками». Обратный 

счёт. 

1 

  

  

83.  

Закрепление темы " 

Решение примеров с 

«окошками». Обратный 

счёт." 

1 

  

  

84.  
Состав числа 6. 1 

  
  

85.  Понятие о предыдущем 
числе. 

1 
  

  

86.  

Присчитывание и 

отсчитывание по две 

единицы. 

Самостоятельная 

работа. 

1 

  

  

87.  
Построение прямой 

линии через одну точку, 

две точки. 

1 

  

  

88.  
Число и цифра 7. 1 

  
  

89.  
Число и цифра 7. 1 

  
  

90.  
Сравнение чисел. 1 

  
  



 

91.  
Состав числа 7. 1 

   
 

92.  
Присчитывание и 

отсчитывание по две 

единицы. 

1 

   

 

93.  
Сутки, неделя. 1 

   
 

94.  
Отрезок. 1 

   
 

95.  
Число и цифра 8. 1 

   
 

96.  
Решение примеров с 

пропущенными знаками. 
Обратный счёт. 

1 

   

 

97.  Сравнение чисел. 

 
1 

   
 

98.  
Длина отрезка. 1 

   
 

99.  
Состав числа 8. 1 

   
 

100.  Решение примеров и 

задач. 
1 

   
 

101.  
Присчитывание и 
отсчитывание по две 

единицы. 

1 
   

 

102.  
Построение 

треугольника, квадрата, 

прямоугольника. 

1 

   

 

103.  
Число и цифра 9. 1 

   
 

104.  
Число и цифра 9.  

   
 

105.  
Обратный счёт. 1   

 
 

106.  
Сравнение чисел. 1   

 
 

107.  
Состав числа 9. 1 

   
 

108.  
Правило вычитания. 1 

   
 

109.  
Присчитывание и 

отсчитывание по три 

единицы. 

1 

   

 

110.  Мера длины – 

сантиметр. 
1 

   
 

111.  
Мера стоимости. 1 

   
 

112.  
Мера массы-килограмм. 1 

   
 

113.  
Число 10.  

   
 

114.  
Число 10. 1 

   
 

115.  
Понятие о десятке. 1 

   
 

116.  
Сравнение чисел. 1 

   
 

117.  
Состав числа 10. 

Самостоятельная 

работа. 

1   

 

 

118.  Понятие о двузначных 

числах 
  

   

119.  Второй десяток.  Число 

11. 
1   

  

120.  
Число 12. 1   

  



 

121.  
Число 13. 1   

  

122.  
Число 14. 1   

  

123.  
Число 15. 1  

   

124.  
Число 16 1   

  

125.  
Число 17. 1   

  

126.  
Число 18.. 1   

  

127.  
Число 19. 1   

  

128.  
Число 20. 1   

  

129.  
Контрольная работа. 1   

  

130.  
Работа над ошибками 1   

  

За год  130     

 
 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Рабочая  программа разработана  основе авторской программы по  предмету «Окружающий мир» 

О.Н. Федотовой, Г.В. Трофимовой, Л.Г. Кудровой, входящих в УМК «ПНШ»,  созданная  в  
соответствии с требованиями федерального  государственного образовательного стандарта начального 
общего образования (2009г). 

 

Цель изучения курса «Окружающий мир» — формирование целостной картины мира и осознание 
места в нем человека на основе единства научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 
ребенком личного опыта общения со взрослыми и сверстниками, с природой; духовно-нравственное 
развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и конфессионального 
многообразия российского общества. 

При отборе учебного материала по окружающему миру, разработке языка изложения, методического 
аппарата учебников завершенной предметной линии учитывались следующие положения 
«Перспективной начальной школы»: 

— топографическая принадлежность школьника. Это как городской, так и сельский школьник, что 
обусловливает учет опыта жизни школьника, проживающего как в городе, так и в сельской местности. 
Осуществлялся такой подбор материала, который учитывает не только то, чего лишен сельский 
школьник, но и те преимущества, которые дает жизнь в сельской местности. А именно: богатейшее 
природное окружение, целостный образ мира, укорененность в природно-предметной и культурной сре-
де, естественно-природный ритм жизни, народные традиции, семейный уклад жизни, а также высокая 
степень социального контроля; 

— особенности мировосприятия школьника, который в условиях городской школы имеет 
возможность использовать все предоставленные городом богатства мировой художественной культуры, 
справочно-познавательной литературы, а в условиях сельской школы, в лучшем случае, 
информационный потенциал Интернета. 

Среди принципов УМК «Перспективная начальная школа», обеспечивающих разработку содержания 
завершенной предметной линии по окружающему миру, приоритетными стали: 

— принцип целостности картины мира, предполагающий отбор интегрированного содержания 
образования, которое поможет обучаемому удержать и воссоздать целостность картины мира, 
обеспечит осознание разнообразных связей между его объектами и явлениями; включение 



 

обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населенного 
пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия; 

— принцип практической направленности, формирующий УУД, предусматривает возможность 
получения знаний посредством экспериментальной и опытной деятельности, в условиях поиска 
необходимой информации в разных источниках информации (учебник, хрестоматия, рабочая тетрадь, 
словари, научно-популярные и художественные книги, журналы и газеты, Интернет); посредством 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

— принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья, базирующийся на 
необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению правил личной 
безопасности, гигиены, режима дня, активного участия детей в оздоровительных мероприятиях 
(урочных и внеурочных). 

Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» представлены в программе в 
течение всех четырех лет тремя содержательными блоками: «Человек и природа», «Человек и 
общество», «Правила безопасной жизни». 

     Приоритетными задачами курса 1-го класса является формирование в сознании обучающихся 
единого образа окружающего их мира, систематизация и расширение представления детей о семье, о 
школе, о необходимости соблюдения правил общественного поведения, об объектах природы, развития 
интереса к познанию и опытной деятельности. 

Основной источник познания окружающего мира детьми, не умеющими еще читать, — их органы 
чувств. Зрение, слух, вкус, обоняние, осязание помогают детям изучать наблюдение опытов, 
рассчитанных на обобщение всех органов чувств. 

Целями изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе является формирование исходных 
представлений о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира; 
практико-ориентированных знаний о природе, человеке, обществе; метапредметных универсальных 
учебных действий (личностных, познавательных, коммуникативных, регулятивных). 

 
 
 



 

Основными задачами реализации содержания, в соответствии со Стандартом, являются: 
— сохранение и поддержка индивидуальности ребенка на основе учета его жизненного опыта; 
— формирование у школьников УУД, основанных на способности ребенка наблюдать и 

анализировать, выделять существенные признаки и на их основе проводить обобщение; 
— развитие умений работы с научно-популярной и справочной литературой, проведения 

фенологических наблюдений, физических опытов, простейших измерений; 

— воспитание у школьников бережного отношения к объектам природы и результатам труда людей, 
сознательного отношения к здоровому образу жизни, формирование экологической культуры, навыков 
нравственного поведения; 

— формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, истории, 
культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

— осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем; 
— формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 
— формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 
Реализуя принцип деятельностного подхода, УМК по курсу «Окружающий мир» в развивающей 

личностно-ориентированной системе «Перспективная начальная школа» рассматривает процесс учения 
не только как усвоение системы предметных ЗУНов, составляющих инструментальную основу 
компетентности учащихся, но и как процесс познавательного развития и развития личности учащихся 
через организацию системы личностных, познавательных, коммуникативных, регулятивных учебных 
действий. В связи с этим предметное содержание и планируемые для усвоения детьми способы 
действий представлены в УМК во взаимосвязи и взаимозависимости через систему вопросов, заданий, 
экспериментальных и опытных исследований, экскурсионных учебных и внеурочных мероприятий. 

Проблемный характер изложения учебных текстов в учебниках достигается посредством: 
— демонстрации не менее двух точек зрения при объяснении нового материала; 
— выходом за пределы учебника в зону словарей, справочников и Интернет;  
— системой наблюдений, опытных и экспериментальных исследований явлений окружающего мира; 

— специальным местоположением вопросов-заданий, нацеливающих учеников на творческую работу 
исследователей-открывателей закономерностей и правил; 

— иллюстративным материалом (фотографии, таблицы, карты, произведения живописи и др.). 
 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он имеет ярко выраженный 
интегрированный характер, соединяющий в равной мере природоведческие, исторические, об-
ществоведческие и другие знания, что дает возможность ознакомить учащихся с некоторыми 
доступными для их понимания положениями естественных и социально-гуманитарных наук. 
Интегрированный характер самого курса, а также реализация межпредметных связей с литературным 
чтением, русским языком, математикой, технологией в УМК «Перспективная начальная школа» 
обеспечивают в полной мере формирование у детей целостной картины мира, осознание места человека 
в этом мире, определение своего места в ближайшем окружении, в общении с людьми, обществом и 
природой. 

Курс начального образования по окружающему миру ориентирован на ознакомление обучающихся с 
некоторыми элементарными способами изучения природы и общества методами наблюдения и 
постановки опытов, на выявление и понимание причинно-следственных связей в мире, окружающем 
ребенка, с привлечением многообразного материала о природе и культуре родного края. 

С внедрением Стандартов важнейшей задачей образования в начальной школе становится 
формирование универсальных (метапредметных) и предметных способов действий, обеспечивающих 
возможность продолжения образования в основной школе. Эта задача решается в ходе образова-
тельного процесса всеми направлениями интегрированного курса «Окружающий мир», каждый из 
которых имеет свою специфику. 

Система разнообразных форм организации учебной деятельности обеспечивается 
межпредметными связями содержания и способов действий, направленных на личностное, 
социальное, познавательное и коммуникативное развитие детей. 

Например, для формирования у школьников общеучебного умения «поиск (проверка) необходимой 
информации в словарях и справочниках» недостаточно того, чтобы словари и справочники разного 
толка были включены во все учебники. В связи с этим в учебниках 1-4 классов по окружающему миру 



 

системно создаются ситуации, когда применение словарей, справочников, Интернета действительно 
необходимо (без их использования изучение нового материала или решение конкретной проблемной 
ситуации невозможно). 

Содержание учебников, учитывая потребности и интересы современного ребенка,  
предлагает ему: 

— на выбор источники дополнительной информации (хрестоматию по окружающему миру, книги и 
журналы в библиотеке, сайты в Интернете, справочники и словари из учебников по другим предметам, 
дополнительный материал в учебниках «Готовимся к школьной олимпиаде»); 

— участие в работе научного клуба младшего школьника «Мы и окружающий мир» или проектную 
деятельность в расчетно-конструкторском бюро посредством переписки с активом клуба или через 
Интернет; 

— социальные игры на уроках (роль консультанта, экспериментатора, докладчика, председателя 
заседания научного клуба младшего школьника и др.); 

Учебные тексты учебников комплекта построены с учетом возможности оценки учебных 
достижений (как учеником, так и учителем), прежде всего: 

— задания на самопроверку и взаимопроверку (работа в парах); 
— задания повышенной сложности, олимпиадные задания, вступительные задания и контрольные 

задания для членов научного клуба младших школьников; 
— завуалированное требование быть внимательным при чтении текста. 

Структура каждого учебника обеспечивает разнообразие  форм организации учебной 
деятельности школьников системой специальных заданий, где ученик выступает то в  
роли обучаемого, то в роли обучающего (консультант, экспериментатор, председатель 
заседания), го в роли организатора учебной деятельности классного к оллектива. В 
образовательном процессе используются: наблюдения природы и общественной жизни; практические 
работы и опыты, в том числе исследовательского характера; творческие задания; дидактические и 
ролевые игры; учебные диалоги; моделирование объектов и явлений окружающего мира. 

Новая форма организации учебного занятия — заседание школьного клуба — позволяет 
учителю передавать ученикам функции ведения фрагмента урока, а впоследствии и самого урока 
учащимся. Практически это организация на уроках специального семантического пространства, в 
рамках которого ученики могут переходить из одного режима учебной деятельности в другой: от игры 
— к чтению, от экспериментирования — к групповой дискуссии, от воспроизведения учебного 
материала —- к исследованию. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

Общий объем учебного времени составляет 270 часов. 

В соответствии с Учебным планом для образовательных учреждений  предмет  «Окружающий  мир»  
изучается с 1 по 4 класс по два часа в неделю. При этом в 1 классе курс рассчитан на 66 часов (33 
учебных недели), а в каждом из остальных классов — на 68 часов (34 учебных недели). 

 

 

ЦЕННОСТНЫЕ  ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО   ПРЕДМЕТА 
Учитывая значительный потенциал учебного предмета в решении задач духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, определены следующие ценностные ориентиры содержания 
курса: 

• природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание; 
• наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира; 
• человечество — мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество; 
• труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие; 
• патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 
• социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; 
• гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское общество, закон 

и правопорядок; 
• пол и культурный мир, свобода совести и вероисповедания, забота о благосостоянии общества; 



 

• семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, достаток, 
уважение к родителям; 

• личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония, самоприятие 
и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость, способность к личностному и 
нравственному выбору; 

• традиционные религии — представления о вере, духовности, религиозной жизни человека, 
ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе межконфессионального 
диалога. 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

На первой ступени школьного обучения в ходе освоения содержания по курсу «Окружающий 

мир» обеспечиваются условия для достижения обучающимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются: 

• осознание себя жителем планеты Земля, чувство ответственности за сохранение её природы; 

осознание себя членом общества и государства (самоопределение своей российской гражданской 

идентичности); чувство любви к своей стране, выражающееся в интересе к её природе, сопричастности 

к её истории и культуре, в желании участвовать в делах и событиях современной российской жизни; 

осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого и целостного 

Отечества при всём разнообразии культур, национальностей, религий России; 

уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов России; 

уважение к истории и культуре всех народов Земли на основе понимания и принятия базовых 

общечеловеческих ценностей; 

расширение сферы социально-нравственных представлений, включающих в себя освоение 

социальной роли ученика, понимание образования как личностной ценности; 

способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных моральных норм, требующих 

для своего выполнения развития этических чувств, самостоятельности и личной ответственности за 

свои поступки в мире природы и социуме; 

установка на безопасный здоровый образ жизни, умение оказывать доврачебную помощь себе и 

окружающим; умение ориентироваться в мире профессий и мотивация к творческому труду. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются: 

способность регулировать собственную деятельность, в том числе учебную деятельность, 

направленную на познание (в сотрудничестве и самостоятельно) закономерностей мира природы, 

социальной действительности и внутренней жизни человека; 

умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и сверстниками в 

сообществах разного типа (класс,  школа, семья, учреждения культуры в городе (селе) и др.); 

способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира. 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Ок ружающий 
мир» к концу 1-го года обучения  
 
В результате изучения раздела «Человек и природа» обучающиеся научатся: 

• сравнивать и различать природные объекты и изделия человека; 
• различать предметы и выделять их признаки; 
• проводить групповые исследования (опыты) на выявление признаков предметов с помощью 

органов чувств; 
• объяснять, как с помощью органов чувств мы различаем предметы и их признаки; 
• сравнивать и различать деревья, кустарники, травы, называть их основные отличительные 

признаки, используя полученную информацию в результате наблюдений и работы с иллюстрациями; 
• называть условия, необходимые для жизни растений и животных; 
• проводить несложные наблюдения за природными явлениями и проявлениями, такими, как смена 

дня и ночи, смена времен года; 



 

• называть зимние, весенние, летние и осенние месяцы года; 
• описывать сезонные изменения в природе (на основе наблюдений); 
• наблюдать взаимосвязи между жизнедеятельностью растений, животных и сменой времен года; 
• приводить примеры животных своего края: насекомых рыб, птиц, зверей; 
• приводить примеры диких и домашних животных (на основе наблюдений); 
• проводить групповые наблюдения во время экскурс «Времена года в нашем крае». 
 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
• различать природные объекты и изделия человека, характеризуя их основные отличительные 

признаки; 
• называть органы чувств человека и их основные функции; 
• называть и характеризовать условия, необходимые дл жизни растений и животных; 
• проводить индивидуальные наблюдения и опытные исследования на выявление признаков 

предметов; 
• оказывать помощь птицам в зимнее время года. 

В результате изучения раздела «Человек и общество» обучающиеся научатся: 
• проводить наблюдения во время экскурсии по школе, находить свой класс и свое место в классе; 
• различать и оценивать формы поведения, которые допустимы или недопустимы в школе: до урока, 

на уроке, на переменах; 
• оценивать необходимость подготовки к уроку и подготавливаться к нему; 
• знать название своего города (села, поселка) и своей улицы; 
• называть столицу России, приводить примеры ее достопримечательностей; 
• узнавать российский Государственный флаг и российский Государственный герб; 
• выполнять правила поведения при прослушивании Государственного гимна. 
 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
• выполнять правила поведения, которые допустимы в школе (до урока, на уроке, на переменах) и в 

других присутственных 
местах; 

• подготавливаться к уроку, помогать подготавливаться к уроку одноклассникам; 
• знать название своего края, города (села, поселка), своей школы, адрес школы; 
• называть столицу России, рассказывать о ее достопримечательностях; 
• узнавать российский Государственный флаг среди флагов других стран; 
• рассказывать о результатах экскурсии (при наличии условий) по городу (селу, поселку), к местам 

исторических событий и памятникам истории и культуры родного края. 
 
В результате изучения раздела «Правила безопасного поведения» обучающиеся научатся: 
• называть свои имя и фамилию, домашний адрес, телефон родителей, называть имя своего учителя 

и номер школы; 

• использовать мобильный телефон для связи с родителями; 
• выполнять правила перехода проезжей части улицы; 
• называть и оценивать правила безопасного поведения на улице; 
• называть и оценивать правила безопасного поведения во время зимних каникул (тонкий лед, игра в 

снежки, сыпучесть зимнего сугроба); 
• приводить примеры распространенных шляпочных несъедобных грибов своего края; 
• рассказывать о правилах сбора лекарственных растений и оказания первой помощи при укусе 

пчелы и осы. 
 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
• называть телефон своих родителей, имя и фамилию своего учителя, адрес школы; 
• использовать при необходимости мобильный телефон для связи с родителями или учителем; 
• соблюдать правила перехода проезжей части улицы; 
• соблюдать правила безопасного поведения на улице; 
• соблюдать правила безопасного поведения во время зимних каникул (тонкий лед, игра в снежки, 

сыпучесть зимнего сугроба); 
• приводить примеры распространенных шляпочных несъедобных грибов своего края; 
• соблюдать правила сбора лекарственных растений; 
• оказывать первую помощь при укусе пчелы и осы. 



 

 
Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Окружающий 

мир» к концу 2-го года обучения  
 
В результате изучения раздела «Человек и природа» обучающиеся научатся: 
• характеризовать особенности звезд и планет на примере Солнца и Земли; 
• обнаруживать и приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой природой (например, 

влияние Солнца — источника тепла и света — на смену времен года, растительный и животный мир); 

• объяснять (характеризовать) движение Земли относительно Солнца и его связь со сменой дня и 
ночи, времен года; 

• демонстрировать связь между сменой дня и ночи, временем года и движением Земли вокруг своей 
оси и вокруг Солнца на моделях; 

• сравнивать внешний вид и характерные особенности насекомых, рыб, птиц, млекопитающих; 
• группировать (классифицировать) объекты природы по признакам: насекомые-рыбы-птицы-

земноводные-пресмыкающиеся-млекопитающие (животные); 
• сравнивать характерные для животных способы питания, размножения, защиты, заботы о 

потомстве; 
• называть признаки, отличающие домашних животных от диких; 
• характеризовать значение животных в природе и жизни людей; приводить примеры использования 

человеком результатов наблюдения за живой природой при создании новой техники; 
• группировать (классифицировать) объекты природы по признакам: культурные-дикорастущие 

растения, однолетние-двулетние-многолетние растения; цветковые-хвойные-папо-ротники, мхи, 
водоросли; выделять их отличия; 

• характеризовать роль грибов в природе и жизни людей; 
• ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование, при изучении свойств воды, 

анализировать результаты наблюдений, делать выводы; следовать инструкциям и технике безопасности 
при проведении опытов; 

• наблюдать и делать выводы по изучению свойств воздуха, характеризовать свойства воздуха; 
• на основе опытных исследований и наблюдений выявлять условия, необходимые для жизни 

растений; 
• выращивать растения в группе (из семян, клубней, листа, побегов); 
• использовать оглавление, словарь и тексты учебника и хрестоматии, Интернет для поиска 

необходимой информации; 
• обнаруживать простейшие взаимосвязи в живой природе, использовать эти знания для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе своего края; 

     • определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры влияния этих 
отношений на природные объекты, называя представителей животного и растительного мира своего 
края, занесенных в Красную книгу России; 

• понимать необходимость здорового образа жизни (соблюдения режима дня, личной гигиены, 
правильного питания); 

• находить нужную информацию о разнообразии животных и растений, о планетах и звездах, о 
свойствах воды и воздуха, о грибах, используя оглавление и словарь учебника. 

 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
• извлекать по заданию учителя необходимую информацию из дополнительных источников знаний 

(Интернет, детские энциклопедии) о планетах Солнечной системы, готовить доклады и обсуждать 
полученные сведения; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение; 
• соблюдать правила экологического поведения в природе (не оставлять после себя мусор; бережно 

относиться к растениям, детенышам диких животных); 
• пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования своего самочувствия для 

сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной 
гигиены; 

• выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую помощь при несложных 
несчастных случаях. 

 
В результате изучения раздела «Человек и общество» обучающиеся научатся: 
• оценивать характер взаимоотношений в семье, в классном и школьном коллективах; 



 

• называть профессии взрослых и оценивать важность каждой из них; 
• различать государственную символику России (на пограничных знаках, денежных знаках и пр.); 

• ориентироваться и принимать участие в важнейших для страны и личности событиях и фактах 
(День Победы; День Конституции России; День города, села, поселка); 

• описывать достопримечательности Московского Кремля; 
• использовать дополнительные источники информации (словари учебника и хрестоматии по 

окружающему миру); 
• работать с оглавлением учебника: находить нужную информацию о достопримечательностях 

Москвы (Московского Кремля), праздничных днях России (День Победы, День Конституции России). 
 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
• различать прошлое, настоящее и будущее, соотносить исторические события с датами на примере 

истории Московского Кремля; 
• проявлять уважение к правам и обязанностям каждого гражданина страны, записанным в 

Конституции; 
• использовать дополнительные источники информации (словарь учебника), находить факты в 

Интернете (Интернет-адреса даны в учебнике по темам «История Московского Кремля» и «Твоя 
безопасность»); 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности (традиции) 
в семье, в классном и школьном коллективах; 

• оценивать характер взаимоотношений в семье, в классном и школьном коллективах. 
 

В результате изучения раздела «Правила безопасного поведения» обучающиеся научатся: 
• понимать необходимость соблюдения режима дня и питания, правил личной гигиены; 
• понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения на улице и в быту, в природе; 
• пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования своего самочувствия при 

простудных заболеваниях; 
      работать с оглавлением учебника: находить нужную информацию о правилах безопасного 
поведения. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
• пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования своего самочувствия для 

сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной 
гигиены; 

• соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту; 
• выполнять правила безопасного поведения в природе. 

 
Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Окружающий 

мир» к концу 3-го года обучения  
 
В результате изучения раздела «Человек и природа» обучающиеся научатся: 
• характеризовать глобус, карту и план, их условные обозначения; 
• находить на физической карте и глобусе материки и океаны, географические объекты и их 

названия; 
• определять объекты на географической карте с помощью условных знаков; 
• сравнивать и различать формы земной поверхности; 
• находить на физической карте разные формы земной поверхности и определять их название; 
• моделировать формы земной поверхности из глины или пластилина; 
• проводить групповые наблюдения во время экскурсии «Формы земной поверхности и водоемы»; 
• называть, сравнивать и различать разные формы водоемов (океан, море, река, озеро, пруд, болото); 
• находить на физической карте разные водоемы и определять их название; 
• характеризовать формы земной поверхности и водоемы своего края; 
• ориентироваться на местности с помощью компаса, карты, по местным признакам во время 

экскурсий; 
• приводить примеры веществ; 
• сравнивать и различать твердые тела, жидкости и газы; 
•  



 

• исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) свойства воды в жидком, 
газообразном и твердом состояниях, характеризовать эти свойства; измерять температуру воды с 
помощью градусника; 

• исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) свойства воздуха, характеризовать 
эти свойства; измерять температуру воздуха с помощью градусника; 

• извлекать по заданию учителя необходимую информацию из учебника, хрестоматии, 
дополнительных источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) о свойствах воды (в жидком, 
газообразном и твердом состояниях), о растворах в природе, свойствах воздуха, готовить доклады и 
обсуждать полученные сведения; 

• сравнивать свойства воды и воздуха; 
• следовать инструкциям и технике безопасности при проведении опытов; 
• характеризовать кругооборот воды в природе; 
• исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) состав почвы; 
• характеризовать роль почвы в природе и роль живых организмов в образовании почвы (на примере 

своей местности); 
• обнаруживать и приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой природой на примере 

образования и состава почвы; 
• извлекать по заданию учителя необходимую информацию из дополнительных источников знаний 

(Интернет, детские энциклопедии) о почве, готовить доклады и обсуждать полученные сведения; 
• исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) свойства полезных ископаемых, 

характеризовать свойства полезных ископаемых; 
• различать изученные полезные ископаемые, приводить примеры использования полезных 

ископаемых в хозяйстве человеком (на примере своей местности); 
• извлекать по заданию учителя необходимую информацию из учебника, хрестоматии, 

дополнительных источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) о свойствах полезиых 
ископаемых, готовить доклады и обсуждать полученные сведения; 

• характеризовать природные сообщества (на примере леса, луга, водоема); 
• проводить несложные наблюдения в родном крае за такими природными явлениями и 

проявлениями, как «этажи» — ярусы леса и луга, растения и животные леса, луга, поля, пресного 
водоема родного края; использование водоемов; 

• характеризовать влияние человека на природные сообщества (на примере своей местности); 
• извлекать по заданию учителя необходимую информацию из учебника, хрестоматии, 

дополнительных источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) о безопасном поведении в лесу 
и у водоемов, готовить доклады и обсуждать полученные сведения; 

• фиксировать результаты наблюдений за погодными явлениями родного края в предложенной 
форме (дневник наблюдений, условные обозначения); 

• опытным путем выявлять условия, необходимые для жизни растений; 
• обнаруживать простейшие взаимосвязи живой и неживой природы, использовать эти знания для 

объяснения необходимости бережного отношения к природе своего края, к почве, к полезным 
ископаемым; 

• определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры влияния этих 
отношений, называя представителей животного и растительного мира природных сообществ; 

• называть представителей растительного и животного мира, занесенных в Красную книгу России; 
• называть представителей растительного и животного мира своего края, занесенных в Красную 

книгу России; 
• понимать необходимость соблюдения правил безопасности в походах в лес, в поле, на луг; 
• использовать готовые модели (глобус, карта, план, планкарта) для объяснения явлений или 

выявления свойств объектов; 

• использовать оглавление, словари учебника и хрестоматии, словарь учебника русского языка, 
карты, глобус, Интернет-адреса для поиска необходимой информации. 

 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
• самостоятельно наблюдать погоду и описывать ее состояние; 
• извлекать (по заданию учителя) необходимую информацию из дополнительных источников 

информации (Интернет) о природных сообществах, готовить доклады и обсуждать полученную 
информацию; 



 

• осознать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, соблюдать 
правила экологического поведения в быту (экономия полезных ископаемых: воды, газа, топлива) и в 
природе (бережное отношение к почве, растениям, диким животным); 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи живой и неживой природы, использовать эти знания для 
бережного отношения к природе своего края, к почве, к полезным ископаемым; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования своего самочувствия для 
сохранения здоровья (повышение температуры тела); 

• выполнять правила безопасного поведения в природе (в лесу, в поле), оказывать первую помощь 
при несложных несчастных случаях. 

 

В результате изучения раздела «Человек и общество» обучающиеся научатся: 

• описывать достопримечательности Московского Кремля; 
• различать прошлое, настоящее и будущее: соотносить исторические события с датами на примере 

истории Московского Кремля, соотносить конкретные даты с веком, используя при обозначении века 
римские цифры; 

• находить место изученного события на ленте времени; 
• находить на карте Российской Федерации города «Золотого кольца», город Санкт-Петербург; 
• описывать достопримечательности Санкт-Петербурга и городов «Золотого кольца»; 

• извлекать по заданию учителя необходимую информацию из дополнительных источников знаний 
(Интернет, детские энциклопедии) о достопримечательностях Санкт-Петербурга, готовить доклады и 
обсуждать полученные сведения; 

• находить дополнительные источники информации (словари учебника и хрестоматии, словарь 
учебника русского языка). 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• соотносить даты основания городов «Золотого кольца» России с датами правления великих князей, 
конкретные даты с веком, используя при обозначении века римские цифры; 

• находить на ленте времени место изученного исторического события; 
• проявлять уважение к правам и обязанностям гражданина страны, связанные с охраной природы и 

окружающей среды, записанные в Конституции Российской Федерации; 
• использовать дополнительные источники информации (словари учебников и Интернет-адреса). 
 
В результате изучения раздела «Правила безопасного поведения» обучающиеся научатся: 
• понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения в лесу, в заболоченных 

местах, у водоемов во время ледохода, летом во время купания, при переправе через водные 
пространства; 

• понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения в гололед; 
• пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования своего самочувствия при 

простудных заболеваниях. 
 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
• пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования своего самочувствия для 

сохранения здоровья; 
• соблюдать правила безопасного поведения в лесу, в заболоченных местах, у водоемов во время 

ледохода, летом во время купания, при переправе через водные пространства; 

• соблюдать правила безопасного поведения в гололед; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение; соблюдать 
правила экологического поведения в природе. 

 
Планируемые результаты освоени я учебной программы по предмету «Окружающий 

мир» к концу 4-го года обучения  
 
В результате изучения раздела «Человек и природа» выпускник научится: 
• находить на карте природные зоны России, свой регион, главный город своего региона; 
• читать условные обозначения карт (условные обозначения природных зон, знаки поверхностей и 

водоемов, полезных ископаемых); 
• использовать готовые модели (глобус Земли, модель Солнечной системы) и иллюстрации 

учебника для объяснения причин смены дня и ночи, смены времен года; 



 

• находить общие и отличительные признаки природных зон России (климат, растительный и 
животный мир, особенности труда и быта людей, положительное и отрицательное влияние 
деятельности человека на природу); 

• понимать необходимость соблюдения правил экологического поведения на природе (охрана 
поверхности земли от уплотнения почвы и разрушения лесной подстилки, от загрязнения 
полиэтиленовыми пакетами, пластиковыми, бутылками, осколками стекла); 

• описывать на основе предложенного или самостоятельно составленного плана природную зону 
своего края (региона), называть его заповедные места; 

• понимать необходимость посильного участия в охране природы родного края; 
• называть системы органов человека (костная и мышечная системы, нервная система, 

пищеварительная, дыхательная, система кровообращения, мочевая система); 
• характеризовать основные функции систем органов человека; 

• измерять температуру тела, вес и рост человека; 
• понимать необходимость использования знания о строении и функционировании организма 

человека для сохранения и укрепления своего здоровья, для соблюдения правил гигиены систем 
органов, правил безопасного поведения на природе; 

• извлекать необходимую информацию из учебника и его иллюстраций, дополнительных 
источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) об органах чувств человека, готовить доклады и 
обсуждать полученные сведения; 

• характеризовать правила первой помощи при несчастных случаях. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать ценность природы родного края и необходимость нести ответственность за ее 
сохранение, соблюдать правила экологического поведения на природе (охрана поверхности земли от 
разрушений и загрязнения); 

• использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и 
укрепления своего здоровья, для соблюдения правил гигиены систем органов, правил безопасного 
поведения на природе; 

• выбирать оптимальные формы поведения на основе изученных правил безопасности. 
 
В результате изучения раздела «Человек и общество» выпускник научится: 
• рассказывать с использованием подобранной дополнительной информации из Интернета и 

иллюстративных источников о государственной символике Российской Федерации (значимость 
государственной символики; основные изображения Государственного герба России; 
последовательность расположения цветовых полос и цвета флага); 

• самостоятельно работать с текстом, иллюстрациями, словарем учебника в условиях коллективной 
работы; 

• обмениваться сведениями, полученными из источников массовой информации, о событиях страны, 
участником которых является глава государства — Президент Российской Федерации; 

• готовить небольшие сообщения о Конституции — Основном законе Российской Федерации (права 
и обязанности граждан по охране природы, права ребенка; права граждан РФ на бесплатное 
образование, на охрану здоровья); 

• находить на политико-административной карте России местоположение своего края; 
• работать с глобусом и картой: показывать территорию России, ее сухопутные и морские границы; 

столицы государств, граничащих с Россией; 
• пересказывать своими словами тексты из учебника о событиях, связанных с историей Отечества; 
• называть, сопоставляя с изученным историческим событием, имена выдающихся людей разных 

эпох; 
• определять последовательность исторических событий на ленте времени; 
• находить на ленте времени такие исторические события, как крещение Руси, основание Москвы, 

основание Санкт-Петербурга; 
• рассказывать с использованием подобранных иллюстраций и видеокадров о памятниках истории 

столицы, сопоставляя их с историческим событием (памятник Минину и Пожарскому; Триумфальная 
арка, музей-панорама «Бородинская битва»; памятник маршалу Г.К. Жукову, Вечный огонь на могиле 
Неизвестного солдата у Кремлевской стены; памятник Юрию Гагарину — первому космонавту нашей 
планеты, монумент «Спутник» на проспекте Мира, монумент «Покорителям космоса», аллея Героев-
космонавтов; фонтан «Дружба народов»); 



 

• обсуждать особенности изученных стран мира (название, расположение на карте, столица, главные 
достопримечательности); 

• рассказывать об особенностях труда людей родного края, о народных промыслах. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
• составить представление о единстве духовно-нравственного смысла всех традиционных религий и 

различиях в обрядовой практике; 

• научиться определять часовой пояс своего края; 

• находить дополнительную информацию о прошлом родного края в Интернете, в краеведческом 
музее, из бесед со взрослыми; 

• собирать материал и составлять портфолио о родном крае (места исторических событий, 
памятники истории культуры родного края). 

 
В результате изучения раздела «Правила безопасного поведения» выпускник научится: 
• понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения во время летних каникул у 

водоема (предупреждение солнечного удара, ожога кожи, несчастных случаев в воде или вблизи воды у 
моря во время шторма, прилива; соприкосновение с животными в воде); 

• понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения во время прогулок в лес, в 
парк, на луг; 

• понимать необходимость соблюдать правила безопасного поведения во время приема пищи; 
• понимать необходимость сохранения своего физического и нравственного здоровья (курение, 

наркотики, громкая музыка, нежелание при необходимости носить очки и др.). 
 
Выпускник получит возможность научиться: 
• соблюдать правила безопасного поведения во время летнего отдыха (предупреждение солнечного 

удара, ожога кожи, несчастных случаев в воде или вблизи воды во время шторма, прилива; 
соприкосновение с животными и т.д.); 

• соблюдать правила экологического поведения во время прогулок в лес, в парк, на луг; 
• соблюдать правила безопасного поведения во время приема пищи; 
• заботиться о здоровье и безопасности окружающих людей, сохранять свое физическое и 

нравственное здоровье. 

 

СОДЕРЖАНИЕ   УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 
 

1 класс (59 ч) 
 
Основные содержательные линии первого класса (наблюдение как способ получения ответов 

на вопросы об окружающем нас мире; живая природа; природа и ее сезонные 
изменения; наша родина — Россия) реализуются в рамках обозначенных в пояснительной записке 
содержательных блоков. 

Человек и природа (43 ч) 
Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, 

созданные человеком. Природа живая и неживая (на примерах различения объектов живой и неживой 
природы). Органы чувств человека (глаз, нос, язык, ухо, кожа). Признаки объектов живой природы и 
предметов, которые можно определить на основе наблюдений с помощью органов чувств (цвет, форма, 
сравнительные размеры, наличие вкуса, запаха; ощущение теплого (холодного), гладкого (шершавого)). 
Основные признаки живой природы (например, живые существа дышат, питаются, растут, приносят 
потомство, умирают). 

Вода. Первоначальные представления о разных состояниях воды (жидкое и твердое — лед, 
снежинки) на основе наблюдений и опытных исследований. 

Растения — часть живой природы. Разнообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Условия, 
необходимые для жизни растений (свет, тепло, воздух, вода). Части растений (вегетативные и 
генеративные органы): стебель, корень, лист, побег, цветок, семя, плод. Знакомство с разнообразием 
плодов и семян на основе наблюдений (по выбору учителя). Способы распространения растений. 
Лекарственные растения. Распознавание растений своего края (по листьям, плодам, кронам и др.) на 
основе наблюдений. 



 

Грибы. Части (органы) шляпочных грибов (грибница, ножка, плодовое тело, споры). Съедобные и 
несъедобные грибы. Правила сбора грибов. 

Животные как часть живой природы. Разнообразие животных. Насекомые, рыбы, птицы, звери. 
Дикие и домашние животные. 

Примеры явлений природы. Смена времен года. 
Осень. Осенние месяцы (сентябрь, октябрь, ноябрь). Признаки осени (созревание плодов и ягод, 

похолодание, листопад, отлет перелетных птиц, подготовка зверей к зиме). Осенняя жизнь растений и 
животных и их подготовка к зиме. 

Зима. Зимние месяцы (декабрь, январь, февраль). Признаки зимы (низкое солнце, короткая 
продолжительность дня, холод, замерзание воды). Жизнь деревьев, кустарников и трав в зимнее время 
года. Жизнь растений и животных подо льдом. Жизнь лесных зверей и птиц в зимнее время года. 
Помощь животным в зимнее время года. Зимние игры. 

Весна. Весенние месяцы (март, апрель, май). Признаки весны (высокое солнце, тепло, увеличение 
продолжительности дня, таяние снега и льда, пробуждение природы, прилет птиц). Жизнь деревьев и 
кустарников весной. Травянистые раннецветущие растения. Жизнь животных весной (забота птиц о 
будущем потомстве). 

Лето. Летние месяцы (июнь, июль, август). Признаки лета (высокое солнце, продолжительный день, 
тепло, цветение растений, потомство у животных). Летний отдых. 

 
Человек и общество (17 ч) 

Ознакомление с условными обозначениями учебника и их использование при работе с учебником. 
Школьник и его жизнь в школе. Приход в школу, приветствие учителю, подготовка к уроку. Правила 

поведения в школе: в компьютерном классе, на уроке, на перемене, в столовой. Правильная осанка во 
время письма. Правила подъема и спуска с лестницы. Спортивная форма и сменная обувь. 

Первое знакомство с терминами «экология», «эколог», «Красная книга России». Примеры животных 
из Красной книги России (изображение животных из Красной книги на юбилейных монетах России). 
Разработка экологических(предупредительных) знаков и их установка на пришкольном 
участке. Труд людей в осенний период года. 

Наша Родина — Россия. Иллюстрация территории и границ России. Россия — многонациональная 
страна. Москва — столица России. Достопримечательности столицы — Красная площадь, Кремль, 
метро. Знакомство с государственной символикой России: Государственный герб России, 
Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании 
гимна. 

 

Правила безопасного поведения 
Домашний адрес и адрес школы, телефон родителей. Дорога от дома к школе. Правила перехода 

проезжей части улицы. Правила безопасного поведения на улице. 
Правила безопасного поведения во время зимних игр (тонкий лед, игра в снежки, сыпучесть зимнего 

сугроба, снег несъедобен). 
Ознакомление с внешним видом наиболее распространенных шляпочных несъедобных грибов. Одно 

из основных правил сбора грибов (не трогай несъедобные и незнакомые тебе грибы). 
Правила поведения при сборе лекарственных трав. Первая помощь при укусе насекомыми (пчелы, 

осы).  
 

2 класс (68 ч) 

Основные содержательные линии второго класса (источники информации об окружающем 
нас мире; планеты и звезды; свойства воздуха и воды; неживая и живая при рода 
Земли; человек разумный — часть природы; общий дедушка; в родном краю) реализуются 
в рамках определенных Стандартом содержательных блоков. 

 

Человек и природа (42 ч) 
Звезды и планеты. Солнце —ближайшая к нам звезда, источник тепла и света для всего живого на 

Земле. Земля — планета; общие представления о размерах и форме Земли. Глобус — модель 

Земли. Изображение на глобусе с помощью условных обозначений морей, океанов, суши. Смена дня и 
ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Обращение Земли вокруг Солнца 
как причина смены времен года. Смена времен года в родном краю на основе наблюдений. 

Неживая и живая природа Земли. Условия жизни на планете Земля. 
Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 



 

Вода. Свойства воды. Значение воды для живых организмов и хозяйственной жизни человека. 
Цветковые растения. Части (органы) растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, 

необходимые для жизни растений (свет, тепло, вода, воздух). Питание и дыхание растений. Роль 
растений в жизни человека. 

Разнообразие растений: цветковые и хвойные растения; папоротники, мхи, водоросли. Красная книга 
России. Правила поведения на природе. 

Культурные и дикорастущие растения. Продолжительность жизни растений.  
Размножение растений семенами, клубнями, усами, листьями.  

Растения родного края. Названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 
Грибы. Питание грибов. Шляпочные грибы, плесень. Ядовитые и несъедобные двойники 

шляпочных грибов. Правило сбора грибов. Шляпочные грибы родного края, 
Животные и их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, 

пища). Насекомые, рыбы, птицы, млекопитающие, земноводные, пресмыкающиеся, их отличия. 
Особенности питания малышей млекопитающих животных. Особенности питания разных взрослых 
животных, в том числе и млекопитающих (хищники, растительноядные, всеядные). Как животные 
защищаются. Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей. Живой 
уголок. Бионика. Бережное отношение человека к природе. Животные родного края, название, их 
краткая характеристика на основе наблюдений. 

Человек и общество (26 ч) 
Обмен письмами как один из источников получения информации. Общение со старшими и 

сверстниками как один из источников получения новых знаний. 
Семья — самое близкое окружение человека. Взаимоотношения в семье (уважительное отношение к 

старшим). Семейные традиции (посильная помощь старшим, семейные праздники, совместные походы). 
Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного дерева. 
Младший школьник. Школьный и классный коллективы, совместная учеба, совместный общественно 

полезный труд и отдых, участие в спортивных мероприятиях, во внеурочной деятельности, в охране 
окружающей среды. 

Человек — член общества. Взаимосвязь человека с другими людьми. Уважение к чужому мнению. 
Значение труда в жизни человека и общества. Люди разных профессий. Профессии людей, 
создавших учебник.  

Родной край — частица России. Родной город (село): название и его связь с историей возникновения, 
с занятием людей, с названием реки, озера; основные достопримечательности. 

Наша Родина — Россия. Конституция России — основной закон страны. Важнейшие права граждан 
России — право на жизнь, на образование, на охрану здоровья и медицинскую помощь, на свободный 
труд и на отдых. Праздники в жизни общества: День Победы, День Конституции России, День Государ-
ственного флага. 

Государственные символы России (Государственный герб России, Государственный флаг России, 
Государственный гимн), узаконенные Конституцией. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с историей Москвы (основание 
Москвы, история Московского Кремля, достопримечательности Московского Кремля). Имена 
великих князей, связанных с историей возникновения и  строительства Москвы: Юрий 
Долгорукий, Дмитрий Донской, Иван III (правнук Дмитрия Донского).  

Правила безопасного поведения 
Режим дня школьника. Чередование труда и отдыха в режиме дня школьника. Составление режима 

дня школьника. Личная гигиена. Физическая культура. Игры на воздухе как условие сохранения и 
укрепления здоровья. Чистота — залог здоровья (чистые руки, кипяченая вода, проветривание 
помещения). Режим питания. Причины простудных заболеваний. Советы старших: правила 
предупреждения простудных заболеваний; правила поведения при простудных заболеваниях. Номера 
телефонов экстренной помощи. 

Правила безопасного поведения на улице (проезжая часть улицы, встреча с незнакомым человеком, 
оставленные вещи, правила поведения при выгуле животных, при встрече с собаками). Правила 
дорожного движения. Правило перехода проезжей части улицы. Знаки дорожного движения, 
определяющие правила поведения пешехода. Переход железной дороги. 

Правила безопасного поведения в быту (лифт многоэтажного дома, незнакомый человек, 
оставленные вещи). Основные правила поведения с водой, электричеством, газом. 

 

3 класс (68 ч) 



 

Основные содержательные линии третьего класса (способы познания окружающего мира с 
помощью простейших приборов; планета, на которой мы живем; неживая приро да;  
взаимосвязь живой и неживой природы; природные сообще ства; наша страна —  
Россия) реализуются в рамках содержательных блоков. 

 

Человек и природа (54 ч) 
Общие представления о форме и размерах Земли. Глобус — модель земного шара. Параллели и 

меридианы. Нулевой мери-Диан. Экватор. Географическая карта и план местности. Условные 
обозначения плана. Карта полушарий (Южное и Северное, Западное и Восточное). Физическая карта 
России. Контурная карта. Материки и океаны на глобусе и на карте полушарий. Реки и озера. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общие представления, условные 
обозначения равнин и гор на карте). Образование оврагов. Меры предупреждения и борь бы с 
оврагами. Самые крупные равнины на территории России (Юго-Восточная и Западно-Сибирская). 
Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений и 
собеседования со взрослыми). 

Ориентирование на местности. Стороны горизонта. Компас. 
Вещества, тела, частицы. Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты (то, что нас 

окружает, но не создано человеком) и предметы (это то, что создано человеком). Природные тела 
(тела живой природы) — человек, животные, грибы, растения, микробы. Небесные или 
космические тела (звезды, планеты, метеориты и др.).  Ис кусственные тела —  
предметы. Молекулы и атомы — мельчайшие частицы, из которых состоят вещества.  

Разнообразие веществ. Примеры веществ: вода, сахар, соль, природный газ и др. Твердые вещества, 
жидкости и газы. Три состояния воды — твердое, жидкое, газообразное. Свойства воды в жидком, 
твердом и газообразном состояниях. Вода — растворитель. Растворы в природе. Почему воду 
надо беречь. 

Термометр и его устройство. Измерение температуры воды с помощью термометра. 
Кругооборот воды в природе. 
Воздух — это смесь газов (азот, кислород, углекислый газ и другие газы). Свойства воздуха. 

Значение воздуха для человека, животных, растений. 
Погода и ее составляющие: движение воздуха — ветер, температура воздуха, туман, облака (форма 

облаков и их высота над поверхностью  Земли),  осадки, роса, иней. Измерение температуры 
воздуха. Приборы, определяющие направление ветра (флюгер) и силу ветра (анемометр). Приметы, 
позволяющие приблизительно определить силу ветра (слабый, умеренный, сильный, ураган). 
Наблюдения за погодой своего края. Дневник наблюдений за погодой. Условные знаки для ведения 
«Дневника наблюдений за погодой». 

Горные породы: магматические, осадочные. Разрушение горных пород. Полезные ископаемые 
(твердые, жидкие, газообразные). Условные обозначения полезных ископаемых на карте. 
Искусственные материалы из каменного угля и неф ти. Свойства полезных ископаемых 
(известняк, мрамор, глина, песок). Бережное отношение людей к расходованию полезных ископаемых. 

Почва. Образование почвы и ее состав. Значение почвы для живых организмов. Цепи питания. 
Значение почвы в хозяйственной жизни человека. 

Природные сообщества. Лес, луг, водоем, болото — единство живой и неживой природы (солнечный 
свет, воздух, вода, почва, растения, животные). Человек и природные сообщества. Значение лесов. 
Безопасное поведение в лесу. 

Луг и человек. Надо ли охранять болото? Дары рек и озер. Безопасное поведение у водоема. Человек 
— защитник природы. Природа будет жить (размножение животных). Взаимосвязь в природном 
сообществе (например, клевер-шмели-мыши-кошки). Природные сообщества родного края (два-три 
примера). Посильное участие в охране природы родного края. 

 

Человек и общество (14 ч) 
Права и обязанности человека по охране природы и окружающей среды (статья 58 Конституции 

Российской Федерации: гражданин обязан защищать природу и окружающую среду). Право человека на 
благоприятную среду (статья 42 Конституции). Российские заповедники. Растения и животные Красной 
книги России (условные обозначения Красной книги России, изображение животных Красной книги 
России на юбилейных серебряных и золотых монетах). 

Лента времени. Последовательность смены времен года. Лента времени одного года: зима (декабрь, 
январь, февраль)-весна (март, апрель, май)-лето (июнь, июль, август)-осень (сентябрь, октябрь, ноябрь). 
Век — отрезок времени в 100 лет. Лента времени истории строительства Московского Кремля (XII век 



 

— деревянный, XIV век — белокаменный, XV век — из красного кирпича). Имена великих князей, 
связанных с историей строительства Московского Кремля. 

Города России. Города Золотого кольца. Имена великих князей — основателей городов 
(Ярослав Мудрый — Ярославль, Юрий Долгорукий — Кострома, Переславль -Залесский).  
Основные достопримечательности городов Золотого кольца (храмы XVI—XVII вв., Троице-Сергиева 
лавра (монастырь) в Сергиеве Посаде — XIV в.; музей «Ботик» в Переславле-Залесском; фрески Гурия 
Никитина и Силы Савина в Ярославле и Костроме — XVII в.; «Золотые ворота», фрески Андрея 
Рублева в Успенском соборе во Владимире — XII в.). 

Город Санкт-Петербург. План-карта Санкт-Петербурга (XVIII в.). Строительство города. Санкт-
Петербург — морской и речной порт. Герб города. Достопримечательности города: Петровская 
(Сенатская) площадь, памятник Петру I «Медный всадник». Петропавловская крепость (Петровские 
ворота, Петропавловский собор). Адмиралтейство. Городской остров (домик Петра). Летний сад. 
Зимний дворец. Эрмитаж. 

 

Правила безопасного поведения 
Правила поведения в быту с водой, электричеством, газом. Соблюдение правил техники 

безопасности при проведении опытов со стеклянным термометром. 
Повышение температуры тела как один из серьезных поводов обратиться за помощью (советом) к 

взрослым. 
Соблюдение правил безопасного поведения на дороге при гололеде (учет дополнительного времени, 

походка, положение рук и школьного рюкзака, дополнительная опасность при переходе дороги на 
«зебре»). 

Быстрая помощь человеку, на котором тлеет (загорелась) одежда. 
Правила безопасного поведения в лесу, в заболоченных местах, и местах торфяных разработок. 

Правила безопасного поведения у водоемов весной (ледоход), летом (купание, переправа через водные 
пространства). 

Правила безопасного поведения при обнаружении следов Великой Отечественной войны 
(заржавевшие патроны, гранаты, мины). Телефон службы спасения МЧС. 

4 класс (68 ч) 

Основные содержательные линии четвертого класса (Земля — планета Солнечной системы; 
родная страна — Россия; страны и народы мира; человек — часть природы, человек —  
член общества; история Отечества) реализуются в рамках определенных Стандартом 
содержательных блоков. 

 

Человек и природа (42 ч) 
Общие представления о Вселенной, Солнечной системе, размерах Земли по сравнению с размером 

Солнца. Одно из теоретических предположений ученых о возникновении Солнца. Планеты 
Солнечной системы (названия, расположение на орбитах по отношению к Солнцу). Вращение Земли 
вокруг своей оси как причина смены дня и ночи. Вращение Земли вокруг Солнца как причина смены 
времен года. 

Природные зоны России: общее представление, расположение на карте природных зон России, 
основные природные зоны (ледяная зона, зона тундры, зона лесов, зона степей, зона пустынь, зона 
субтропиков). Горные области. Климат природных зон, растительный и животный мир, особенности 
труда и быта людей, влияние человека на природу. Положительное и отрицательное влияние 
деятельности человека на природу. 

Соблюдение экологических правил поведения во время прогулок в лес, в парк, на луг (охрана 
поверхности земли от уплотнения почвы и разрушения лесной подстилки, от загрязнения поверхности 
земли полиэтиленовыми пакетами, пластиковыми бутылками, осколками стекла). 

Родной край — часть великой России. Карта родного края. Полезные ископаемые. Поверхность и 
водоемы родного края. Растительный и животный мир края. Заповедные места. Посильное участие в 
охране природы родного края. Московское время, часовые пояса. 

Общее представление о строении тела человека. Система органов: органы чувств, опорно-
двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная. Роль органов чувств в 
жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. 

Человек и общество (26 ч) 
Наша родина — Россия. Российская Федерация. Государственная символика Российской Федерации: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России. 



 

Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребенка. Президент Российской 
Федерации. Правительство и Парламент страны. Депутат от субъекта Российской Федерации 
(республика, край, область, город федерального значения'— Москва или Санкт-Петербург, автономный 
округ, Еврейская автономная область) в Парламенте страны как представитель интересов региона. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию. Русский язык — 
государственный язык Российской Федерации. Родной край — часть великой России. Родной город 
(село, поселок), регион (область, край, республика). Название. Расположение края на политико-
административной карте России. Карта родного края. Особенности труда людей родного края (добыча 
полезных ископаемых, растениеводство, животноводство). Народные промыслы. 

Россия на карте. Границы России. Названия государств, имеющих с Россией сухопутные границы, 
столицы государств. Морские границы. Морская граница России с Аляской (один из штатов США) 
и Японией. Имена великих путешественников и ученых, первооткрывателей морей и  
земель на карте Азии (море Лаптева, мыс Дежнева, пролив Беринга, город Хабаровск,  
мыс Челюскина).  

Страны и народы мира. Япония, Соединенные штаты Америки, Великобритания, Франция. 
Расположение на политической карте, столицы государств, главные достопримечательности. 

Терроризм — международная опасность (США, г. Нью-Йорк, 11 сентября 2001 г.; Россия, г. Беслан, 3 
сентября 2004 г.). 

История Отечества. Древние славяне. Древняя Русь. Киевская Русь. Картины быта и труда, традиции, 
верования. Значимые события в разные исторические времена. Путь из «варяг в греки» (IX-XI вв.). 
Крещение Руси (988 г.). Первый на Руси свод законов «Русская правда» (памятник законодательства 
XI—XII вв.), основание г. Ярославля (988-1010 гг.). Объединение территорий древнерусского 
государства. Выдающиеся люди разных эпох: великий князь Владимир Святославович-Красное 
Солнышко (960-1015 гг.), Ярослав Владимирович — Ярослав Мудрый (около 980-1054 гг.), Владимир 
Мономах (1053-1125 гг.), князь Новгородский и Владимирский Александр Невский (1221 — 1263 гг.). 
Московская Русь: основание Москвы (1147 г.), князь Юрий Долгорукий (1090-е-1157 гг.). Первые 
московские князья (период правления): Иван Калита (1325-1340 гг.), Дмитрий Донской (1359-1389 гг.). 

Традиционные российские религии. Вера в единого бога и сохранение традиционной обрядовости. 
Древние времена — времена многобожия (вера в силы природы). Отличия народов друг от друга 
(исторические, культурные, духовные, языковые). Народы, верующие в единого бога: христиане (Бог — 
Богочеловек Иисус Христос), мусульмане (Аллах — духовная власть и сила), иудеи (Бог — Всевышний 
как духовная власть и сила), буддисты (Будда — духовная связь всех проявлений жизни). 

Сохранение традиционной обрядовости (вера в приметы). Современные сезонные праздники — дань 
традициям, историческое и культурное наследие каждого народа. 

Москва как летопись истории России. Исторические памятники столицы и исторические события, 
связанные с ними: памятник Минину и Пожарскому на Красной площади (4 ноября — День народного 
единства: борьба Российского государства с иноземными захватчиками в начале XVII в., подвиг опол-
ченцев); Триумфальная арка, музей-панорама «Бородинская битва» (память о войне 1812 г.); памятник 
маршалу Г.К. Жукову, Вечный огонь на могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены, имена 
улиц, площадей, скверов, проспектов (9 мая — День Победы — память страны о героях Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.); памятник Юрию Гагарину — первому космонавту планеты Земля, 
монумент «Спутник» на проспекте Мира, монумент «Покорителям космоса», аллея Героев-космонавтов 
(12 апреля — День космонавтики); фонтан «Дружба народов» (знаменитый символ Союза Советских 
Социалистических Республик). 

Правила безопасного поведения 
Соблюдение правил безопасного поведения во время летних каникул у водоема (предупреждение 

солнечного удара, ожога кожи, несчастных случаев в воде или вблизи воды у моря во время шторма, 
прилива, соприкосновение с морскими животными в воде). 

Соблюдение правил безопасного поведения во время прогулок в лес, в парк, на луг. 
Соблюдение правил безопасного поведения во время приема пищи. 
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей, личная ответственность за сохранение своего 

физического и нравственного здоровья (курение, употребление наркотиков, прослушивание громкой 
музыки, нежелание при необходимости носить очки). 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

1 класс 



 

Содержательный блок «Человек и природа»: 
— различение предметов и выделение их признаков, опытное определение признаков предметов; 
— сравнение и различение объектов живой и неживой природы; 
— группировка (классификация) объектов живой и неживой природы по отличительным признакам; 
— выделение из объектов неживой природы изделий человека; 
— выявление существенных признаков, знакомство с признаками живых организмов, с 

отличительными признаками животных; 
— выяснение признаков, общих для всех растений, особенностей распространения плодов и семян в 

природе; 
— сравнение и различение разных групп живых организмов по признакам; 

— группировка по названиям известных дикорастущих и культурных растений, диких и домашних 
животных (на примере своей местности); 

— классификация объектов природы по признакам: домашние-дикие животные; культурные-
дикорастущие растения; 

— знакомство с сезонными изменениями в природе осенью, зимой, весной, летом; 
— обобщение жизненных наблюдений об изменениях в окружающей их природе с приходом зимы, 

весны, лета; 
— расширение знаний учеников о жизни деревьев и кустарников в зимний, весенний и летний 

период; 
— уточнение и дополнение знаний учащихся о зимовке животных; 
— знакомство с особенностями появления потомства у животных; 
— систематизация жизненных наблюдений о труде; 
— классификация предметов в группы по существенным признакам (на примере отличительных 

признаков плодов); 
— уточнение представлений о грибах; 
— знакомство с представителями растений, произрастающих в родном краю, с лекарственными 

растениями; 
— использование термина «экология» в ситуациях взаимодействия и практического применения 

знаний. 
 

Содержательный блок «Человек и общество»: 
— знакомство с учителем, одноклассниками, главными героями учебника; 
— использование правил поведения в школе с особенностями взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками; 
— описание на основе иллюстрации объектов, выделение их основных существенных признаков; 
— применение условных обозначений в учебном пособии, знакомство с каждым из них; 
— моделирование и оценивание различных ситуаций поведения в школе и других общественных 

местах; 
— обсуждение форм поведения, которые допустимы или не Допустимы в школе и других 

общественных местах; 

— памятники иудейской культуры, XIX в. (с. 46); 
— памятники буддийской культуры, Индия, Аджанта, VI —VII вв. (с 46); 

— памятник христианской культуры, начало XV в. (с. 47); 

— памятники мусульманской культуры, VII и XVI вв. (с. 47). 
 

Задания, основная  цель которых — проявление уважения и готовности выполнять 
совместно установленные договоренности и правила ( в  том числе правила общения со 
взрослыми и сверстниками в официальной обстановке школы).  

1) Тема «Дорогой друг!»: Разработка и установка предупредительных знаков с целью охраны 
окружающей среды (1 кл., с. 62-63). 

2) Тема «День Конституции России»: Ты уже учишься во 2 классе и знаешь права и обязанности 
школьника. Как ты понимаешь свое право на отдых? Можно ли не делать уроки, если не хочется? (2 кл., 
ч. 2, с. 114). 

Тема «День Конституции России»: О каких правах, записанных в Конституции, ты можешь 
рассказать? (2 кл., ч. 2, с. 115). 

 
 
 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ    1 КЛАСС 
 

№
 у

р
о

к
 

№
  
р

аз
д

ел
у

 
Тема урока 

К
о

л
-в

о
 ч

ас
о

в
 Деятельность учащихся Формирование УУД Формы 

контроля 

Дата проведения 

занятия 

 

 

 

Раздел 2. Человек и общество  2     

1 2.1 Знакомство с учебником. Семья Ивановых  

 

1 Знать адрес: название города, номер 

дома, адрес школы.  

Уметь описывать свою дорогу от дома до 
школы. 

Личностные УУД 

Проявление интереса к предмету 

«Окружающий мир» 
Оценка своего и чужого поведения в 

природе. 

Уважение к своей семье, к своим 
родственникам, любовь к родителям. 

Регулятивные УУД 

Способность ориентироваться в селе. 
Ставить задачу  на основе жизненного 

опыта уч-ся при определении улиц села, 

адреса, достопримечательностей. 

Способность устанавливать связь между 
наблюдением и рассказом. 

Познавательные УУД 

Ориентироваться в учебнике, тетради 
Ставить и формулировать познавательные 

цели при изучении объектов живой 

природы с помощью учителя. 

Использовать начальные знания  для 
описания окружающих предметов. 

Коммуникативные УУД 

Умение слушать собеседника, слышать и 
делать свои выводы. 

Отвечать на вопросы учителя и 

товарищей. 
Принятие правил работы в парах и умение 

применять правило сотрудничества. 

текущий  

контроль 
01.09 

2 2.2 Где живет семья Ивановых. Где живешь ты? 

 

1 текущий  

контроль 
04.09 

Итого по разделу: 2    

Раздел 1. Человек и природа 43    

3 1.1 Мы познаем мир 

 

 

1 Знать правила поведения в природе. 

Уметь определять признаки различных 
объектов природы, проводить простейшие 

наблюдения за объектами живой природы 

и уметь  рассказывать о своих 
наблюдениях 

текущий  

контроль 
08.09 

4 1.2 Мы познаем мир с помощью органов чувств 1 текущий  

контроль 
11.09 

5 1.3 Мы познаем мир с помощью органов чувств. 

Лабораторная работа 

 

 

1 Знать название органов чувств и их 

функций.  

Уметь изучать окружающий мир с 
помощью органов чувств, определять 

признаки различных объектов природы 

(цвет, форму, сравнительные размеры), 
выполнять простейшие опыты, обобщать 

результаты, делать выводы. 

текущий  

контроль 
15.09 

6 1.4 Что нас окружает 

 

 

1 текущий  

контроль 
18.09 

7 1.5 Что нас окружает. Практическая работа «Сделано 

природой или человеком»  

 

 

1 Уметь различать объекты неживой и 

живой природы; выделять из объектов 
неживой природы изделия человека. 

текущий  

контроль 
23.09 

8 1.6 Животные – часть природы  1 Иметь представление о животных 
Знать признаки живых организмов; 

отличительные признаки зверей.  

текущий  

контроль 
26.09 

9 1.7 Дикие и домашние животные 1 Уметь приводить примеры животных 

разных групп (насекомых, рыб, птиц, 
зверей), раскрывать особенности их 

внешнего вида 

Личностные УУД 

Проявление интереса к животным и 
растительному миру. 

Освоить роль ученика, формирование 

текущий  

контроль 
18.09 



 

10 1.8 Дикие и домашние животные 

 

 

 

1 Знать названия и внешние отличительные 

признаки  8–10 животных. 
 

 

Знать отличительные признаки 

насекомых.  

 

интереса к учению. 

Коммуникативные УУД 
Умение слушать собеседника, слышать и 

делать свои выводы. 

Участвовать в диалоге на уроке и в 
жизненных ситуациях. 

Регулятивные УУД 

Способность различать животный и 

растительный мир по внешнему виду. 
Способность устанавливать соответствие 

между птицами, зверями и насекомыми, 

деревьями, кустарниками и травами. 

Познавательные УУД 

Познавать цель при изучении животного и 

растительного мира. 
Использовать начальные знания для 

описания окружающих предметов. 

Формулировать проблему с помощью 

учителя для определения отличительных 
признаков  внешнего вида  животных, 

насекомых и растений. 

текущий  

контроль 
22.09 

11 1.9   

Насекомые – часть природы 

 

 

1 текущий  

контроль 
25.09 

12 1.10 Насекомые – часть природы 

 
 

 

 

1 Знать отличительные признаки 

насекомых.  

Уметь раскрывать особенности внешнего 

вида и жизни насекомых; называть 

насекомых родного края 

Знать общие признаки для всех растений; 

названия органов растений (корень, 

стебель, лист, цветок, плод, семена); 

названия и внешние отличительные 

признаки 8–10 растений (на уровне рода). 

текущий  

контроль 
29.09 

13 1.11 Растения – часть живой природы 

 

1 текущий  

контроль 
02.10 

14 1.12 Растения – часть живой природы 

 

 

1 Знать общие признаки для всех растений; 
названия органов растений (корень, 

стебель, лист, цветок, плод, семена); 

названия и внешние отличительные 

признаки 8–10 растений (на уровне рода). 
Уметь различать части растений, 

отображать их в рисунке 

Личностные УУД 
Проявление интереса к животным и 

растительному миру. 

Освоить роль ученика, формирование 

интереса к учению. 

Коммуникативные УУД 

Умение слушать собеседника, слышать и 

делать свои выводы. 
Участвовать в диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях. 

Регулятивные УУД 

Способность различать животный и 
растительный мир по внешнему виду. 

Способность устанавливать соответствие 

между птицами, зверями и насекомыми, 
деревьями, кустарниками и травами. 

Познавательные УУД 

Познавать цель при изучении животного и 

текущий  

контроль 
13.10 

15 1.13 Что общего у трав, кустарников и деревьев  

 

 

 

1 текущий  

контроль 
16.10 

16 1.14 Как растения расселяются на новые места 

 

 

1 Знать способы распространения семян. 

Уметь анализировать строение семени и 

делать выводы о способах 

распространения каждого растения 

 

 

текущий  

контроль 
23.10 

17 1.15 Как растения расселяются на новые места 

 

 

 

 

1 Знать способы распространения семян. 

Уметь анализировать строение семени и 

делать выводы о способах 

распространения каждого растения 

текущий  

контроль 
27.10 



 

18 1.16 Природа и ее сезонные изменения 1  

 

Знать основные признаки времен года, 

название каждого времени года и их 

последовательность 

растительного мира. 

Использовать начальные знания для 
описания окружающих предметов. 

Формулировать проблему с помощью 

учителя для определения отличительных 
признаков  внешнего вида  животных, 

насекомых и растений. 

текущий  

контроль 
30.10 

19 1.17 Природа и ее сезонные изменения 1 Знать основные признаки времен года, 
название каждого времени года и их 
последовательность; правила 
безопасности на воде в летнее время и на 
льду в зимнее время, правила 
безопасности при катании с гор в зимнее 
время. 
Иметь представление о сезонных 

изменениях в природе 

Личностные УУД 
проявление интереса к окружающему 
миру, признакам проявления осени, зимы,  

весны;  проявление интереса к новому 

учебному материалу; 

Регулятивные УУД 

способность ориентироваться во временах 

года; 

ставить учебную задачу на основе 
жизненного опыта учащихся при 

определении признаков прихода осени;  

определять цель учебной деятельности с 
помощью учителя; - ставить учебную 

задачу на основе жизненного опыта 

учащихся при определении растений; - 
организовывать своё рабочее место под 

руководством учителя; способность 

ориентироваться во временах года;  

планировать свои действия в соответствии 
с поставленной задачей; 

способность устанавливать соответствия 

между лекарственными растениями; 

Познавательные УУД 

ориентироваться в учебнике; 

отвечать на простые вопросы учителя, 

находить нужную информацию в 
учебнике; 

использовать наглядные знания для 

описания прихода осени; - формирование 
познавательной цели при изучении 

признаков прихода зимы, весны;  

осуществление поиска необходимой 

текущий  

контроль 
10.11 

20 1.18 Жизнь растений осенью 

 

 

1 Знать изменения в жизни растений 

осенью, разнообразие форм, окраски 

листьев растений в осенний период. 

Уметь анализировать изменения природы 

осенью 

Знать о труде людей осенью в саду, 

огороде, поле.  

Уметь различать овощи  

и фрукты; выполнять работу  

в огороде осенью 

текущий  

контроль 
13.11 

21 1.19 Труд людей осенью. 

 

 

1 текущий  

контроль 
24.11 

22 1.20 Как животные готовятся к зиме 

 

1 Знать особенности жизни животных 

осенью в связи  

с подготовкой к зимнему периоду.  

 

текущий  

контроль 
27.11 

23 1.21 Пришла зима 

 

 

 

1 Уметь анализировать изменения природы 

зимой 

Знать основные признаки зимнего 
времени года; правила безопасности на 

льду в зимнее время, правила 

безопасности при катании с гор в зимнее 
время 

 

текущий  

контроль 
01.12 

24 1.22 Пришла зима 1 текущий  

контроль 
04.12 



 

25 1.23 Снежные загадки 

 

 

 

 

1 Знать правила наблюдения и проведения 

опытов.  
Уметь обобщать наблюдения об 

изменениях в окружающей природе  

с приходом зимы.  
Иметь элементарное представление  

об образовании снежинок 

информации для выполнения учебных 

заданий; 
подробно пересказывать прочитанное или 

прослушанное; 

Коммуникативные УУД 
умение слушать собеседника; 

принятия правил работы в паре; 

участвовать в диалоге на уроке; 

слушать и понимать речь других; 
умение принимать правила 

сотрудничества; 

учитывать разные мнения; 
договариваться и приходить к общему 

решению; 

контролировать действия партнёра; 

текущий  

контроль 
08.12 

    текущий  

контроль 
11.12 

26 1.24 Жизнь лесных зверей зимой 

 

1 Знать о зимовке животных; о работе 

лесника зимой.  

Уметь оказывать помощь животным 

зимой 

текущий  

контроль 
15.12 

27 1.25 Как помочь птицам зимой 

 

 

 
 

1 Знать признаки, по которым из всех 

животных выделяется особая группа – 

группа птиц; виды зимующих птиц 

Уметь оказывать помощь зимующим 

птицам; обобщать наблюдения 

Знать признаки рыб; о жизни некоторых 

животных  

и растений подо льдом 

текущий  

контроль 
18.12 

28 1.26 Есть ли жизнь в воде подо льдом? 

 

1 текущий  

контроль 
22.12 

29 1.27 Как зимуют травы, кустарники и деревья 

 

 

 

1 Знать о жизни деревьев  

и кустарников в зимний период, делать 
выводы из наблюдений. 

Иметь представление  

о внутреннем строении почки 

Знать отличия деревьев  

и кустарников зимой.  

Уметь определять разные виды деревьев 

и кустарников по силуэтам, коре, почкам, 

плодам 

текущий  

контроль 
25.12 

30 1.28 Учимся различать деревья и кустарники зимой 

 

1 текущий  

контроль 
29.12 

31 1.29 Труд людей зимой 1 Знать особенности труда людей зимой.  
Уметь обобщать жизненные наблюдения 
за трудом людей зимой 

Личностные УУД 
проявление интереса к окружающему 

миру, признакам проявления осени, зимы,  

весны;  проявление интереса к новому 
учебному материалу; 

Регулятивные УУД 

способность ориентироваться во временах 

текущий  

контроль 
12.01 

32 1.30 Труд людей зимой 1 Знать особенности труда людей зимой.  
Уметь обобщать жизненные наблюдения 

за трудом людей зимой 

текущий  

контроль 
15.01 

33 1.31 Пришла весна 

 

1 Знать особенности изменений в природе текущий  

контроль 
19.01 



 

34 1.32 Пришла весна 

 

1 весной.  
Уметь анализировать наблюдения за 

изменениями, происходящими в природе с 

приходом весны  

года; 

ставить учебную задачу на основе 
жизненного опыта учащихся при 

определении признаков прихода осени;  

определять цель учебной деятельности с 
помощью учителя; - ставить учебную 

задачу на основе жизненного опыта 

учащихся при определении растений; - 

организовывать своё рабочее место под 
руководством учителя; способность 

ориентироваться во временах года;  

планировать свои действия в соответствии 
с поставленной задачей; 

способность устанавливать соответствия 

между лекарственными растениями; 

Познавательные УУД 

ориентироваться в учебнике; 

отвечать на простые вопросы учителя, 

находить нужную информацию в 
учебнике; 

использовать наглядные знания для 

описания прихода осени; - формирование 
познавательной цели при изучении 

признаков прихода зимы, весны;  

осуществление поиска необходимой 

информации для выполнения учебных 
заданий; 

подробно пересказывать прочитанное или 

прослушанное; 

Коммуникативные УУД 

умение слушать собеседника; 

принятия правил работы в группах, в 
паре; 

участвовать в диалоге на уроке; 

слушать и понимать речь других; 

умение принимать правила 
сотрудничества; 

текущий  

контроль 
22.01 

35 1.33 Какие растения весной цвести торопятся 

 

1 Знать раннецветущие растения, причины 
раннего цветения растения.  
Уметь отличать раннецветущие растения 
от остальных растений  
Уметь устанавливать взаимосвязи в 
природе в весеннее время; оберегать 
редкие и исчезающие растения родного 
края 

текущий  

контроль 
26.01 

36 1.34 Как животные весну встречают 

 

 

 
 

1 Знать об изменениях в жизни животных 

весной.  

Уметь устанавливать взаимосвязи в 
природе; анализировать рисунок и 
отвечать по нему 
Выполнять правила охраны животных в 

весеннее время. 

Иметь представление  
о гнездовании птиц 

текущий  

контроль 
29.01 

37 1.35 Как животные весну встречают 1 текущий  

контроль 
05.02 

38 1.36 Про больших и маленьких 

 

 

 

 

 

1 Знать, как появляется потомство у 

животных.  

Уметь сравнивать потомство и 

животных-родителей 

 

Знать об основных изменениях с 

приходом лета в неживой и живой 

природе.  

Уметь устанавливать взаимосвязи в 

природе в летний период 

текущий  

контроль 
09.02 

39 1.37 Лето пришло 

 

1 текущий  

контроль 
12.02 

40 1.38 Лето пришло 

 

1 Знать об основных изменениях с 

приходом лета в неживой и живой 

природе.  

Уметь устанавливать взаимосвязи в 

природе в летний период 

текущий  

контроль 
16.02 



 

41 1.39 В лес по ягоды пойдем 

 

1 Знать питательные и целебные свойства 

ягод.  

Уметь приводить примеры ядовитых ягод 

своего края. 

Иметь представление  

о правилах сбора ягод 

учитывать разные мнения; 

договариваться и приходить к общему 
решению; 

контролировать действия партнёра; 

текущий  

контроль 
19.02 

42 1.40 С лукошком за грибами 

 

1 Знать признаки и названия грибов, 

правила сбора грибов.  

Уметь различать съедобные и 

несъедобные грибы, приводить примеры 

съедобных грибов своего края 

текущий  

контроль 
02.03 

43 1.41 С лукошком за грибами 

 

 

1 Знать признаки и названия грибов, 

правила сбора грибов.  

Уметь различать съедобные и 

несъедобные грибы, приводить примеры 

съедобных грибов своего края 

текущий  

контроль 
05.03 

44 1.42 Зеленая аптека 

 

 
 

 

 

 

 

1 Знать о лекарственных растениях,  
целебной силе растений, правилах сбора. 

Иметь представление  

о приемах использования  

лекарственных растений  

Личностные УУД 
проявление интереса к окружающему 

миру, признакам проявления осени, зимы,  

весны;  проявление интереса к новому 

учебному материалу; 

 

Регулятивные УУД 

способность ориентироваться во временах 
года; 

ставить учебную задачу на основе 

жизненного опыта учащихся при 
определении признаков прихода осени;  

определять цель учебной деятельности с 

помощью учителя; - ставить учебную 

задачу на основе жизненного опыта 
учащихся при определении растений; - 

организовывать своё рабочее место под 

руководством учителя; способность 
ориентироваться во временах года;  

планировать свои действия в соответствии 

с поставленной задачей; 

способность устанавливать соответствия 

текущий  

контроль 
09.03 

45 1.43 Зеленая аптека 

 

 

1 Знать о лекарственных растениях,  

целебной силе растений, правилах сбора. 

Иметь представление  

о приемах использования лекарственных 

растений 

текущий  

контроль 
12.03 

    текущий  

контроль 
16.03 

   
 

  текущий  

контроль 
19.03 

    текущий  

контроль 
23.03 

   

 

   текущий  

контроль 
26.03 

    текущий  

контроль 
30.03 

Итого по разделу: 43    

Раздел 2. Человек и  общество 14    



 

46 2.3 Природа и мы 

 

1 Знать, что обозначает термин «экология», 

что человек и его отношение к природе 

влияет на то, исчезнут или будут жить 

растения, животные 

Уметь соблюдать правила безопасности 

при проведении опытов и уроков-

экскурсий 

Знать виды и формы помощи человека 

природе 

между лекарственными растениями; 

 

Познавательные УУД 

ориентироваться в учебнике; 

отвечать на простые вопросы учителя, 
находить нужную информацию в 

учебнике; 

использовать наглядные знания для 

описания прихода осени; - формирование 
познавательной цели при изучении 

признаков прихода зимы, весны;  

осуществление поиска необходимой 
информации для выполнения учебных 

заданий; 

подробно пересказывать прочитанное или 
прослушанное; 

 

Коммуникативные УУД 

умение слушать собеседника; 
принятия правил работы в группах, в 

паре; 

участвовать в диалоге на уроке; 
слушать и понимать речь других; 

умение принимать правила 

сотрудничества; 

учитывать разные мнения; 
договариваться и приходить к общему 

решению; 

контролировать действия партнёра; 

текущий  

контроль 
02.04 

47 2.4 Природа и мы 

 

 

1 текущий  

контроль 
13.04 

48 2.5 Природа и мы 1 текущий  

контроль 
16.04 

49 2.6 Красная книга 

 

1 Знать названия растений и животных 

родного края, занесенных в Красную 

книгу.  

Уметь устанавливать взаимосвязи в 

природе 

текущий  

контроль 
20.04 

50 2.7 Красная книга 1 текущий  

контроль 
23.04 

51 2.8 Родной край 1 Знать названия нашей планеты, родной 

страны, региона, где живут обучающиеся, 

родного города.  

Уметь описывать достопримечательности 

родного края; называть виды растений  

и животных родного края 

текущий  

контроль 
27.04 

52 2.9 Наша родина – Россия 1 Знать название государства, его столицы, 

главной площади столицы главной 

достопримечательности столицы,  

исторической достопримечательности 

Кремля.  

Уметь описывать достопримечательности 

столицы России 

Личностные УУД 

Проявление интереса к своей Родине, 

родному краю. 

Ценить  и принимать следственные 
базовые ценности: добро, родина природа, 

уважение к своему народу, к своей 

Родине. 

Регулятивные УУД 
способность ориентироваться в своём 

родном крае. 

текущий  

контроль 
30.04 

53 2.10 Государственная символика 
 

 

1 Знать государственную символику 

России; первый куплет и припев гимна 

текущий  

контроль 
04.05 



 

54 2.11 Государственная символика 

 

 

1 России.  

Уметь описывать традиции, обычаи, 

историю государственных символов 

России 

Определять цель выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной деятельности, в 
жизненных ситуациях под руководством 

учителя. 

Коммуникативные УУД 
Умение слушать собеседника, слышать и 

делать свои выводы. 

Отвечать на вопросы товарищей по 

классу. 
Соблюдать простейшие нормы речевого 

этикета. 

Познавательные УУД 
 Использовать начальные знания и  

умения 

Ориентироваться в городе, селе. 
Ориентироваться в учебнике, тетради для 

самостоятельной работы. 

Определять умение, которые будут 

сформулированы на основе изученного 
«Мы и окружающий мир» 

Анализ достопримечательностей столицы 

и родного края с целью выделения 
существенных признаков. 

Самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и 

поискового характера. 
Построение логической цепи рассуждения 

о родном крае, о Родине. 

текущий  

контроль 
07.05 

55 2.12 Москва – столица нашего государства 

 

 

1 Знать столицу государства, сердце 

Москвы – Кремль, главную площадь 

столицы.  

Уметь описывать достопримечательности 

Москвы, важнейшие исторические 

события в  

истории Москвы 

Знать правила поведения  во время 

движения по посёлку; виды городского 

транспорта (автобус).  

Иметь представление  

об основных достопримечательностях 

текущий  

контроль 
11.05 

56 2.13 Москва – столица нашего государства 

 

 

1  14.05 

57 2.14 Родной край – малая родина 

 

 

 

1 текущий  

контроль 
18.05 

58 2.15 Обобщение «Мы  и окружающий мир» 

 

 

1 Знать правила членов клуба «Мы и 

окружающий мир».  

 

Уметь подписывать конверт и писать 

письмо 

текущий  

контроль 
21.05 

59 2.16 Обобщение «Мы  и окружающий мир» 

 

1 текущий  

контроль 
25.05 

     текущий  

контроль 
28.05 

Итого по разделу: 14     

Итого по курсу: 59     

 
 
 
 
 
 
 



 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Концептуальные и теоретические основы УМК «Перспективная начальная 
школа»  

Чуракова Р.Г. Пространство натяжения смысла в учебно-методическом комплекте 
«Перспективная начальная школа» (Концептуальные основы личностно-ориентированной 
постразвивающей системы воспитания и обучения).— М.: Академкнига/ Учебник, 2013 

Чуракова Р.Г. Технология и аспектный анализ современного Урока в начальной школе. — М.: 
Академкнига/Учебник, 2013 
     Проектирование основной образовательной программы образовательного учреждения. Под ред. 
Р.Г. Чураковой — Академкнига/Учебник, 2013 

 

Учебно-методическая литература  

1 класс 

Федотова О.Н.,  Трафимова Г.В.,  Трафимов С.А. Окружающий мир. 1 класс: Учебник. — 
М.: Академкнига/Учебник, 2013 

Федотова О.Н.,  Трафимова Г.В.,  Трафимов С.А.  Окружающий мир. 1 класс: 
Хрестоматия. — М.: Академкнига/Учебник, 2013 

Федотова О.Н.,  Трафимова Г.В.,  Трафимов С.А. Окружающий мир. 1 класс: тетрадь для 
самостоятельной работы. — М. : Академкнига/ Учебник, 2014 

Федотова О.Н.,  Трафимова Г.В.,  Трафимов С.А.  Окружающий мир: Методическое 
пособие для учителя. — М. : Академкнига/ Учебник, 2012 

2 класс 

Федотова О.Н.,  Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 2 класс: Учебник. 
Часть 1. — М.: Академкнига/Учебник. 

Федотова О.Н.,  Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 2 класс: Учебник. 
Часть 2. — М.: Академкнига/Учебник. 

Федотова О.Н.,  Трафимова Г.В.,  Трафимов С.А. Окружающий мир. 2 класс: 
Хрестоматия. — М.: Академкнига/Учебник. 

Федотова О.Н.,  Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 2 класс: Тетрадь для 
самостоятельной работы № 1. — М.: Академкнига/Учебник. 

Федотова О.Н.,  Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 2 класс: Тетрадь для 
самостоятельной работы № 2. — М.: Академкнига/Учебник. 

Федотова О.Н.,  Трафимова Г.В.,  Трафимов С.А. Окружающий мир. 2 класс: 
Методическое пособие для учителя. — М.: Академкнига/Учебник. 

3 класс 

Федотова О.Н.,  Трафимова Г.В.,  Трафимов С.А.,  Царева Л.А. Окружающий мир. 3 
класс: Учебник. Часть 1. — М.: Академкнига/ Учебник. 

Федотова О.Н.,  Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Царева Л.А. Окружающий мир. 3 
класс: Учебник. Часть 2. — М.: Академкнига/ Учебник. 

Федотова О.Н.,  Трафимова Г.В.,  Трафимов С.А. Окружающий мир. 3 класс: Хрестоматия. 
— М.: Академкнига/Учебник. 

Федотова О.Н.,  Трафимова Г.В.,  Трафимов С.А., Царева Л.А. Окружающий мир. 3 
класс: Тетрадь для самостоятельной работы № 1. — М. : Академкнига/Учебник. 

Федотова О.Н.,  Трафимова Г.В.,  Трафимов С.А. Окружающий мир. 3 класс: Тетрадь для 
самостоятельной работы № 2 — М. : Академкнига/Учебник. 

Федотова О.Н.,  Трафимова Г.В. ,  Трафимов С.А., Царева Л.А. Окружающий мир. 3 
класс: Методическое пособие для учителя. — М. : Академкнига/Учебник. 

4 класс 

Федотова О.Н.,  Трафимова Г.В.,  Трафимов С.А. Окружающий мир. 4 класс: Учебник. 
Часть 1. — М.: Академкнига/Учебник. 

Федотова О.Н.,  Трафимова Г.В.,  Трафимов С.А. Окружающий мир. 4 класс: Учебник. 
Часть 2. — М.: Академкнига/Учебник. 



 

Федотова О.Н.,  Трафимова Г.В.,  Трафимов С.А.,  Кудрова Л.Г. Окружающий мир. 4 
класс: Тетрадь для самостоятельной работы № 1. — М. : Академкнига/Учебник. 

Федотова О.Н.,  Трафимова Г.В.,  Трафимов С.А.,  Кудрова Л.Г. Окружающий мир. 4 
класс: Тетрадь для самостоятельной работы № 2. — М. : Академкнига/Учебник. 

Федотова О.Н.,  Трафимова Г.В., Кудрова Л.Г. Окружающий мир. 4 класс: Методическое 
пособие для учителя. — М. : Академкнига/Учебник. 

 

Наглядные пособия 

1) натуральные живые пособия — комнатные растения; животные, содержащиеся в аквариуме или 
уголке живой природы; 

2) гербарии; семена и плоды растений; коллекции насекомых; влажные препараты; чучела и 
скелеты представителей различиях систематических групп; микропрепараты; 

3) коллекции горных пород, минералов, полезных ископаемых; 
4) изобразительные наглядные пособия — таблицы; муляжи человеческого торса и отдельных 

органов и др.; 

5) географические и исторические карты; 
6) предметы, представляющие быт традиционной и современной семьи, ее хозяйства, 

повседневной, праздничной жизни и многое другое из жизни общества; 
7) приборы, посуда, инструменты для проведения практических работ, а также разнообразный 

раздаточный материал; 
8) измерительные приборы: весы, термометры, сантиметровые линейки, мензурки; 
9) экскурсионное снаряжение, в том числе складные лупы, компасы, бинокли, садовые совки, 

рулетки; 
10) набор популярных иллюстрированных определителей   объектов природы. 

 

 

 

Перечень  ключевых   слов   

Адрес 

Гимн 

Герб 

Домашние животные  

Дикие животные  

Зимующие птицы  

Лиственные деревья  

Листопад  

Млекопитающие  

Насекомые  

Окружающий мир  

Орган вкуса  

Орган обоняния  

Орган осязания  

Орган чувств 

Отличительные признаки зверей 

Перелетные птицы 

Познание 

Признак предмета 

Признаки живой природы 

Расселение растений 

Распространение 

Растение 

Родной край 

Стебель 

Столица 

Сезонные изменения  

            Хвойные деревья 



 

 

Список литературы 

 

Учебно-методические пособия для учителя 

1. Федотова, О.Н., Трафимова, Г.В., Трафимов, С.А., Методическое пособие для учителя 

[Текст]/О.Н. Федотова, Г.В. Трафимова, С.А. Трафимов. – М.: Академкнига/ Учебник., 2012 

2. Федотова, О.Н., Трафимова, Г.В., Трафимов, С.А., Окружающий мир [Текст]: учебник 1 класс/ 

О.Н. Федотова, Г.В. Трафимова, С.А. Трафимов.  – М.: Академкнига/ Учебник., 2013 

3. Федотова, О.Н., Трафимова, Г.В., Трафимов, С.А., Окружающий мир. Хрестоматия [Текст]: 

1класс/ О.Н. Федотова, Г.В. Трафимова, С.А. Трафимов. – М.: Академкнига/ Учебник., 2013 

 

Пособия для учащихся: 

1. Федотова, О.Н., Трафимова, Г.В., Трафимов, С.А., Окружающий мир [Текст]: учебник 1 класс./ 

О.Н. Федотова, Г.В. Трафимова, С.А. Трафимов. – М.: Академкнига/ Учебник.,2013 

2. Федотова, О.Н., Трафимова, Г.В., Трафимов, С.А., Окружающий мир [Текст]: тетрадь для 

самостоятельной работы 1 класс/ О.Н. Федотова, Г.В. Трафимова, С.А. Трафимов. – М.: 

Академкнига/ Учебник., 2014 

3. Федотова, О.Н., Трафимова, Г.В., Трафимов, С.А., Окружающий мир. Хрестоматия [Текст]: 1 

класс/ О.Н. Федотова, Г.В. Трафимова, С.А. Трафимов. – М.: Академкнига/ Учебник., 2013. 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Труд – это основа любых культурных достижений, один из основных и важных видов 

деятельности в жизни человека.  

Целью современного специального образования является введение в культуру ребенка, по 

разным причинам выпадающего из неё.  

Учебный предмет «Ручной труд» относится к обязательной предметной области 

«Технология» и является базовым предметом в общеобразовательных организациях, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы ФГОС образования обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями. Его изучение способствует целостному развитию личности 

младшего школьника с умственной отсталостью в процессе формирования трудовой культуры, 

закладывает основы технологического образования, которые позволяют дать ему первоначальный 

опыт предметно-преобразовательной деятельности, создают условия для освоения технологии 

ручной обработки доступных материалов, необходимых в повседневной жизни. 

В системе начального технологического специального образования, формирование 

отношения к труду как важнейшей жизненной ценности определяет процесс становления 

личности умственно отсталого ребенка, уровень его социальной, интеллектуальной и нравственной 

зрелости. На этой основе трудовое обучение и воспитание призвано развивать у него способность 

воспринимать и усваивать нравственные истины; формировать осознанное и устойчивое 

положительное отношение к труду; более полное и глубокое понимание мотивационно-

потребностной стороны труда, его красоты. 

Начиная с первого класса в качестве определяющего начала формирования познавательных 

способностей выступают знания о предмете, который является результатом труда. Предмет 

(изделие) является источником недостающих детям знаний об окружающей предметно-окружающей 

среде, о его назначении, эстетической, материальной ценности и способах действий с ним. Любой 

предмет оценивается с точки зрения типологической функции (класс вещей), эталонных символов 

(форма, цвет, величина), соответствия своему утилитарному назначению, художественной, 

операционно-исполнительской, социальной и историко-культурологической ценности, 

целесообразности создания человеком различных предметов для удовлетворения собственных 

потребностей и потребностей других людей.  

Знания о предмете (изделии), могут обладать определенной ценностью с точки зрения 

социальной адаптации обучающихся с умственной отсталостью. Они являются предпосылкой 



 

формирования у них основ трудовой культуры через активное знакомство с историей духовной и 

материальной культурой, традициями своего и других народов. А установление взаимосвязей между 

предметным миром и окружающей действительностью позволит подвести ребенка к рассмотрению 

предмета (изделия) как результату трудовой деятельности, т.е. к осознанию его «трудовой 

ценности».  

Кроме этого предмет (изделие), которым оперирует ребенок, способен создавать устойчивую 

мотивацию деятельности. Обучающиеся должны четко осознавать социальную ценность результата 

своей деятельности и полезность сделанной вещи, как для себя, так и для других людей. Известно, 

что у умственно отсталых детей уровень требований к качеству работы при выполнении трудового 

задания с учебной целью низок. Во время работы они стремятся лишь к тому, чтобы так или иначе 

осуществить известные операции, но не следят за качеством ее выполнения. Наблюдается тенденция 

соскальзывания в сторону от поставленной цели, слабой соотнесенности отдельных действий, 

операций, приемов с требованиями, предъявляемыми к выполнению продукта труда.  В связи с этим 

включение заданий, имеющих общественное значение, позволит подвести детей к осознанию 

социальной ценности трудового задания, что способствует повышению ответственности к качеству 

выполняемой работы, поменять их отношение к указаниям учителя и сформировать мотив 

деятельности. Осознание умственно отсталыми детьми важности и нужности работы, приведет к 

выработке стимула бороться с трудностями, которые возникают в процессе выполнения трудового 

задания. В противном случае учащиеся начинают чувствовать себя беспомощными, теряют веру в 

свои силы, а это отрицательно сказывается на формировании настойчивости, целенаправленности  

Начальное технологическое образование включает также предметно-практическую 

деятельность школьников с умственной отсталостью младшего возраста. Оно предполагает 

овладение основами созидательной, преобразовательной деятельности, в процессе которой 

формируются трудовые двигательные приемы. Трудности овладения двигательными приемами 

зачастую вызваны непониманием и плохим запоминаем фронтального объяснения 

последовательности выполнения трудовых приемов, низким темпом овладения, затруднениями 

рационального их использования. Это объясняются недоразвитием мелкой моторики и, в частности, 

слабым взаимодействием правой и левой рук, недоразвитием механизма зрительно-двигательной 

координации, слабым контролем за распределением мышечного усилия при выполнении 

двигательного приема, небольшим объемом внимания и т.д. Для формирования практических 

умений и навыков программой предусматриваются практические задания в процессе, которых дети 

изготавливают своими руками аппликации, изделия и игрушки из бумаги, пластилина, природных, 

ниток.  

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета «Ручной труд» 

позволяет применять знания, умения и навыки, полученные при изучении других предметов: 

изобразительное искусство, математика, развитие речи, окружающий мир и реализовывать их в 

трудовой деятельности, что обеспечивает лучшее усвоение детьми учебного материала и позволяет 

формировать у них целостную картину мира.  

Общая характеристика учебного предмета с учетом особенностей его 

освоения обучающимися с умственной отсталостью 
Основная цель изучения учебного предмета «Ручной труд» в первом классе заключается в 

формировании у умственно отсталых младших школьников элементарной трудовой культуры, через 

установление в их сознании взаимосвязей между предметным миром и окружающей их жизни.   

Трудовая деятельность детей с отклонением в умственном развитии характеризуется рядом 

особенностей: нарушением целенаправленной деятельности, низким уровнем познавательных 

способностей, недоразвитием мыслительных операций, нарушением двигательно-моторной, 

эмоционально-волевой сферы и все это ограничивает возможности умственно отсталого школьника в 

трудовом обучении, отрицательно влияет на формирование у них всех сторон трудовой деятельности 

(целевой, исполнительской, энергетической). 

Целевую сторону учебно-трудовой деятельности характеризуют свойства, отражающие 

процессы усвоения и принятия учащимися трудового задания, формирование образа конечного 

результата труда и плана работы. Так, умственно отсталые дети затрудняются ориентироваться в 

задании. Они не могут качественно сделать анализ трудового объекта, слабо выделяют основные 

признаки, свойства и детали изучаемых предметов. Испытывают трудности в планировании хода 



 

работы, не представляют и плохо запоминают последовательность выполнения изделия. В процессе 

практических действий наблюдаются пропуски или повторы трудовых операций. Не всегда могут 

использовать полученные знания и умения при выполнении нового задания. Отсутствует 

потребность в текущем и заключительном контроле, слабая способность к установлению причинно-

следственных связей. Эти трудности обусловлены несформированностью у них процессов зрительно, 

слухового восприятия и недоразвитием аналитико-синтетической деятельности. 

Исполнительская сторона включает свойства, относящиеся к практическому преобразованию 

объекта труда. При формировании двигательных трудовых приемов в процессе технологической 

обработки того или иного поделочного материала умственно отсталые дети зачастую не сразу 

понимают и запоминают фронтальное объяснение трудового приема, у них низкий темп овладения 

техническими приемами, затрудняются рационально использовать приемы. Эти трудности 

объясняются недоразвитием мелкой моторики и, в частности, слабым взаимодействием правой и 

левой рук, недоразвитием механизма зрительно-двигательной координации, слабым контролем за 

распределением мышечного усилия при выполнении двигательного приема, небольшим объемом 

внимания и т.д. 

К энергетической стороне относятся свойства, которые характеризуют активационно-

мотивационные процессы деятельности. Характерной чертой детей с интеллектуальным 

недоразвитием является средняя, устойчиво средняя или низкая работоспособность. Эти дети не 

сразу включаются в работу, зачастую, интерес к трудовой деятельности ситуативный, непостоянный, 

поверхностный.  

Кроме этого, у этих детей наблюдается недостаточная сформированность эстетической 

восприимчивости и оценки предметной среды, крайне обедненные знания о красоте окружающих их 

предметов, не умением пользоваться этими предметами в повседневной хозяйственной жизни, 

слабым осознанием общественной необходимости, значимости и важности своего труда при 

создании предметов. Все эти факторы, в целом, тормозят у них развитие ценностной ориентации на 

жизнь. 

Опыт работы с этими детьми показывает, что наряду со значительными дефектами у них 

обнаруживаются и более сохранные стороны развития личности. Это, в принципе, позволяет 

осуществлять трудовое обучение этих детей.   

Уроки ручного труда оказывают исключительно положительное влияние на умственное, 

физическое, эмоциональное развитие обучающихся с нарушением интеллекта и их нравственное и 

эстетическое воспитание. Обладая огромными коррекционными возможностями трудовая 

деятельность, помогает адекватному восприятию и эстетической оценке предметов окружающей 

действительности, их изучению, систематизации знаний о предметах; способствует формированию и 

коррекции, мыслительных операций, речи, мелкой моторики и т.д. 

Задачи обучения в первом классе: 

 Развитие интереса и положительной мотивации к трудовой деятельности; 

 Получение первоначальных представлений о труде в жизни человека; 

 Формирование представлений о единстве природного и рукотворного мира и о месте в нём 

человека; 

 Формирование интереса к разнообразным видам труда; 

 Формирование простейших знаний о материалах, их свойствах, применении; 

 Обучение элементарным безорудийным и орудийным приемам; 

  Развитие общетрудовых умений ориентироваться в задании, планировать и контролировать сою 

работу с помощью учителя;  

 Развитие познавательных психических процессов (восприятия, пространственных представлений 

и ориентировки, памяти, воображения, мышления, речи);  

 Развитие умственной деятельности (операций анализа, синтеза, сравнения, классификации, 

обобщения); 

 Развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование практических умений; 

 Формирование информационной грамотности, умения работать с различными источниками 

информации, доступными умственно отсталому первокласснику;  

 Развитие речи; 



 

 Коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом их возрастных особенностей, 

которая предусматривает: 

o Коррекцию познавательной деятельности учащихся путем систематического и 

целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия формы, 

строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения находить в 

трудовом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие между 

предметами; 

o Развитие аналитико-синтетической деятельности (анализ, синтез, сравнение, обобщение); 

o Коррекции ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной координации путем 

использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применением 

разнообразного трудового материала.  

Каждый этап обучения в начальной школе имеет свои приоритеты в видах и направлениях 

работы. Отличительными особенностями отбора и построение содержания учебного материала в 

первом классе являются:  

Создание условий для адаптации первоклассников к предстоящему систематическому 

обучению ручному труду. В этот период формируются представления о труде, окружающем 

рукотворном предметном мире, как результате трудовой деятельности человека, развиваются умения 

наблюдать, запоминать и переносить свои впечатления в трудовой продукт. Ряд уроков проводятся 

на улице в форме прогулок с дидактическими играми и наблюдениями или в классе.  

Для формирования положительной мотивации учения в уроки необходимо включать игровые 

и занимательные материалы (лото, разрезные картинки, разрезные силуэты предметов, игры: «Что 

перепутал художник», «Четвертый лишний» и др.).  

В этот период перед учителем стоит задача изучения личности каждого ребенка, особенностей 

его развития, выявления их возможностей и затруднений в овладении трудом и определения 

перспектив работы с тем или иным ребенком, учитывая его потенциальные возможности.  

Изучение деятельности учащихся на уроках, анализ выполненных работ, сравнение с 

динамикой усвоения материала по другим учебным предметам школьного курса, сопоставление с 

первоначальными знаниями и умениями и ряд других показателей является основанием для 

определения групп учащихся. Это позволит осуществлять к ним дифференцированный подход, что 

будет способствовать продвижению детей. 

Формирование основ рациональной организации труда, которая предполагает 

упорядоченность действий и самодисциплину. Ознакомление детей с основными организационными 

правилами, требованиями: «Подготовка и содержание своего рабочего места в порядке», 

«Безопасное пользование инструментами и материалами», «Поведение во время работы» и др., 

позволит достичь наивысших результатов в любой работе.  

Овладение школьниками доступными видами ручного труда: «Работа с глиной и 

пластилином», «Работа с бумагой и картоном», «Работа с природными материалами», «Работа с 

нитками».  

Овладение первоначальными технико-технологическими сведениями о материалах, 

используемых на уроках труда (глине, пластилине, бумаге, нитках, природных материалах).  

На уроках труда первоклассники приобретают простейшие технологические знания глине, 

пластилине, бумаге, нитках, природных материалах; получают сведения о назначении, применении и 

свойствах этих материалов. Эти знания элементарны и невелики по объему, и формируются с опорой 

на натуральные материалы (коллекции образцов видов бумаги, ниток, природных материалов), 

способствующие формированию у первоклассников как зрительного, так и тактильного восприятия.  

Обучение элементарным безорудийным и орудийным приемам. 

Занятия в первом классе являются самым сложным периодом обучения ручному труду. Это 

объясняется разнородностью состава учащихся по степени умственной отсталости и 

подготовленности к труду. В классе могут быть дети двигательно-заторможенными, вялыми, или, 

наоборот расторможенными, суетливыми и беспокойными. Зачастую и те и другие дети 

затрудняются размять пластилин, согнуть, смять, оборвать или разрезать бумагу, обвести шаблон, не 

сдвинув его с места и др. Поэтому в первом классе обучают простейшим приемам, вначале 

безорудийным (сгибание, сминание, разрывание бумаги; разминание, размазывание, скатывание, 



 

сплющивание пластилина и др.), а затем орудийным примам (резание по короткой, длинной прямой 

и кривой линии).  

Развитие восприятия и ориентировки в наглядных пособиях (учебниках, рабочих тетрадях, 

предметно-операционных, графических планах).  

Наглядность в обучении является одним из условий прочного и сознательного усвоения 

учебного материала, она является одним из условий коррекции мышления и речи. Для получения 

общих представлений о предмете, школьникам первого класса наиболее понятными являются 

натуральные (объекты, муляжи, игрушки и т.п.) и изобразительные (модели, макеты, фотографии, 

картины и т.п.) учебные пособия. Также наиболее доступной для умственно отсталых 

первоклассников является наглядность в виде предметно-операционных, графических планов, 

динамических таблиц, которые носит наиболее конкретный характер.  

Все графические дидактические материалы должны быть составлены с учетом особенностей 

восприятия и мышления умственно отсталых младших школьников и отвечать требованиям 

коррекционно-образовательной работы. К ним относится: максимальное расчленение 

последовательности этапов выполнения изделия, но не превышающих пяти-шести последовательно 

выполняемых пунктов плана ; наличие условных обозначений (схематические изображения 

карандаша, кисточки, колющих и режущих инструментов и др.), показывающие способ выполнения 

практического действия (обвести, наклеить, вырезать, согнуть и др.) и цифровых обозначений 

порядка выполнения этапов работы над изделием и трудовых действий; отображение в объеме 

графических изображений объектов (обязательное условие для умственно отсталых школьников 

первого класса); 

Работа по формированию у первоклассников с интеллектуальным недоразвитием умения 

работать с графической наглядностью предполагает: 

 Обучение ориентировке в пространстве листов учебника, на которых располагаются 

графические изображения; 

 Знакомство с цифровыми, буквенными и условными графическими обозначениями; 

 Анализирующее рассматривание предмета, подлежащего изготовлению и пунктов плана; 

 Направление зрительного восприятия при чтении графической наглядности (слева направо). 

В связи с низкими читательскими способностями школьников первого класса все текстовые 

материалы в наглядных учебных пособиях предназначены для чтения взрослыми детям. 

Развитие речи, расширение словарного запаса за счет овладения технико-технологическими 

терминами и понятиями, характеризующими предмет и выполняемые действия. 

Дети должны научиться понимать, употреблять в речи, правильно находить и отражать в 

изделиях представления о величине «большой-маленький-средний», «одинаковые»), форме («круг», 

«квадрат», «треугольник», «прямоугольник», «круг», «овал»), протяженности («короткий», 

«длинный», «узкий», «широкий», «высокий», «низкий», «толстый», «тонкий»), направлениях 

(«сверху», «снизу», «сверху», «снизу», «слева», «справа», «прямо»), пространственные отношения 

(«посередине», «выше», «ниже», вправо от…», «влево от…..»).  

Изготовление предметов (изделий), отвечающих познавательным, эстетическим и 

функциональным требованиям. 

Дети любят труд, в процессе которого создается что-либо красивое, необычное. Это 

стремление ребенка надо всячески поддерживать и развивать. В решении этого вопроса необходимо 

руководствоваться учебно-воспитательными задачами, направленными на привитие у детей 

способности чувствовать и понимать красоту окружающего их предметного мира, создаваемого 

руками человека, умения отличать «красивое» от «некрасивого»; понимать красоту как ценность.  

При этом надо помнить обо всех трудностях и достижениях каждого ребенка и тщательно 

подбирать и организовывать труд ребенка с тем, чтобы учить его тому, что для него представляет 

истинную ценность.  В тоже время, задания должны быть достаточно простыми для того, чтобы 

ребенок мог их выполнить. Помимо этого, учитель должен все время помнить, что работа должна 

иметь смысл, чтобы ребенок мог развиваться интеллектуально, физически, эмоционально и 

социально.  

Задания должны отвечать следующим требованиям: 

 Изготовление изделий, не есть цель урока. Это лишь средство решения конкретных учебных задач; 

 Задания построены по определенной системе, в основе которой лежит дидактический принцип 



 

доступности и посильности; 

 Отбор и систематизация заданий произведена с учетом имеющихся у этих заданий общих черт и 

сходных приемов обработки того или иного материала; 

 Расширять знания о предметном мире;  

 Обеспечивать условия для формирования технических умений и навыков. 

 Иметь общественное значение; 

 Не должны быть одноразовыми, носить случайный характер, а должны быть взаимосвязаны друг с 

другом; 

 Объекты труда должны соответствовать эстетическим требованиям. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
В примерном учебном плане общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) учебный предмет «Ручной труд» относится к обязательной 

предметной области «Технология». На его изучение в первом классе отводится 66 часов, по два часа 

в неделю. 

При разработке учителем рабочей программы предлагается за основу взять данное в 

программе примерное тематическое планирование, в котором расставляется реальное количество 

часов на каждый вид работы. 

Содержание учебного предмета взаимосвязано с содержанием учебных предметов других 

предметных областей: 

 С изобразительным искусством -  композиционное расположение изображения на плоскости, 

название цветов материалов, предметов, подбор гармоничного сочетания цветов, украшение 

изделий, выполнение графических упражнений для подготовки рук к работе ножницами и др. 

 С речевой практикой - выполнение простых и составных устных инструкций учителя, словесный 

отчет о выполненных действиях, восприятие стихов, сказок; ответы на вопросы учителя, соотнесение 

речи и изображения (выбор картинки, соответствующей слову, предложению); 

 С математикой - определение свойств предметов: цвет, форма, размер (величина), назначение; 

сравнение предметов по размеру; работа с геометрическим материалом: треугольник, квадрат 

прямоугольник, круг овал; шар; положение предметов в пространстве, на плоскости; 

 С миром природы и человека - сезонные изменения, узнавание и называние объектов живой и 

неживой природы. 

Это обеспечивает лучшее усвоение учебного материала, коррекционную направленность 

трудового обучения и прочную связь уроков ручного труда с другими учебными дисциплинами. 

Планируемые результаты  
Изучение учебного предмета «Ручной труд» в соответствии с требованиями ФГОС АООП 

направлено на достижение следующих результатов.          

Личностные результаты освоения технологии включают индивидуально-личностные 

качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные 

установки: положительное отношение и интерес к труду; понимание значения и ценности труда; 

отношение к труду как первой жизненной необходимости; понимание красоты в труде, в 

окружающей действительности и возникновение эмоциональной реакции «красиво» или 

«некрасиво»;  осознание своих достижений в области трудовой деятельности; способность к 

самооценке; умение выражать свое отношение к результатам собственной  и чужой творческой 

деятельности «нравится» или «не нравится; привычка к организованности, порядку, аккуратности. 

Предметные результаты освоения АООП общего образования включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность их 

применения.    

Программа «Технология. Ручной труд» в первом классе определяет два уровня овладения 

предметными результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень овладения предметными результатами является обязательным для 

всех обучающихся с легкой умственной отсталостью первого класса, включающий следующие 

знания и умения: 

К концу первого года обучения  ручному труду обучающиеся с легкой умственной 

отсталостью должны знать: правила организации рабочего места; виды трудовых работ;  названия и 



 

свойства поделочных материалов, используемых на уроках ручного труда в первом классе,  правила 

их хранения, санитарно-гигиенические требования при работе с ними; названия инструментов, 

необходимых на уроках ручного труда, их устройство, правила техники безопасной работы 

колющими и режущими инструментами; приемы работы (приемы разметки деталей, примы 

выделения детали из заготовки, приемы формообразования, приемы соединения деталей, примы 

отделки изделия), используемые на уроках ручного труда. 

Уметь: организовать свое рабочее место в зависимости от характера выполняемой работы, 

рационально располагать инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять 

порядок на рабочем месте с помощью учителя; анализировать объект, подлежащий изготовлению, 

выделять и называть его признаки и свойства; определять способы соединения деталей с помощью 

учителя; составлять стандартный план работы по пунктам с опорой на предметно-операционный 

план с помощью учителя; владеть некоторыми технологическими приемами ручной обработки 

поделочных материалов с помощью учителя; работать с доступными материалами (глиной и 

пластилином, природными материалами, с бумагой и  нитками). 

Достаточный уровень освоения предметными результатами не является обязательным для 

всех обучающихся первого класса. 

К концу первого года обучения ручному труду обучающиеся с легкой умственной 

отсталостью должны знать: правила рациональной организации труда, включающей в себя 

упорядоченность действий и самодисциплину. 

уметь: самостоятельно находить необходимую для выполнения работы информацию в 

материалах учебника, рабочей тетради; работать с доступной для первоклассников наглядностью: 

составлять план работы над изделием с опорой на предметно-операционные, графические планы, и 

действовать в соответствии с ними в процессе изготовления изделия; осуществлять текущий 

самоконтроль выполняемых практических действий и корректировку хода практической работы; 

оценить свое изделие (красиво, некрасиво, аккуратное, похоже на образец); устанавливать причинно-

следственные связи между выполняемыми действиями и их результатами; выполнять общественные 

поручения по уборке класса/мастерской после уроков ручного труда. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Программа «Технология. Ручной труд» в первом классе определяет содержание и уровень 

основных знаний и умений по ручной обработке наиболее доступных для умственно отсталых 

обучающихся материалов (пластилин, глина, бумага, нитки, природные материалы).  

Систематическое обучение ручному труду в первом классе предполагает следующие виды: 

«Работа с глиной и пластилином», «Работа с бумагой», «Работа с природными материалами», 

«Работа с нитками». 

«Человек и труд». «Урок труда» 

Рукотворный предметный мир, как результат трудовой деятельности человека. Урок труда и 

его особенности. Материалы и инструменты, используемые на уроках ручного труда. Правила 

поведения и работы на уроках ручного труда. Общие правила организации рабочего места на уроках 

труда.  

«Работа с глиной и пластилином» 

 Организация рабочего места при выполнении лепных работ.   

 Пластилин-материал ручного труда. Как правильно обращаться с пластилином. Инструменты для 

работы с пластилином.   

 Элементарные знания о глине и пластилине (пластические свойства материалов, цвет, форма). 

Применение глины для изготовления игрушек; фигурок животных, птиц, людей и т.д.  

 Организация рабочего места при выполнении лепных работ. Как правильно обращаться с 

пластилином. Инструменты для работы с пластилином.  

 Лепка из глины и пластилина разными способами: конструктивным - предмет создается из 

отдельных частей; пластическим - лепка из целого куска, когда все части вытягиваются из одного 

куска глины, пластилина; комбинированным -  объединяющим лепку из отдельных частей и целого 

куска.  

 Лепка из пластилина, изделий имеющих прямоугольную, цилиндрическую, конусообразную и 

шарообразную форму.  



 

 Приемы работы: «разминание», «отщипывание кусочков пластилина», «размазывание по картону» 

(аппликация из пластилина), «раскатывание столбиками» (аппликация из пластилина), «скатывание 

шара», «раскатывание шара до овальной формы», «вытягивание одного конца столбика», 

«сплющивание», «пришипывание», «примазывание» (объемные изделия).  

 Комбинированные работы: бумага и пластилин. 

«Работа с природными материалами» 

Организация рабочего места работе с природными материалами. 

Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где находят, виды природных 

материалов).  

Способы соединения деталей (пластилин).  

Работа с засушенными листьями. Способы работы (аппликация, объемные изделия). Свойства 

листьев (цвет, форма, засушенные листья - хрупкие). Соединение деталей (с помощью пластилина). 

Работа с еловыми шишками. Способы работы (объемные изделия). Свойства еловых шишек 

(форма, цвет и др.). Соединение деталей изделия (с помощью пластилина). 

Работа с тростниковой травой. Способы работы (аппликация, объемные изделия). Свойств сухой 

тростниковая трава (пушистая и др.) 

Комбинированные работы: пластилин и природные материалы.  

«Работа с бумагой» 

Организация рабочего места при работе с бумагой.  

Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды бумаги (бумага для письма, 

бумага для печати, рисовальная, впитывающая/гигиеническая, крашеная).  Цвет, форма бумаги 

(треугольник, квадрат, прямоугольник, круг, овал). Инструменты (ножницы) и материалы (клей) для 

работы с бумагой.  

Способы работы с бумагой (аппликация, конструирование). 

Виды работы с бумагой: 

Складывание фигурок из бумаги (Оригами). Приемы сгибания бумаги: «сгибание треугольника 

пополам», «сгибание квадрата с угла на угол»; «сгибание прямоугольной формы пополам»; 

«сгибание сторон к середине»; «сгибание углов к центру и середине»; «сгибание по типу 

«гармошки»; «вогнуть внутрь».    

Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги.      

Правила обращения с ножницами. Правила работы ножницами. Удержание ножниц.  

Приемы вырезания ножницами: «разрез по короткой прямой линии»; «разрез по короткой наклонной 

линии»; «надрез по короткой прямой линии»; «разрез по длинной линии»; «разрез по незначительно 

изогнутой линии»; «округление углов прямоугольных форм»; «вырезание изображений предметов, 

имеющие округлую форму»; «вырезание по совершенной кривой линии (кругу)».  

Способы вырезания: симметричное вырезание из бумаги, сложенной пополам орнаментальных и 

предметных изображений. 

Использование вырезанных элементов, деталей в аппликации и конструировании. 

Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких кусочков от листа бумаги 

(бумажная мозаика). Соединение оборванных элементов (наклеивание). Правила работы с клеем и 

кистью. 

Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и скатывание в ладонях бумаги 

(плоскостная и объемная аппликация).  

Конструирование из бумаги. Плоскостное конструирование из вырезанных полосок (плетение из 

полос);  

Объемное конструирование на основе геометрических фигур (квадрат) и геометрических тел 

(цилиндра). 

Разметка бумаги. Разметка с помощью шаблоном. Понятие «шаблон». Правила работы с шаблоном. 

Порядок обводки шаблона геометрических фигур (квадрат, треугольник, круг, овал).  

Соединение деталей изделия.  Клеевое соединение. Правила работы с клеем и кистью.  Приемы 

клеевого соединения: «точечное», «сплошное». Щелевое соединение деталей (щелевой замок). 

«Работа с нитками» 

Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки).  Применение ниток. Свойства ниток. Цвет 

ниток. Как работать с нитками.  



 

Виды работы с нитками: 

 Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки).  

 Связывание ниток в пучок (ягоды, фигурки человечком, цветы). 

 Шитье. Инструменты для швейных работ. Приемы шитья: «игла вверх-вниз». 

 Вышивание. Что делают из ниток. Приемы вышивания: вышивка прямой строчкой «в два 

приема». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Согласно базисному (образовательному) плану АООП для обучающихся с умственной 

отсталостью первого класса на изучение учебного предмета «Ручной труд» отводится 66 часов в год. 

Предмет изучается в первом классе 2 часа в неделю.  Распределение учебного времени по видам 

труда дается примерное и представлено в таблице. 

П/п Виды работы Количество 

часов 

1.  Работа с глиной и пластилином 16 

2.  Работа с природными материалами  7 

3.  Работа с бумагой и картоном. 35 

4.  Работа с нитками.   8 

5.  И Т О Г О 66  

 

Тематическое планирование представлено в соответствии с учебниками «Технология. Ручной 

труд» для первого класса образовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы ФГОС образования обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями.  

 

 

№ Тема Дата 

К-во 

часо

в 

Виды работ 

1 Вводный урок, включающий темы 

«Человек и труд» и «Урок труда» 

Уч-к – стр.4-11 

 1 Знакомство с разнообразными предметами рукотворного мира, которые являются 

результатом труда человека. Знакомство с разнообразными материалами, 

инструментами и приспособлениями, которые применяются на уроках труда. 

2 Вводный урок в раздел «Экскурсия в 

природу» Уч-к – стр.59-63 

 1 Развитие представлений о деревьях, природных материалах, их свойствах, применении. 

Назвать деревья, которые знаем. Изменение природы по временам года. 

3 Работа с природным материалом  1 Собрать листья, засушить их и сделать коллекцию 

4 Работа с природным материалом. 

Аппликация «Бабочка» 

Уч-к – стр.2-3 

 1 Закрепление представления о деревьях, развитие воображения, овладение понятием 

«аппликация», выполнение аппликации по инструкции, обучение приемам 

приклеивания природного материала на поверхность. 



 

5 Вводный урок в раздел «Путешествие в 

бумажную страну»: Что нужно знать о 

бумаге? 

Уч-к – стр.12-18 

 1 Расширение социального опыта детей. Формирование представления о бумаге как о 

поделочном материале. Формирование умения узнавать и называть предметы, 

сделанные из бумаги. Знакомство с некоторыми сортами бумаги (газетная, писчая, 

печатная, упаковочная и т.д.) и их свойствами (плотная, тонкая, гладкая, блестящая). 

Формирование умения узнавать и называть цвета, делать коллекцию сортов бумаги.  

6 Работа с бумагой. Аппликация из 

обрывных кусочков «Осеннее дерево» 

Уч-к – стр.19-20 

 1 Повторение ранее усвоенных знаний о бумаге, цвете. Формирование представлений о 

физических свойствах бумаги (мнется, рвется). Обучение приему разрывания бумаги на 

две части по линии сгиба. Закрепление представлений о природных явлениях и 

предметах природного  

7 Работа с бумагой. Полуобъемная 

аппликация из смятой бумаги «ветка 

рябины» 

Уч-к – стр.21 

 1 Расширение знаний о бумаге как поделочном материале; закрепление приемов 

разрывания бумаги по линии сгиба; обучение приему сминания бумаги (скатывания 

шариков); закрепление понятия аппликация и технология ее изготовления. Развитие 

умения наклеивать смятые шарики на основу. Развитие умения узнавать и различать 

цвета. Формирование представления о разных видах деревьев. Коррекция мелкой 

моторики: дифференциация движений пальцев, развитие мышечного усилия и т.д.  

8 Вводный урок в раздел «пластилиновая 

сказка: что нужно знать о глине и 

пластилине?» аппликация из пластилина 

«яблоко» 

Уч-к – стр.50-53 

 1 Расширение социального опыта ребенка. Формирование представления о глине и 

пластилине как о поделочных материалах и их физических свойствах; формирование 

умения узнавать и называть предметы, сделанные из глины и пластилина, определять 

их функциональную значимость в быту, игре. Обучение приему размазывания 

пластилина по поверхности. Формирование умения повторять за учителем анализ 

образца и планировать ход работы. Обучение использованию графических 

изображений на листах дидактических материалов. Развитие мышечной системы, 

пространственной ориентировки. Обучение пониманию изображений на листах 

рабочей тетради.  

9 Работа с пластилином. Лепка предметов 

из отдельных частей.  

«Ёлочка» 

«Домик» 

Уч-к – стр.54 

 1 Закрепление знаний о пластилине и его физических свойствах; знакомство с 

конструктивным способом лепки. Обучение приему «скатывание пластилина 

столбиком (палочкой, колбаской); формирование представления о величине (длинный, 

короткий, средний), толщине (толстый, тонкий), формирование умения сравнивать 

длину вылепленной из пластилина заготовки со схемами в рабочей тетради; обучение 

планированию хода работы по изобразительно-графическому плану; развитие 

мышечной и системы, координация движения рук. 

 

10 Работа с пластилином. Лепка предмета 

из отдельных шаровидных частей. 

«Барашек Бяша» 

Уч-к – стр.55 

 1 Формирование умения анализировать объект. Закрепление знаний об аппликации из 

пластилина. Обучение приему «скатывания пластилина кругообразными движениями 

(в шар); формирование представления о величине, формирование умения сравнивать 

величину вылепленных из пластилина шариков с рисунками для контроля в рабочей 

тетради; обучение планированию хода работы по изобразительно-графическому плану; 

развитие мышечного усилия и координации движения рук.  

11 Работа с природным материалом и 

пластилином. Аппликация из гороха и 

пластилина «Рыбка» 

Уч-к – стр. 65 

 1 Закрепление знаний о пластилине. Расширение представления о разнообразных 

семенах (горох, семечки и т.д.) как природных материалах, знакомство с их 

свойствами: форма, цвет, величина, плотность, гладкость и т.д. Раскрытие области их 

применения: продукты питания, использование в художественном ручном труде. 

Обучение планированию с ориентировкой на изобразительно-графический план. 

Формирование практических умений работы с различными поделочными материалами. 

Коррекция мелкой моторики: развитие мышечного усилия, плавности движений; 

формирование зрительно-двигательной координации. 

 



 

12 Работа с бумагой. Складывание из 

бумаги 

«Ёлочка» 

Уч-к – стр. 22-23 

 1 Закрепление знаний о бумаге: назначение, сорта, свойства (рвется, мнется, клеится). 

Расширение представлений о деревьях. Формирование знаний о геометрической форме 

«треугольник». Дать сведения об основных признаках формы треугольника (три 

стороны, три угла). Развитие умения различать треугольники по величине. Обучение 

навыку устанавливать сходство треугольника с предметами природного и рукотворного 

мира, имеющими треугольную форму. Обучение приему сгибания треугольника 

пополам. Коррекция восприятия пространства (наверху, внизу, слева, справа) и 

формирование умения ориентироваться в пространстве треугольника (верхний-нижний 

угол, правая-левая, боковая, нижняя сторона). Развитие умения понимать инструкцию, 

содержащую пространственную характеристику. Исправление недостатков зрительно-

двигательной координации. Развитие комментирующей речи. 

  

13 Работа с бумагой. Складывание из 

бумаги. 

«Открытка со складным цветком» 

Уч-к – стр. 24-25 

 1 Расширение представления о цветах. Закрепление понятия о геометрической форме 

«треугольник». Формирование знания о геометрической форме «квадрат». Передача 

сведений об основных признаках формы: 4 стороны, 4 угла. Развитие умения различать 

квадраты по величине. Обучение навыку устанавливать сходство квадрата с 

предметами природного и рукотворного мира, имеющими квадратную форму. 

Обучение приему сгибания квадрата пополам и по диагонали «с угла на угол». 

Коррекция восприятия пространства (наверху, внизу, слева, справа) и формирование 

умения ориентироваться в пространстве квадрата (верхний-нижний угол, правая-левая, 

боковая, нижняя сторона). Развитие умения понимать инструкцию, содержащую 

пространственную характеристику. Коррекция моторно-двигательной сферы. Развитие 

комментирующей речи. 

14 Работа с бумагой. Складывание из 

бумаги. 

«Открытка со складной фигуркой 

кошечки» 

Уч-к – стр. 24-25 

 1 Расширение представления о животных. Закрепление знаний о геометрических формах 

«треугольник» и «квадрат» и их признаках. Обучение приему сгибания квадрата 

пополам и по диагонали «с угла на угол». Закрепление умения делить сторону на две 

разные части путем сгибания ее пополам. Повторение приема совмещения сторон с 

опорными точками. Коррекция восприятия пространства (наверху, внизу слева, справа) 

и формирование умения ориентироваться в пространстве квадрата. Развитие умения 

понимать и выполнять инструкцию, содержащую пространственную характеристику: 

сгони квадрат снизу вверх, приложи сторону к верхней опорной точке. Коррекция 

анализирующего восприятия в процессе работы с пооперационным изобразительно-

графическим планом. Коррекция двигательной координации. Развитие 

комментирующей речи. 

15 Работа с бумагой.  «Учимся работать с 

ножницами» 

 1 Закрепление знаний о бумаге: сорта, назначения, свойства. Формирование 

представлений об орудиях труда. Расширение знаний о ножницах: их устройстве, 

назначении, правилах хранения, Т/Б. формирование правильной посадки при работе 

ножницами. Формирование умения правильно держать инструмент. Знакомство со 

строением кисти руки: ладонь, пальцы. Выявление наличия умения работать с 

ножницами. 

16 Работа с бумагой.  Вырезание квадратов 

по короткой вертикально линии. 

«Геометрический орнамент из 

квадратов» 

Уч-к – стр.30-32 

 1 Формирование знание о геометрической форме «квадрат». Повторение правил 

обращения с ножницами. Закрепление знаний об устройстве ножниц. Обучение 

рисованию по разметочным линиям снизу вверх. Обучение имитирующим движениям с 

ножницами на весу – без бумаги. Формирование умения резать бумагу. Обучение 

приему «разрез по короткой вертикальной линии со смыканием лезвий ножниц до 

конца». Развитие аккуратности, точности при резании по размеченным линиям. 

Коррекция зрительно-двигательной координации; выработка плавности движений. 



 

17 Работа с бумагой. Вырезание 

треугольников по короткой наклонной 

линии.  

«Парусник из треугольников» 

«Орнамент из треугольников» 

Уч-к – стр. 30.32 

 1 Закрепление знаний о геометрических формах «треугольник» и «квадрат» и их 

признаках. Обучение разметке по шаблону. Повторение правил обращения с 

ножницами. Закрепление знаний об устройстве ножниц. Обучение рисованию по 

разметочным наклонным линиям снизу вверх. Обучение имитирующим движениям с 

ножницами на весу – без бумаги. Формирование умения резать бумагу. Обучение 

приему «разрез по короткой наклонной линии, смыкая лезвия ножниц до конца». 

Закрепление приема «разрез по короткой вертикальной линии, смыкая лезвия ножниц 

до конца». Развитие внимания, воображения. Обучение умению работать с предметно-

операционными планами. 

18 Работа с бумагой. Складывание из 

бумаги. 

«Конвертик» 

«Наборная линейка» 

«Пакетик для сыпучих продуктов» 

Уч-к – стр.33 

 3 Проверка знаний о геометрических формах «квадрат» и «треугольник». Формирование 

знаний о геометрической форме «прямоугольник» и ее признаках (четыре стороны 

разной длины, четыре угла – прямые). Обучение навыку устанавливать сходство 

прямоугольника с предметами природного и рукотворного мира, имеющими 

прямоугольную форму. Формирование умения устанавливать сходство и различие с 

треугольником и квадратом. Развитие пространственной ориентировки в 

прямоугольнике: верхняя, нижняя, правая, левая, боковая сторона, середина, верхний, 

нижний, правый, левый угол). Обучение приемам «совмещения углов с опорными 

точками», «сгибания прямоугольника пополам» в разных пространственных 

направлениях: сверху вниз, справа на лево и т.д. Формирование представления о 

функциональной значимости предметов, сложенных из бумаги.  

19 Работа с бумагой. Вырезание и 

конструирование. 

«Бумажный фонарик» 

Уч-к – стр. 33 

 1 Повторение признаков формы «прямоугольник. Закрепление знаний о ножницах и 

правил работы с ними. Обучение рисованию по разметочным линиям снизу вверх. 

Формирование умения размечать по шаблону. Обучение приему «надрез по короткой 

вертикальной линии без смыкания лезвий ножниц». Коррекция недоразвития 

механизма мышечной регуляции. Формирование умения контролировать мышечное 

усилие при выполнении короткого разреза. Обучение сборке конструкции с опорой на 

предметно-операционный план. Коррекция восприятия цвета – закрепление умения 

узнавать, различать и называть цвета. 

20 Работа с бумагой. Вырезание по длинной 

линии и конструирование.  

«Бумажный цветок» 

Уч-к – стр. 33 

 1 Обучение рисованию по опорным точкам снизу вверх. Формирование умения 

размечать по шаблону. Обучение приему «разрез по длинной линии без смыкания 

лезвий ножниц». Коррекция недоразвития координации правой и левой рук. Обучение 

синхронной работе обеих рук. Формирование умения правильно распределять 

мышечное усилие при выполнении разреза по длинной линии. Обучение сборке 

конструкции с опорой на предметно-оперативный план.  

21 Работа с пластилином. Лепка предметов 

шаровидной и овальной формы 

пластическим способом.  

«Помидор» 

«Огурец» 

Уч-к – стр. 55 

 1 Закрепление знаний о пластилине и его физических свойствах. Знакомство с 

пластическим способом лепки однодетальных предметов шаровидной или овальной 

формы из одного куска пластилина. Формирование представления о предметах 

природного мира – группы овощей. Обучение приемам «скатывании в ладонях шара из 

пластилина кругообразными движениями»; «раскатывание в ладонях до овальной 

формы»; «вдавливание пальцем пластилина на парности шара или овала». Обучение 

работе с опорой на предметно-операционный план с частичной помощью учителя.  

22 Работа с пластилином. Лепка предметов 

конической формы пластическим 

способом.  

«Морковка» 

«Свекла» 

«Репка» 

Уч-к – стр. 56 

 1 Обучение пластическому способу лепки однодетальных предметов конической формы 

из одного куска пластилина. Формирование представления о предметах природного 

мира – группа овощей. Закрепление приемов: скатывание в ладонях шара 

кругообразными движениями, раскатывание в ладонях до овальной формы, 

вдавливание пальцем пластилина на конической поверхности. Обучение приему 

«вытягивание шара и овала до конической формы». Обучение работе с опорой на 

предметно- операционный план с частичной помощью учителя и самостоятельно. 



 

23 Работа с природным материалом и 

пластилина.  Конструирование из шишки 

и пластилина. 

«Ёжик» 

Уч-к – стр. 66 

 1 Расширение представления о животном и растительном мире. Формирование знания о 

шишках как о природном материале, их разновидностях и назначении. Знакомство с их 

свойствами. Обучение использованию шишек в конструктивной деятельности и 

развитие воображения у детей. Обучение последовательности конструирования с 

опорой на изобразительно-графический пооперационный план в коллективной беседе. 

Формирование практических умений работы с различными поделочными материалами. 

Закрепление приемов «раскатывание пластилина в ладонях до овальной формы» и 

«вытягивание овала до конической формы». Обучение приему «сплющивание 

пластилина ладонью». Коррекция недоразвития механизма мышечного регулирования.  

 

24 Работа с бумагой. Криволинейное 

вырезание. Плоскостная аппликация. 

«Радуга» 

Уч-к – стр. 34 

 1 Формирование умения анализировать аппликацию по вопросам учителя. Повторение 

практических действий с бумагой. Закрепление приемов прямолинейного вырезания. 

Формирование графических умений: рисование по дугообразной линии и опорным 

точкам снизу вверх, обведение по шаблонам с дугообразным контуром. Обучение 

приему криволинейного вырезания «разрез по незначительной изогнутой линии». 

Обучение планированию ближайшей операции с помощью изобразительно-

графического пооперационного плана. Коррекция недостатков пространственной 

ориентировки в процессе размещения и наклеивания заготовок на плоскость листа 

(наверху, внизу, посередине). Развитие синхронной работы рук. 

 

25 Работа с бумагой. Криволинейное 

вырезание. Полуобъёмная аппликация.  

«Цветы в корзине» 

Уч-к – стр. 34 

 1 Формирование умения анализировать аппликацию по вопросам учителя. Повторение 

практических действий с бумагой. Закрепление приема криволинейного вырезания 

«разрез по незначительной изогнутой линии». Повторить прием сминания бумаги. 

Формирование графических умений по округлению прямоугольных форм. Обучение 

приему криволинейного вырезания «скругление углов прямоугольной формы». 

Обучение планированию ближайшей операции с помощью предметно-операционного 

плана. Коррекция недостатков пространственной ориентировки в процессе размещения 

и наклеивания заготовок внутри контура. Развитие синхронной работы рук и 

воображения.  

26 Работа с бумагой. Вырезание предметов 

округлой формы. Плоскостная 

аппликация.  

«Фрукты на тарелке» 

Уч-к – стр.35-36 

 1 Формирование представления о предметах природного мира группы фруктов. Развитие 

умения анализировать образец. Формирование умения устанавливать 

пространственные соотношения предметов (на, перед, за, справа, слева, вверху, внизу). 

Формирование умения рисовать по линиям, опорным точкам, имеющим округлый 

контур. Обучение приемам разреза ножницами по кривой линии. Развитие синхронной 

работы рук.  

27 Работа с бумагой. Вырезание по кривой 

линии (круг). Объемное 

конструирование.  

Игрушка «бумажный шар» 

Уч-к – стр.35-36 

 1 Знакомство с понятиями окружность, круг, шар, определение их сходства и различия. 

Формирование умения соотносить круг с предметами природного и рукотворного мира, 

имеющими округлую форму. Развитие анализирующей способности в ходе 

обследования конструкции изделия. Определение ее функционального назначения. 

Закрепление умения вырезать по кругу. Обучение сгибанию круга пополам и 

склеиванию заготовок в единую конструкцию 

28 Работа с бумагой. Вырезание по кривой 

линии (овал). Плоскостное 

конструирование 

Игрушка «цыпленок в скорлупе» 

Уч-к – стр.37 

 1 Знакомство школьников с понятием «овал», определение сходства и различия овала и 

круга. Формирование умения соотносить овал с предметами природного и 

рукотворного мира, имеющими овальную форму. Развитие умения планировать ход 

работы над изделием по вопросам учителя и предметно-операционному плану. 

Повторение правил работы с ножницами. Обучение вырезанию по кривой линии. 

Развитие аккуратности, точности, плавности движений. Коррекция зрительно – 

двигательной координации, синхронности работы обеих рук, недостатков развития 

мышечного усилия.  

29 Работа с бумагой. Складывание фигурок. 

«Пароходик» 

«Пилотка» 

Уч-к – стр.28 

 2 Расширение представления о предметах рукотворного мира групп «транспорт», 

«одежда». Закрепление понятия о геометрических формах «треугольник», 

«прямоугольник», «квадрат» и их признаках. Закрепление приемов сгибания квадрата 

пополам и с угла на угол. Обучение навыку делить сторону на 4 равные части 



 

посредством сгибания ее несколько раз. Обучение приему сгибание сторон к середине. 

Коррекция восприятия пространства (наверху, внизу, слева, справа) и формирование 

умения ориентироваться в пространстве геометрической формы. Развитие умения 

понимать и выполнять инструкцию, содержащую пространственную характеристику. 

Коррекция анализирующего восприятия в процессе работы с пооперационным 

изобразительно-графическим планом. Развитие умения узнавать и называть 

геометрические формы в полуфабрикате по вопросам учителя. Коррекция зрительно-

двигательной координации, развитие комментирующей речи. 

30 Работа с бумагой. Складывание фигурок. 

«Стрела» 

Уч-к – стр.28 

 1 Расширение представления о предметах рукотворного мира группы «транспорт». 

Закрепление понятия о геометрических формах треугольник и прямоуголен и их 

признаках. Закрепление приемов сгибание прямоугольника пополам и сгибание сторон 

к середине. Обучение приему сгибание углов к середине. Коррекция восприятия 

пространства и умение ориентироваться в пространстве геометрической формы 

«прямоугольник». Развитие умения понимать и выполнять инструкцию, содержащую 

пространственную характеристику. Формирование умения читать изобразительно-

графический пооперационный план по вопросам учителя. Коррекция зрительно-

двигательной координации. Развитие умения правильно называть предметно-

практические действия с бумагой. 

31 Вводный урок в раздел «Мир ниток» 

Уч-к – стр. 67 

 1 Формирование представления о нитках: нитки в природе и жизни человека; из его 

делают нитки. Обучение навыкам определять их физические свойства (толстые, тонкие, 

короткие, длинные, разрываются, цветные). Знакомство с особенностями их хранения 

(сматываются в клубок, катушку). Формирование умения узнавать и называть 

предметы, сделанные из ниток, и определять их функциональную значимость в быту, в 

игре. Обучение приему наматывания ниток на основу. Формирование умения 

повторять за учителем анализ образца и планировать ход работы по предметно-

операционному плану. Обучение выполнению предметно-практических действий в 

заданном направлении (от себя, на себя). Развитие пластичности кисти руки, точность 

движений. Воспитание аккуратности.  

32 Работа с нитками. Сматывание ниток. 

«Бабочка» 

«Кисточка» 

«Бантик» 

Уч-к – стр.67-74 

 2 

33 Работа с пластилином. Лепка предметов 

из отдельных частей (конструктивный 

метод). «Пирамидка», «грибы» 

Уч-к – стр.56 

 2 Обучение конструктивному способу лепки многодетальных предметов. Формирование 

представления о предметах рукотворного мира группы «игрушки» и природного мира 

«грибы». Обучение навыку делить пластилин в соответствии с количеством, величиной 

и цветом деталей изделия. Закреплять приемы лепки: скатывание в ладонях шара из 

пластилина кругообразными движениями, раскатывание пластилина в ладонях до 

овальной формы, сплющивание пластилина ладонью. Обучение работе с опорой на 

предметно-операционный план с частичной помощью учителя. Формирование умения 

осуществлять контроль выполненного практического действия, используя схемы для 

контроля в рабочей тетради. 

34 Работа с бумагой. Симметричное 

линейное вырезание. Плоскостное 

конструирование. «Плетеный коврик из 

полос бумаги одного цвета» 

Уч-к – стр.38 

 1 Обучение способу симметричного вырезания. Формирование представления об 

отраженном(зеркальном) изображении противоположных частей развертки. 

Повторение признаков прямоугольника. Закрепление умения сгибать прямоугольник 

пополам. Закрепление приемов прямолинейного вырезания по предварительно 

размеченным коротким и длинным линиям. Формирование умения делать разметку по 

шаблону. Обучение приему плетения вверх-вниз. Коррекция восприятия направления 

движения: сверху, снизу, выше, ниже. Развитие чувства ритма. Коррекция внимания. 

35 Работа с нитками. Плетение. «Косичка 

плетеная в три пряди» 

Уч-к – стр.75 

 1 Закрепление знаний о нитках: свойства, хранение, области применения. Обучение 

приему плетения слева направо в три пряди ниток разного цвета и пониманию 

цифровых обозначений. Развитие понимания и запоминание порядка выполнения 

предметно-практического действия. Коррекция восприятия направления движения: 

влево, вправо. Развитие памяти, внимания. 

36 Работа с бумагой. Симметричное 

линейное вырезание, из бумаги, 

сложенной пополам. Конструирование. 

«Декоративная веточка» 

Уч-к – стр.39 

 1 Обучение способу симметричного вырезания по коротким линиям «на глаз». 

Упражнение в рисовании линий снизу вверх без предварительной разметки (на глаз). 

Коррекция зрительно-двигательной координации. Обучение приему накручивания 

заготовки на палочку (веточку). Коррекция дифференциации движения пальцев и 

координации рук. Воспитание аккуратности. 



 

37 Работа с природным материалом и 

пластилином. Конструирование из 

пушистой травы и пластилина. «Ёжик» 

Уч-к – стр.65 

 1 Закрепление знаний о природных материалах и их художественно-выразительных 

свойствах. Совершенствование умения скатывать из пластилина заготовку конической 

формы. Обучение умению планировать ближайшую операцию с опорой на предметно-

операционный план. Развитие воображения. 

38 Работа с нитками. Шитье и вышивание. 

«Шитье по вертикальным, 

горизонтальным и наклонным линиям», 

«вышивание треугольника, квадрата, 

круга» 

Уч-к – стр.76-77 

 2 Повторение свойств ниток, способов их хранения и приемов использования в быту. 

Формирование представлений об инструментах (иглы, коклюшки, спицы, ножницы). 

Знакомство с правилами безопасной работы с иглой. Выработка умения вдевать нитку 

в иголку. Закрепление ее в начале и конце строчки (прошивание два-три раза на одном 

месте). Обучение приему шитья игла вверх-вниз. Коррекция зрительно-двигательной 

координации, точности движений, внимания. Развитие ритмической упорядоченности 

движений при выполнении практических действий вверх, вниз. Закрепление 

представления о разнохарактерных линиях (прямая, вертикальная, наклонная) и 

геометрических формах (треугольник, квадрат, круг) 

39 Работа с пластилином. Лепка 

многодетальных изделий 

конструктивным способом. «Цыплёнок», 

«курочка в корзинке» 

Уч-к – стр.57 

 2 Формирование умения анализировать образец объемного многодетального изделия с 

помощью учителя. Обучение планированию ближайшей операции с опорой на 

предметно-операционный план. Закрепление умения скатывать заготовки 

шарообразной формы. Обучение приему прищипывания пластилина. Формирование 

умения соединять детали, используя прием примазывания. Обучение соблюдению 

пропорции при лепке объемной фигуры. 

40 Работа с бумагой. Предметное 

симметричное вырезание из бумаги, 

сложенной пополам. Аппликация 

«Самолет в облаках» 

Уч-к – стр.40 

 1 Обучение анализу аппликации с помощью учителя (определять тематику, выделять 

детали, цветовые отношения, пространственное расположение деталей, узнавать 

приемы обработки бумаги (разметка по шаблону, вырезание, обрывание, наклеивание)). 

Формирование представления о предметах симметричного строения. Расширение 

знаний о предметах рукотворного, группы «транспорт». Планирование хода работы по 

предметно-операционному плану. Обучение симметричному вырезанию изображений 

сложного контура. Закрепление умения обрывать бумагу. Обучение оценке качества 

выполненного изделия. Поиск ошибок и установление причин их возникновения. 

41 Работа с бумагой. Складывание фигурки 

«птичка». Уч-к – стр.29 

 1 Расширение представления о птицах и их строении (голова, туловище, два крыла, 

хвост). Осуществление анализа фигурки, сложенной из бумаги в соответствии с этими 

представлениями. Формирование умения узнавать и называть геометрические формы 

квадрат, треугольник, прямоугольник и устанавливать их признаки. Закрепление 

приема сгибания прямоугольника пополам. Обучение навыкам находить центр в 

квадрате и выполнять прием сгибания углов к центру. Коррекция восприятия 

пространства (верхний, нижний, правый, левый). Обучение приему «вогнуть внутрь» 

(клюв). Формирование умения выслушать инструкцию учителя с опорой на 

изобразительно-графический пооперационный план и выполнить соответствующие 

операции. 

42 Работа с бумагой. Складывание фигурки. 

Полуобъёмная аппликация «Ёжик» 

Уч-к – стр.29 

 1 Развитие воображения путем расширения представления о возможностях поделочных 

материалов при создании одного и того же образа (ежик из шишки и пластилина, ежик 

из пушистой травы и пластилина, ежик из бумаги). Обучение сгибанию бумаги по типу 

«гармошки». Закрепление приемов сгибания прямоугольной формы пополам, сгибание 

квадрата с угла на угол, вогнуть внутрь. Обучение планированию по инструкции 

учителя с опорой на изобразительно-графический пооперационный план.  

43 Работа с бумагой, симметричное 

вырезание из бумаги, сложенной 

пополам. Объемное конструирование. 

«Птички» 

Уч-к – стр.39 

 1 Развитие воображения посредством обучения школьников разным способам 

конструирования.  Закрепление способа линейного и предметного симметричного 

вырезания из бумаги, сложенной пополам. Формирование умений производить 

разметку по шаблону. Закрепление приема сгибания бумаги по типу гармошки. 

Обучение самостоятельной сборке конструкции с опорой на образец и с частичной 

помощью учителя.  

44 Работа с бумагой. Складывание фигурки 

«курочка», «зайчик» 

Уч-к – стр.29 

 2 Расширение представления о животном мире. Закрепление приемов сгибания бумаги с 

угла на угол, боковые стороны к середине, вогнуть внутрь. Обучение приему сгибания 

бумаги «выгнуть наружу». Развитие восприятия глубины (внутри, снаружи). 

Формирование умения выполнять изделие по инструкции и показу учителя с опорой на 

изобразительно-графический пооперационный план. Коррекция пространственной 



 

ориентировки и представлений, зрительно-двигательной координации. Развитие 

внимания. 

45 Работа с бумагой, симметричное 

вырезание орнамента из бумаги, 

сложенной пополам. «Закладка для книг 

с геометрическим орнаментом» 

Уч-к – стр.41 

 1 Знакомство с особенностями орнаментов (в орнаменте все элементы могут 

чередоваться или повторяться). Формирование умений анализировать изделие по 

вопросам учителя, планировать ближайшую операцию с помощью предметно-

операционного плана. Обучение приему разметки по шаблону чередующихся 

геометрических форм (полукруг, треугольник). Закрепление умения вырезать 

геометрические формы симметричного строения (круг, квадрат). 

46 Работа с природным материалом и 

пластилином. Вазочка «радуга» 

Уч-к – стр.65 

 1 Знакомство с возможностями природного материала (горох) в быту и ручном труде. 

Закрепление знаний о пластилине и его свойствах. Закрепление понятия о цветах 

спектра (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый). 

Совершенствование умения скатывать пластилин столбиком (палочкой). 

Формирование представления о величине, формирование умения сравнивать длину 

вылепленной из пластилина заготовки со схемами в тетради. Обучение самоконтролю. 

Обучение планированию хода работы по изобразительно-графическому плану с 

помощью учителя. Коррекция мышечного усилия, координация движения рук. 

47 Работа с пластилином. Лепка 

многодетальных изделий 

конструктивным способом. «Котик – 

полосатый хвостик», «быстроногая 

лошадка» 

Уч-к – стр.58 

 2 Формирование умения анализировать образец объемного многодетального изделия с 

помощью учителя. Обучение планированию ближайшей операции с опорой на 

предметно-операционный план. Совершенствование умения скатывать заготовки 

овальной формы. Закрепление умения выполнять приемы обработки пластилина и 

соединения деталей: прищипывание, примазывание. Обучение умению соблюдать 

пропорции при лепке объемной фигуры.  

48 Работа с бумагой. Симметричное 

предметное вырезание из бумаги, 

сложенной несколько раз. Коллективная 

аппликация. «Букет цветов» 

Уч-к – стр.42 

 1 Расширение представления о растениях. Знакомство с группой цветов, у которых 

лепестки равномерно повторяются от середины по окружности (ромашки маргаритки, 

ноготки и т.д.). Обучение навыку вырезать четырехлепестковые цветки. Формирование 

умения определять форму, количество лепестков, величину, протяженность (длинный, 

короткий, узкий, широкий), контур лепестков (заострённый, закруглённый). Обучение 

выполнению практических действий с опорой на предметно-операционный план. 

Формирование умения сгибать квадрат три раза. Закрепление приемов сгибания бумаги 

пополам и с угла на угол. Повторение признаков геометрических форм квадрата, 

прямоугольника и треугольника. Закрепление приемов вырезания по незначительно 

изогнутой линии.  

49 Работа с бумагой. Симметричное 

вырезание орнаментов из бумаги, 

сложенной несколько раз. «Орнаменты» 

Уч-к – стр.43 

 1 Знакомство с особенностями орнаментов в квадрате, у которых элементы равномерно 

распределены от середины к краям. Формирование умения анализировать орнамент по 

вопросам учителя (форма, что изображено, расположение). Обучение навыку 

выполнять практические действия с опорой на предметно-операционный план. 

Обучение умению работать с элементарными схемами. Формирование умения сгибать 

квадрат в три раза. Закрепление способа симметричного вырезания из бумаги, 

сложенной в несколько раз.  

50 Работа с бумагой. Тиражирование 

деталей. Полуобъемная аппликация 

«подсолнух» 

Уч-к – стр.44 

 2 Закрепление знаний о цветах, у которых лепестки равномерно повторяются от 

середины по окружности. Обучение анализу композиции с помощью учителя. 

Формирование умения планировать работу с опорой на предметно- операционный 

план. Обучение способу тиражирования деталей. Закрепление умений осуществлять 

контроль, используя схемы для контроля в рабочих тетрадях. Закрепление приема 

симметричного вырезания из бумаги. Сложенной пополам. Обучение приему 

обрывания мелких кусочков бумаги, с использование деревянного конца кисточки для 

клея. Формирование умения выполнять аппликацию. Коррекция мелкой моторики: 

развитие мышечного усилия, зрительно-двигательной координации. Коррекция 

познавательной сферы: формирование представления о величине, обучена 

ориентировке в пространстве листа, развитие речи. 

51 Работа с природными материалами. 

Конструирование из разных материалов 

(еловая шишка, крылатки клена, 

пластилин). «Пингвин», «петушок» 

 2 Расширение представления о природных материалах. Развитие умения рассматривать 

образец и по вопросам учителя выделять его признаки.  Обучение навыкам выполнять 

детали и их соединение с планированием следующей операции по предметно-

операционному плану. Закрепление приемов работы с пластилином: скатывание 



 

Уч-к – стр.66 шарообразной, овальной, конической формы, вдавливание, прищипывание. Развитие 

воображения.  

52 Работа с пластилином. Лепка 

многодетальных предметов 

конструктивным способом. «Клоун 

Федя», «фигурка девочки» 

Уч-к – стр.58 

 1 Развитие умения анализировать объект и планировать ближайшую операцию с опорой 

на изобразительно-графический пооперационный план. Передача элементарных 

представлений о геометризации форм человеческой фигуры: голова – шар, туловище, 

руки, ноги – усеченный конус. Закрепление приемов раскатывания пластилина. 

Обучение умениям соблюдать пропорции в изделии и соединять детали в единую 

конструкцию. 

53 Работа с бумагой. Объемное 

конструирование на основе конуса. 

«Матрешка» 

Уч-к – стр.48-49 

 1 Закрепление представления об объемном геометрическом теле «конус» и его 

признаках. Формирование умения соотносить геометрическую форму конус с 

предметами природного и рукотворного мира. Закрепление элементарных 

представлений о геометризации форм человеческой фигуры. Обучение изготовлению 

конической формы из бумаги. Закрепление знаний о геометрической форме круг. 

Развитие умения вырезать круг. Коррекция мелкой моторики: развитие координации, 

плавности, точности движения рук.  

 

 

 

 

 
Примерная рабочая программа 

по музыке, 

адаптированная с учётом психофизических особенностей обучающихся  

с задержкой психического развития  

по варианту 7.2 

 

 

Предметная линия УМК «Школа России» по учебнику «Музыка» 

(авторы:Сергеева Г.П., Е.Д.Критская, Т.С.Шмагина) 

1 и 1 дополнительный классы 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по предмету «Музыка» для I—IV классов общеобразовательных организаций 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, примерными программами и основными положениями 

художественно-педагогической концепции Д. Б. Кабалевского, Федерального государственного 

образовательного стандарта  начального общего образования (ФГОС НОО) обучающихся с ОВЗ, 



 

примерной основной образовательной программы начального общего образования, примерной 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.2), c учетом авторской программы Г.П.Сергеевой, Е.Д Критской, Т.С 

Шмагиной. 

При создании программы авторы учитывали потребности современного российского общества и 

возрастные особенности младших школьников. В программе нашли отражение изменившиеся 

социокультурные условия деятельности современных образовательных организаций, потребности 

педагогов-музыкантов в обновлении содержания и новые технологии общего музыкального 

образования. Цель массового музыкального образования и воспитания — формирование 

музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников — наиболее полно 

отражает интересы современного общества в развитии духовного потенциала подрастающего 

поколения.  

Задачи музыкального образования младших школьников:  

- воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкальному искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к 

Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира на основе 

постижения учащимися музыкального искусства во всем многообразии его форм и жанров;  

- воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности;  

- развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на основе 

активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов мировой музыкальной 

культуры прошлого и настоящего;  

- накопление тезауруса — багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного словаря, 

первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование опыта музицирования, хорового 

исполнительства на основе развития певческого голоса, творческих способностей в различных видах 

музыкальной деятельности. 

Учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство». Он способствует 

эстетическому и духовно-нравственному воспитанию, коррекции эмоционального неблагополучия, 

социализации обучающихся с ЗПР. 

Овладение учебным предметом «Музыка» представляет определенную сложность для учащихся с 

ЗПР. Это связано с недостатками предшествующего обучения и воспитания, невыраженностью 

интереса к окружающему миру и себе, дефицитом регулятивных умений, препятствующих 

целенаправленному прослушиванию музыкальных произведений, несформированностью 

возможностей эмоциональной рефлексии. 

В соответствии перечисленными трудностями и обозначенными во ФГОС НОО обучающихся с ЗПР 

особыми образовательными потребностями определяются общие задачи учебного предмета: 



 

- расширять общий кругозор, способствующий совершенствованию учебно-познавательной 

деятельности; 

- формировать элементы музыкальной культуры и возможность элементарных эстетических 

суждений; 

- совершенствовать возможности саморегуляции во время прослушивания музыкальных 

произведений и исполнительской деятельности; 

- способствовать осознанному восприятию музыки и созданию различных образов, развивающих 

возможности символического опосредствования чувств. 

С учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР в 1 классе обозначенные задачи 

конкретизируются следующим образом: 

 учить восприятию музыки, музыкального звучания природы и предметов, развивать 

дифференцированность слухового восприятия, формировать мотивацию к прослушиванию 

музыкальных произведений, танцу, пению; 

 обогащать представления об окружающем за счет бесед о музыке, музыкальных 

инструментах, людях искусства; 

 научить чувствовать настроение, выражаемое музыкальным произведением;   

 дать понятие о мелодии, ритме, песне, танце, марше, научить выделять их;  

 познакомить с народными музыкальными инструментами; 

 воспитывать любовь к Родине, национальным обычаям, формировать чувство гордости и 

патриотизма; 

 совершенствовать речевое дыхание, правильную артикуляцию звуков, формировать 

способность вербального выражения чувств, обогащать словарь; 

 удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР за счет коррекции 

дефицитов эмоционального развития и формирования навыков саморегуляции и социально 

одобряемого поведения; 

 формировать умение понимать символическое выражение чувств музыкальными средствами, 

познакомить со знаковым опосредствованием музыки с помощью нот; 

 обеспечить наглядно-действенный характер образования. 

С учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР в 1 дополнительномклассе 

обозначенные задачи конкретизируются следующим образом: 

 учить восприятию музыки, формировать мотивацию к прослушиванию музыкальных 

произведений, обучать вокальным упражнениям; 

 содействовать эстетическому воспитанию за счет демонстрации произведений искусства; 

 научить чувствовать настроение, выражаемое музыкальным произведением;   



 

 закрепить понятие о мелодии, ритме, песне, танце, марше, способность выделять их;  

 расширить спектр знаемых музыкальных инструментов; 

 воспитывать любовь к Родине, национальным обычаям, формировать чувство гордости и 

патриотизма; 

 совершенствовать речевое дыхание, правильную артикуляцию звуков, формировать 

способность вербального выражения чувств, обогащать словарь, развивать смысловую и 

эмоциональную память, аналитико-синтетические способности; 

 удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР за счет коррекции 

дефицитов эмоционального развития, формирования навыков саморегуляции и социально 

одобряемого поведения; 

 формировать умение понимать символическое выражение чувств музыкальными средствами, 

познакомить со знаковым опосредствованием музыки с помощью нот; 

 обеспечить наглядно-действенный характер образования. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-эстетическом 

постижении младшими школьниками основных пластов мирового музыкального искусства: 

фольклора, музыки религиозной традиции, произведений композиторов-классиков (золотой фонд), 

современной академической и популярной музыки. Приоритетным в данной программе является 

введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы русской музыкальной культуры — 

«от родного порога», по выражению народного художника России Б.М. Йеменского, в мир культуры 

других народов. Это оказывает позитивное влияние на формирование семейных ценностей, 

составляющих духовное и нравственное богатство культуры и искусства народа. Освоение образцов 

музыкального фольклора как синкретичного искусства разных народов мира, в котором находят 

отражение факты истории, отношение человека к родному краю, его природе, труду людей, 

предполагает изучение основных фольклорных жанров, народных обрядов, обычаев и традиций, 

изустных и письменных форм бытования музыки как истоков творчества композиторов-классиков. 

Включение в программу музыки религиозной традиции базируется на культурологическом подходе, 

который дает возможность учащимся осваивать духовно-нравственные ценности как неотъемлемую 

часть мировой музыкальной культуры. Программа направлена на постижение закономерностей 

возникновения и развития музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его 

проявления и бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на 

основе проникновения в интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-стилистические 

особенности. При этом надо отметить, что занятия музыкой и достижение предметных результатов 

ввиду специфики искусства неотделимы от достижения личностных и метапредметньгх результатов. 

Критерии отбора музыкального материала в данную программу' заимствованы из концепции Д. Б. 



 

Кабалевского — это художественная ценность музыкальных произведений, их воспитательная 

значимость и педагогическая целесообразность. 

Основными методическими принципами программы являются: увлеченность, триединство 

деятельности композитора — исполнителя — слушателя, «тождество и контраст», интонационность, 

опора на отечественную музыкальную культуру. Освоение музыкального материала, включенного в 

программу с этих позиций, формирует музыкальную культуру младших школьников, воспитывает их 

музыкальный вкус. Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию 

принципов развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании. 

Постижение одного и того же музыкального произведения подразумевает различные формы 

общения ребенка с музыкой. В исполнительскую деятельность входят: хоровое, ансамблевое и 

сольное пение; пластическое интонирование и музыкальноритмические движения; игра на 

музыкальных инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сказок, музыкальных пьес 

программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации 

музыкальной речи. Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, 

импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы 

полюбившихся музыкальных произведений, эскизах костюмов и декораций к операм, балетам, 

музыкальным спектаклям; в составлении художественных коллажей, поэтических дневников, 

программ концертов; в подборе музыкальных коллекций в домашнюю фонотеку; в создании 

рисованных мультфильмов, озвученных знакомой музыкой, небольших литературных сочинений о 

музыке, музыкальных инструментах, музыкантах и др. В целом эмоциональное восприятие музыки, 

размышление о ней и воплощение образного содержания в исполнении дают возможность 

овладевать приемами сравнения, анализа, обобщения, классификации различных явлений 

музыкального искусства, что формирует у младших школьников универсальные учебные действия. 

Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные содержательные линии, 

указаны музыкальные произведения. Названия разделов являются выражением художественно-

педагогической идеи блока уроков, четверти, года. Занятия в I классе носят пропедевтический, 

вводный характер и предполагают знакомство детей с музыкой в широком жизненном контексте. 

Творческий подход учителя музыки к данной программе — залог успеха его музыкально-

педагогической деятельности. 

Учебный предмет «Музыка» играет существенную роль для эстетического развития и духовно-

нравственного воспитания и в то же время обнаруживает существенный коррекционный потенциал. 

Дети с ЗПР, пришедшие в первый класс, как правило, не имеют достаточных знаний о музыке, 

музыкальных инструментах и исполнителях, при отсутствии опыта посещения дошкольной 

образовательной организации у них бывают недостаточно сформированы навыки прослушивания 

музыки, движений под музыку и т.п.  



 

Для обучающихся с ЗПР типичны трудности саморегуляции, которые препятствуют адекватному 

поведению на уроках музыки. Недостатки речевого развития нередко проявляются в несовершенном 

речевом дыхании, нечеткости артикуляции. Общее несовершенство аналитико-синтетической 

деятельности затрудняет дифференциацию звучания различных музыкальных инструментов, 

определение характера музыкального произведения. Бедный словарный запас и малый интерес к себе 

препятствует вербализации чувств, возникающих при прослушивании музыкального произведения. 

Негрубая моторная недостаточность затрудняет выполнение двигательных заданий. Поэтому уроки 

музыки могут выполнить свою коррекционную функцию только при учете специфических 

образовательных потребностей обучающихся: подборе эмоционально привлекательного и 

доступного по возрасту музыкального материала, наглядно-действенном характере образования 

(обеспечения возможности познакомиться с реальными музыкальными инструментами и их 

звучанием), постоянной смене видов деятельности на уроке, поощрении любых проявлений детской 

активности, специального внимания к включению новой лексики в активный словарь. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

В соответствии с примерным учебным планом для образовательных учреждений, использующих 

систему учебников «Школа России», учебный предмет «Музыка» представлен в предметной области 

«Искусство», изучается с 1 по 4 класс по одному часу в неделю. При этом в 1 классе курс рассчитан 

на 33 часа (33 учебных недели), а в каждом из последующих классов – на 34 часа (34 учебных 

недели). 

По варианту 7.2. В соответствии с Примерным учебным планом для образовательных организаций, 

реализующих АООП вариант 7.2. предмет «Музыка» представлен в предметной области 

«Искусство», изучается с 1 по 4 класс при введении первого дополнительного класса, т.е. в течении 

пяти лет, по одному часу в неделю. При этом в 1 и 1 дополнительном классах курс рассчитан на 33 

часа (33 учебных недели), а в каждом из остальных классов — на 34 часа (34 учебных недели). 

Общий объем учебного времени составляет 168 часов. 

Учебный предмет «Музыка» находится в органической связи с учебным предметом 

«Изобразительное искусство», а также с учебными предметами других предметных областей, такими 

как «Литературное чтение», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской этики» 

и др. В процессе реализации программы формируются духовно-нравственные основы личности 

ребенка, прививается культура общения со взрослыми и сверстниками, развиваются навыки 

культуры устной речи, применяются знания о человеке как части природы, человеке как носителе и 

создателе культуры. Занятия по музыке дополняют и обогащают знания учащегося начальной школы 

о картине мира, об истории России, о культурных традициях населяющих ее народов, ученик 

осознает место родного края как неотъемлемой частицы России.  

Программа начального музыкального образования продолжает линию дошкольного 

музыкального обучения и воспитания детей и закладывает основы для изучения музыкального 

искусства на более высоком музыковедческом уровне на последующих этапах обучения. 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 



 

В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть достигнуты определенные 

результаты.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: — чувство 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров 

музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православной церкви, различных 

направлений современного музыкального искусства России; — целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, культур, 

народов и религий на основе сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, 

народов, национальных стилей; — умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и 

искусства в учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка — умение ориентироваться 

в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, 

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

эстетических потребностей, ценностей и чувств; — развитие мотивов учебной деятельности и 

личностного смысла учения; овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; — 

ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной 

жизни класса, школы, города и др.; — формирование этических чувств доброжелательностии 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; — 

развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном 

отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных 

действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности: — овладение 

способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; — освоение способов решения 

проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, исполнения, оценки 

музыкальных сочинений; — формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе 

познания содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата в исполнительской и творческой деятельности; — продуктивное сотрудничество 

(общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач 

на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; — 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка своих 

музыкально-творческих возможностей; — овладение навыками смыслового прочтения содержания 

«текстов» различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами 

деятельности; — приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 

направлений в соответствии с задачами коммуникации; — формирование у младших школьников 

умения составлять тексты, связанные с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее 

содержания, в устной и письменной форме; — овладение логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-образного и 

жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой 

деятельности; — умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия 

на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные 

ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т. п.).  

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-творческой 

деятельности: — формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; — формирование общего представления о музыкальной картине мира; — 

знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных 

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

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; — формирование устойчивого интереса к музыке и 

различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; — умение 



 

воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; — умение 

эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, музыке 

религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание, интонационно-образный 

смысл произведений разных жанров и стилей; — умение воплощать музыкальные образы при 

создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизациях. 

 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающие с ЗПР 

личностные результаты освоения АООП НОО должны содержать: 

 осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности;  
 формирование уважительного отношения к культуре других народов; 
 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

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

понимания и сопереживания чувствам других людей; 
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

организации. 
Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД  
С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающие 

с ЗПР регулятивные результаты освоения АООП НОО должны содержать: 
 понимать смысл предъявляемых учебных задач (прослушать, определить, придумать и т.п.); 
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации 

(например, высказывание по результату прослушивания, двигательное изображение по заданию и 

т.п.); 
 осуществлять контроль результатов (выучена запевка, стихотворение, куплет и пр.) под 

руководством учителя и самостоятельно. 
Познавательные УУД 
С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающие с ЗПР 

познавательные результаты освоения АООП НОО должны содержать: 
 осуществлять разносторонний анализ (звучащей музыки); 
 сравнивать музыкальные произведения; 
 обобщать-классифицировать музыкальные произведения. 
Коммуникативные УУД 
С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающие с ЗПР 

коммуникативные результаты освоения АООП НОО должны содержать: 
 адекватно использовать речевые средства при обсуждении результата деятельности;  
 использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с соучениками и учителем. 

Предметные результаты  
С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающие с ЗПР 

предметные результаты освоения АООП НОО должны содержать: 
 первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-

нравственном развитии человека; 
 представления о элементах музыкальной культуры, интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических суждений; 
 представления о музыкальных образах при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 
Обучающийся получит возможность для формирования: 



 

 эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений различных жанров; 
 эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе активной музыкальной 

деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений; 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Музыка в жизни человека. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека. 

Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, 

балет. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Музыкальный и поэтический фольклор: 

песни, танцы, обряды, скороговорки. Народная и профессиональная музыка.  

Основные закономерности музыкального искусства.Интонационнообразная природа 

музыкального искусства. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация – 

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

темп, динамика, тембр и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. 

Композитор – исполнитель –слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи.  

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественнообразного содержания 

произведений.  

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, 

ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). 

Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и телепередачи, 

видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

С учетом особых образовательных потребностей обучающегося с ЗПР в 1 классе 

предметные результаты конкретизируются следующим образом: 

 адекватно ведет себя на уроках; 

 проявляется позитивное отношение к прослушиванию музыкальных произведений, танцу, 

пению; 

 появляется возможность чувствовать настроение, выражаемое музыкальным произведением 

(по словесному отчету); 

 различает песню, танец, марш;  

 знает названия некоторых музыкальных инструментов; 

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

 



 

С учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР в 1 дополнительном классе 

результаты конкретизируются следующим образом: 

 умеет выполнять вокальные упражнения (распевки); 

 может давать эмоциональную оценку, отличать «красивое» и «некрасивое»; 

 может словесно обозначить настроение, выражаемое музыкальным произведением;   

 может самостоятельно отстукивать ритм, воспроизводит звукоряд в пределах октавы;  

 отличает рояль и фортепиано, знает скрипку, гитару, арфу, аккордеон, гусли, свирель, владеет 

смыслом понятий «опера» и «балет»; 

 участвует в подготовке и проведении концертов; 

 знает названия нот, их обозначение в нотной тетради; 

 сформированы некоторые музыкальные предпочтения. 

 
Тематическое планирование 1 класс (33 ч. в год, 1 ч. в неделю) 

№ п/п Разделы, темы Количество 

часов 
Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

 1 класс 

«Музыка вокруг нас» 

 

33 

 

1 

 

«И Муза вечная со мной!». Музыка в 

жизни человека. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого 

состояния. Композитор – исполнитель – 

слушатель. Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. Урок-

путешествие. П. Чайковский, Б. 

Окуджава 

2 Различение  музыкальных 

инструментов и их звучания. 

Пение хором (по желанию 

детей). 

Прослушивание и угадывание 

музыкальных звуков природы: 

пение птиц, шум морского 

прибоя. 

Различение шума города,  

бытовых шумов. Понимание 

разницы между шумовыми и 

музыкальными звуками. 

Слушание и различение звуков, 

которые живут в вещах: 

хрустальные, металлические 

(музыка ветра, колокола), 

деревянные (ложки). Часы. Бой 

кремлевских курантов. 

Музыка, написанная людьми. 

Народная и профессиональная 

(написанная композитором) 

музыка. Вокальные, 

дыхательные, ритмические 

упражнения. 

2 Хоровод муз. Звучание окружающей 

жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека. Музыкальная речь 

как способ общения между людьми, ее 

эмоциональное воздействие. Урок- 

экскурсия. П. Чайковский 

2 

3  Повсюду музыка слышна. Истоки 

возникновения музыки. Урок -  игра.   
2 

4 Душа музыки – мелодия. Песня, танец, 

марш и их разновидности. Основные 

средства музыкальной выразительности 

(мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, 

лад и другие). Урок-путешествие. П. 

Чайковский 

2 

5 Музыка осени. Интонационно-образная 

природа музыкального искусства. Урок - 

викторина. П. И. Чайковский, Ан. 

Александров 

2 Называние признаков осени. 

Прослушивание 

музыки «Осенняя песня» П.И. 

Чайковского. Исполнение 



 

6 Сочини мелодию.  Интонации 

музыкальные и речевые. Сходство и 

различие. Интонация – источник 

элементов музыкальной речи. Урок - 

творчество. 

2 русской 

народной заклички 

«Осень,осень». 

Исполнение с двигательными 

упражнениями. Слушание 

Музыкальных  произведений  с 

разной эмоциональной 

окрашенностью. Знакомство с 

лексика, выражающей  

эмоциональное состояние. 

Угадывание 

эмоциональной окраски 

мелодий. 

Двигательное выражение 

эмоций (в ритм музыке). 

7 «Азбука, азбука каждому нужна…». 

Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной 

грамоты. Урок - игра. Г. Струве 

2 

8 Музыкальная азбука. Формы 

одночастные, двух – и трехчастные, 

вариации, рондо и др.  Урок - 

путешествие. 

2 

9 Пришло Рождество, начинается  

торжество. Родной обычай старины. 

Музыкальная картина мира. Общие 

представления о музыкальной жизни 

страны.  Урок  оценки  и коррекции 

знаний учащихся. Ф. Груббер 

2 Знакомство с основными 

средствами  музыкальной 

выразительности (мелодия, 

ритм, темп и др.). Расширение 

словаря перечисленными 

терминами. 

Обучение выделению ритма 

хлопками. Медленная и быстрая 

музыка. Мажорные (бодрящие) 

и минорные (успокаивающие) 

мелодии. 

 

10 Добрый праздник среди зимы. 

Обобщающий урок.  Духовная музыка в 

творчестве композиторов.  

Комбинированный урок. П. И. 

Чайковский 

2 

11 Обобщенное представление об основах 

образно - эмоциональных сферах музыки 

и о многообразии музыкальных жанров и 

стилей. Обобщающий урок. Урок  

оценки  и коррекции знаний учащихся. 

Выдающиеся исполнительские 

коллективы (хоровые, симфонические). 

2 

12 Музыкальные инструменты. 

Отечественные, народные музыкальные 

традиции. Урок изучения и закрепления 

новых знаний. Л. Бетховен 

2 Интонационное богатство 

музыкального мира 

(музыкальное сопровождение к 

кинофильмам): угроза, радость, 

любовь. 

Активизация словарного запаса, 

помощь в вербальном 

(двигательном) выражении 

чувств. Передача смысла 

музыки 

в движении. 

13 «Садко». Из русского былинного сказа. 

Историческое прошлое в музыкальных 

образах. Конкурсы и фестивали 

музыкантов. Комбинированный урок. Н. 

Римский-Корсаков, Л. Бетховен 

2 

14 Музыкальные инструменты. Народное 

творчество России. Музыкальные 

инструменты. Оркестры: 

симфонический, духовой, народных 

инструментов. Урок изучения и 

закрепления новых знаний. С. 

Прокофьев, И. С. Бах, К. Глюк, В. Кикта, 

Л.-К. Дакен. 

2 



 

15  Звучащие картины. Народная и 

профессиональная музыка. 

Комбинированный урок. К. Дакен, И.С. 

Бах 

2 Общие представления о 

музыкальной жизни страны. 

Музыка вокальная, 

инструментальная; сольная, 

хоровая, оркестровая (примеры 

и названия без требований к 

воспроизведению кроме 

«хоровая»). Попевки и распевки. 

Встреча весны. Закличка 

«Солнышко». 

16 Разыграй песню. Основные 

закономерности музыкального 

искусства. Особенности музыкальной 

речи в сочинениях композиторов, её 

выразительный смысл. Развитие музыки 

– сопоставление и столкновение чувств 

и мыслей человека, музыкальных 

интонаций, тем, художественных 

образов. Комбинированный урок. К. 

Глюк, В. Кикта, Л.-К. Дакен 

2 

17 Итоговый урок. Повторение изученного 

за год. 

Урок-викторина. 

1 

 
 

 

 

 

 

Тематическое планирование 1 дополнительный класс (33 часа в год, 1 час в 

неделю) 

 

 «Музыка и ты» 33 Основные виды учебной 

деятельности обучающихся  

1  Край, в котором ты живешь. 

Сочинения отечественных 

композиторов о родине. 

Региональные музыкально-

поэтические традиции: 

содержание, образная сфера и 

музыкальный язык. Урок изучения 

и закрепления новых знаний. 

2 Прослушивание, распознавание. 

Двигательно-ритмические 

упражнения. Отхлопывание 

ритмов танца и марша. 

Прорисовывание в воздухе 

мелодии песни. Песенность, 

танцевальность, маршевость (на 

примерах рекомендованной к 

изучению музыки П. И. 

Чайковского и др). Разучивание 

песни (в соответствии с 

возрастными и музыкальными 

возможностями обучающихся по 

выбору педагога). 

2 Поэт, художник, композитор. 

Обобщенное представление об 

основных образно-эмоциональных 

сферах музыки и о многообразии 

музыкальных жанров и стилей. 

Урок  обобщения и 

систематизации знаний. А. 

Шнитке, Г. Свиридов 

2 

3 Музыка утра. Выразительность и 

изобразительность в музыке. 

Интонация как озвученное 

состояние, выражение эмоций и 

мыслей человека. 

2 



 

Комбинированный урок. П. 

Чайковский, Э. Григ, Д. 

Кабалевский. 

4 Музыка вечера. Песенность, 

танцевальность, маршевость. 

Комбинированный урок. В. 

Салманов, В. Гаврилин 

2 

5 Музыкальные портреты. 

Музыкальный и поэтический 

фольклор: песни, танцы, действа, 

обряды, скороговорки, загадки, 

игры-драматизации. Урок 

изучения и закрепления новых 

знаний. П. Чайковский, Л. Моцарт, 

С. Прокофьев   

2 Музыкальный образ. 

Актуализация знаний о природе. 

Игра-драматизация.  Пение под 

аккопанемент. 

6 Разыграй сказку. «Баба Яга». 

Русская сказка. Формы 

построения музыки как 

обобщенное выражение 

художественно-образного 

содержания произведений.  

 Комбинированный урок. П. 

Чайковский 

2 

7 Музы не молчали. Историческое 

прошлое в музыкальных образах. 

Комбинированный урок. А. 

Бородин 

2 Умение выражать состояние,  

эмоций и мысли человека с 

помощью музыки. . Интонации 

музыкальные и речевые. Сходство 

и различия. Интонация — 

источник музыкальной речи. 

Описание отличий музыкального 

изображения.  

8 Мамин праздник. Интонационное 

богатство музыкального мира. 

Комбинированный урок. Г. 

Гладков, М. Кажлаев 

2 

9  Обобщающий урок. Различные 

виды музыки: вокальная, 

инструментальная, сольная, 

хоровая, оркестровая. Урок 

обобщения и систематизации 

знаний. 

2 

10  У каждого свой музыкальный 

инструмент. Музыкальные 

инструменты. Народное и 

профессиональное музыкальное 

творчество разных стран мира. 

Урок изучения и закрепления 

новых знаний.  П. Чайковский, И. 

С. Бах 

2 Рояль, пианино, скрипка, гитара, 

ударные инструменты. 

Распознавание 

звучания. 

Разучивание песни. 

Работа с учебником. 

 

11 Музыкальные инструменты. 

Многообразие этнокультурных, 

исторически сложившихся 

2 



 

традиций. Урок изучения и 

закрепления новых знаний.  Ж. 

Рамо, К. Дакен 

12  «Чудесная лютня» (по алжирской 

сказке). Звучащие картины. 

Музыка для детей: радио- и 

телепередачи, видеофильмы, 

звукозаписи (CD, DVD). Урок 

обобщения и систематизации 

знаний. 

2 

13 Музыка в цирке. Основные приёмы 

музыкального развития (повтор и 

контраст). Комбинированный 

урок. И. Дунаевский, Д. 

Кабалевский 

2 

14 Дом, который звучит. Опера, 

балет, симфония, концерт, сюита, 

кантата, мюзикл. Урок изучения 

и закрепления новых знаний. Н. 

Римский-Корсаков, П. Чайковский, 

Р. Щедрин 

2 Знакомство с детскими операми и 

балетами. Расширение кругозора 

и словаря: афиша, театр, сцена, 

занавес, кулисы, костюмер,гример. 

15 Опера-сказка. Музыкальные 

театры. Урок закрепления 

знаний. К. Глюк, М. Красев, М. 

Коваль 

2 

16 «Ничего на свете  лучше нету». 

Певческие голоса: детские, 

женские, мужские. Хоры: 

детский, женский, мужской, 

смешанный. Комбинированный 

урок. Г. Гладков 

1 Распевки, музыкально-

двигательные 

упражнения, задания на 

различение (звучание 

инструментов, голосов и пр.) в 

соответствии с детскими 

возможностями. 
17 Афиша. Программа. Детские 

хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли  песни и 

танца. Повторение изученного за 

год. 

 

1 

18 Итоговый урок. Повторение 

изученного за год. 

Урок-викторина. 

1 
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