
 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области  

 Управление образования администрации города Ульяновска 

МБОУ "Баратаевская средняя школа " 

 

 

 

 

Адаптированная рабочая программа 

по учебному предмету «Окружающий мир» 

для учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

с задержкой психического развития (Вариант 7.2) 

 1 дополнительного - 4 классов 

 

 

 

 

Составитель программы: 

учитель Самарина Т.Н. 

 

 

 

 

Г.Ульяновск, 2023 г. 

 

РАССМОТРЕНО 

На заседании ШМО 

________________________ 

Самарина Т.Н. 

Протокол № 1 от «28» 

августа   2023 г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора 

по УВР 

________________________ 

Латкина О.Р. 

Приказ № 248  от «29» 

августа 2023 г 

. 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор школы 

________________________ 

Ермилова А.А. 

Приказ № 248  от «29» 

августа 2023 г 

 



 

Данная программа адресована учащимся 1(1 дополнительного) – 4 классов, обучающихся по АООП 

НОО (вариант 7.2) муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Баратаевская средняя школа». Нормативный срок обучения 5 лет. 

Вариант 7.2. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование сопоставимое по 

итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с образованием сверстников 

без ограничений здоровья, но в более пролонгированные календарные сроки. «Сопоставимость» 

заключается в том, что объем знаний и умений по основным предметам сокращается 

несущественно за счет устранения избыточных по отношению к основному содержанию 

требований. Данный вариант характеризуется усилением внимания к формированию полноценной 

жизненной компетенции. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 
подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий1. 

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

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в 

усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, 

специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), 

нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР 

являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических 

функций, замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, 

трудности произвольной саморегуляции. У некоторых обучающихся отмечаются нарушения 

речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, 

умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Обучающиеся класса характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной 

нормы, отставание у части детей проявляться в целом, у части - локально в отдельных функциях 

(замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются 

нарушения внимания, памяти, восприятия и др. познавательных процессов, умственной 

работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие 

усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, 

саморегуляция в поведении и деятельности сформированы недостаточно. У большинства 

учащихся класса наблюдается неадаптивность поведения, связанная как с недостаточным 

пониманием социальных норм, так и с нарушением эмоциональной регуляции, гиперактивностью. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

К общим потребностям относятся: 

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

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

 получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ; 

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

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами 

и соучениками; 

 
 

1 
Пункт 16 статьи 2 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 



 

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

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

специфические образовательные потребности: 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды 

с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики 

психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, 

пониженного общего тонуса и др.); 

 увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет; 

 гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения 
содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и 

использования соответствующих методик и технологий; 

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

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 

обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, 

использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию 

обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

 наглядно-действенный характер содержания образования; 

 развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы компенсации, 

коррекции и профилактики нарушений; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

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

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

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

психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов эмоционального 

развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности 
к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей, 

формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

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

социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация 

сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной 

позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, можно 

открыть ему путь к получению качественного образования. 



 

Создание специальных условий для детей с ОВЗ, имеющих задержку 

психического развития: 

- организация рабочего места с обеспечением возможности постоянно находиться в зоне 

внимания педагога 

-использование специальных учебно-методических пособий и дидактических материалов 
-использование наглядных, словесных, практических методов обучения и воспитания с учётом 

психофизического состояния ребёнка. 

 



 

Место предмета в учебном плане 

 

В 1 и 1 дополнительном классе — 66 ч (2 ч в неделю, 33 учебные недели). 

Во 2—4 классах на предмет «Окружающий мир», отводится по 68ч (2 ч в неделю, 34 учебные 

недели в каждом классе). 

 

Программа отражает содержание обучения по предмету «Окружающий мир» с учетом 

особых образовательных потребностей учащихся с задержкой психического развития (ЗПР). 

Сущность специфических для варианта 7.2 образовательных потребностей в приложении к 

изучению предмета раскрывается в соответствующих разделах пояснительной записки, 

учитывается в распределении учебного содержания по годам обучения и в календарно- 

тематическом планировании. 

Общая цель учебного предмета «Окружающий мир» в соответствии с АООП заключается 

в формировании начальных знаний о природе и обществе – предпосылок для изучения широкого 

спектра учебных предметов в основной школе. 

В соответствии с АООП определяются общие задачи предмета: 

 сформировать уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, 
культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

 сформировать начальные знания о предметах и явлениях окружающего мира, заложить 

основы экологической грамотности, создать условия для усвоения элементарных правил 

нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения 

в природной и социальной среде; 

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

в окружающей среде; 

 развивать умение устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире, прогнозировать простые последствия собственных действий и действий, 

совершаемых другими людьми. 

В 1 классе обозначенные задачи конкретизируются следующим образом: 

− формирование первоначальных знаний о Родине; 

− ознакомление с основными правилами безопасного поведения; 

− формирование представлений о многообразии растений и грибов, животном мире, основных 

потребностях растений и животных в тепле, свете, влаге, питании, что становится возможным 

только при наличии помощи в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, 

соотнесении их с практическими (жизненными) задачами; 

− закрепление знаний о временах года и их основных признаках, сезонных изменениях и 

природных явлениях с обучением переносу сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

− формирование любознательности, интереса к окружающему предметному и социальному миру, 

бережного отношения к нему, познавательной мотивации. 

В 1 дополнительном классе-4 классах обозначенные задачи конкретизируются следующим 

образом: 

− формирование знаний о Родине, ее столице, многонациональном народе; 



 

− уточнение существующих и получение новых знаний об условиях жизни людей, растений и 

животных, бытовых и природных явлениях; 

− формирование представлений о многообразии растительного и животного мира и начальных 

экологических представлений; 

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

поведении; 

− формирование любознательности, интереса к окружающему предметному и социальному миру, 

познавательной мотивации. 

 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение учебного предмета 

 

Включение учебного предмета «Окружающий мир» в качестве обязательного для детей, 

получающих образование по варианту 7.2 обусловлено не только «цензовым» характером их 

образования. Этот предмет, как никакой другой, способствует формированию картины 

природного и социального мира. Учащиеся с ЗПР преимущественно не умеют: 

 вести отдельные наблюдения за предметами и явлениями окружающего мира, не могут 

вспомнить и словесно обозначить даже то, что они многократно видели; 

 задавать вопросы и рассказывать о своих наблюдениях; 

 целенаправленно сравнивать предметы, объекты, явления; 

 выделять существенные и не существенные признаки в различных объектах и явлениях 
окружающей действительности. 

Практическая направленность этого учебного предмета может способствовать повышению 

сниженной познавательной активности учащихся с ЗПР, пробуждению интереса к природному и 

социальному окружению. Через предметное содержание у детей формируется элементарная 

система знаний о природе и обществе. Помимо этого достигаются запланированные личностные 

результаты образования: осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, своей этнической и национальной 

принадлежности, формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

В соответствии с ФГОС обучение предполагает усиленное внимание к формированию у детей 

понимания того, в какой стране они живут, закрепление знаний о государственной символике, 

многонациональном народе нашей страны, закладывает основы этнической толерантности. 

Специальное внимание уделяется уточнению представлений о семье, профессиях, прошлом и 

будущем, в том числе индивидуальном. 

Изучение предмета имеет большое воспитательное значение. Он учит любить природу, 

беречь ее, а также принимать меры по сохранению своего здоровья. Обучение происходит с 

опорой на учебник А.А. Плешакова «Окружающий мир». Разработана специальная рабочая 

тетрадь, позволяющая конкретизировать и уточнить учебное содержание. Специфика 

познавательной деятельности учащихся и их особые образовательные потребности потребовали 

внесения весьма существенных поправок в предложенную учебником последовательность 

изучения тем. 

Для получения более точных представлений обязательно планируются экскурсии, где ребенок 

через чувственное восприятие формирует представления об определенном характере погоды, 

особенностях явлений неживой природы, определяет состояние растительного мира в конкретный 

сезон, а также обращает внимание учащихся на характер труда людей, социальные явления. 

Таким образом, все предметное содержание, предусмотренное программой, предполагает в 

первую очередь коррекционно-развивающий эффект. 

Формируется информационно-содержательный компонент познавательной деятельности, 

совершенствуется аналитико-синтетическая деятельность, улучшаются возможности связного 

высказывания. Таким образом, осуществляется накопление первоначальных знаний, умений, 

необходимых для успешного освоения дальнейшей программы обучения. 



 

Коррекционно-развивающее значение предмета обеспечивается организацией процесса обучения 

с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков учащихся с ЗПР, «пошаговым» 

предъявлением материала, опорой на практический опыт и непосредственные впечатления, 

многократным повторением, обучением переносу усвоенных знаний в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью, а также упрощением системы учебно-познавательных 

задач, решаемых в ходе обучения предмету. 

Учитель начальных классов может активно привлекать родителей учащегося к изучению предмета 

«Окружающий мир», поскольку только с их помощью может быть усвоено предметное 

содержание и повышена степень жизненной компетентности ребенка. 

Учебный предмет «Окружающий мир» призван не только расширить кругозор учащихся, 

он способствует их социализации за счет улучшения житейской компетентности, преодоления 

познавательной активности. 

 



 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Окружающий мир» 

 
Личностные результаты освоения программы должны отражать: 1) осознание себя как 

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

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



 

интересов сторон и сотрудничества; 10) овладение начальными сведениями о сущности и 
особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 
культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 
11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

1) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и неживой 

природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в окружающей среде; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

3) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях окружающего 

мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире, умение прогнозировать простые последствия собственных действий и действий, 

совершаемых другими людьми. 
 

Результаты формирования сферы жизненной компетенции в соответствии с ФГОС НОО 

учащихся с ОВЗ и конкретизацией в АООП проявляются в перечисленных ниже знаниях и 

умениях. 
Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении проявляется: 

– в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 

запрос о специальной помощи; 

– в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 
адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

– в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 
(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляется в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно- 

временной организации, проявляется: 

– в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия учащегося с бытовым 

окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений об 

опасности и безопасности; 

– в адекватности бытового поведения учащегося с точки зрения опасности (безопасности) 

для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной среды; 

– в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома 

и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достопримечательностей и 

других; 

– в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

– в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира; 

– в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной 

жизни в семье и в школе; 

– в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы; 

– в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

– в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 



 

– в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком. 

 

1 класс, 1 дополнительный 
класс 

Личностные результаты: 

 осознание себя как гражданина России, знающего и любящего ее природу и культуру; 

 целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур; 

  представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре разных 
народов России и народов мира, выступающей в разнообразных культурных формах 

семейных традиций; 

 осознание преемственности от старшего поколения к младшему (традиции в семье); 

  готовность к бережному и уважительному отношению к живой и неживой природе, 

окружающим людям; 

 личностная ответственность за сохранность объектов природы, необходимых для 
будущего России; 

 эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в символических образах 
народного творчества; 

 установка на здоровый образ жизни через формулирование правил оказания первой 
помощи, соблюдение личной гигиены, в том числе 

 использование лучших семейных традиций здорового образа жизни народов своего края. 

Метапредметные результаты складываются из познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий (УУД), которые в рамках изучения предмета 

«Окружающий мир» конкретизируются следующим образом. 

Познавательные УУД позволяют: 

 оперировать со знаково-символическими изображениями; 

 находить по требованию учителя необходимую дополнительную информацию; 

  понимать содержание учебных текстов, фиксировать полученную информацию в виде схем, 

рисунков, фотографий, таблиц; 

 анализировать и сравнивать объекты окружающего мира с выделением отличительных 

признаков и классифицировать их; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами. 

Регулятивные УУД позволяют: 

 понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточненную учителем; 

  планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы, приводить примеры); 

 планировать свои действия в течение урока; 

  фиксировать в конце урока удовлетворённость/ неудовлетворённость своей работой на уроке 

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

успехам/неуспехам; 

 контролировать и корректировать свое поведение с учетом установленных правил; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

Коммуникативные УУД позволяют: 

 формулировать ответы на вопросы; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока; 

  понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении 
заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; 

 готовить сообщения, проекты с помощью взрослых. 



 

Предметные результаты 1 класс 

По итогам обучения в 1 классе можно определенным образом оценить успешность их 

достижения, хотя какие-либо выводы делать преждевременно. В конце 1 класса обучающемуся 

доступно: 

− различение флага и герба России, знание названий места своего проживания, столицы, 

фамилии Президента; 

− понимание сигналов светофора, правил перехода улицы, знание простейших правил 

поведения в общественном транспорте, противопожарной безопасности, безопасности на воде, на 

льду, на скользкой дороге, представление о существовании ядовитых грибов и растений, знаний о 

предупреждении простудных заболеваний, номеров телефонов экстренной помощи; 

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

− различение насекомых, рыб, птиц, зверей, диких и домашних зверей и птиц. 

Элементарные обобщающие признаки, некоторые конкретные знания, расширение перечня 

названий различных зверей и птиц; 

− закрепление знаний о временах года (последовательность) и их основных признаках, 

сезонных изменениях и природных явлениях (прилет и отлет птиц, появление и исчезновение 

листвы, снега, дождь, радуга). 

Предметные результаты 1 дополнительный класс 

По итогам обучения в 1 дополнительном классе можно определенным образом оценить 

успешность их достижения, хотя какие-либо выводы делать преждевременно. В конце 1 

дополнительного класса обучающийся может обнаружить: 

− знание смысла слов «Россия», «Москва», «Президент», «Родина»; 

− знание профессий, в том числе профессий близких людей; 

− умение выделять и называть части растений; 
− знание обобщающих признаков для выделения классов животных (насекомые, птицы, 

рыбы); 

− зимующие животные и птицы; 

− знание правил безопасного поведения, обозначенных в учебнике; 

− знания о материальных изученных объектах 

2 класс 
Личностные результаты: 

осознание себя как гражданина России проявляется в: 

 знании государственных символов России, 

 осознании своей малой Родины как части большой страны, 

 знании своей национальной принадлежности, 

 уважительном отношении к представителям других национальностей (с которыми ученик 
должен взаимодействовать). 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов проявляется в: 

 понимании наличия своей и чужих стран. 

 - интересе к «чужим» национальным праздникам. 

интерес к познанию социального и природного мира проявляется в: 

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

 стремлении выполнять домашние задания по предмету, 

освоение социальной позиции ученика проявляется в: 

 трансляции домашнего задания родителям, 

 переживании при получении нежелаемой (или неполучении желаемой) оценки, 



 

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

 формировании адекватных временных представлений, 

 понимании смысла географической карты как модели мира, понимании наличия своей и других 

(зарубежных) стран, 



 

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в: 

 различении красивого и некрасивого (иногда осознает, что красота не всегда яркая), 

 проявлении интереса к демонстрации красот природы и предметного мира, 
предъявляемых в разных формах (демонстрация, слайд-презентация и т.п.) 

 умении самостоятельно замечать красоту в природе, окружающем предметном мире и 

в людях. 

 понимании наличия профессий, украшающих землю и жизнь. 

 Умении различать эстетически привлекательные и непривлекательные объекты. 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в: 

 умении соблюдать нормы речевого этикета, не перебивать, соблюдать очередность, 
уступать (при выполнении заданий в парах или в групповой работе), 

 умении оказать помощь соседу по парте, партнеру по взаимодействию 

 возможности соблюдать правила в деловых (ролевых) играх, т.е. вести себя в 

соответствии с присвоенной ролью (заданной функцией). 

готовность к бережному и уважительному отношению к живой и неживой природе 

проявляется в: 

 проявлении заботы о домашнем животном (любимце), комнатных растениях, стремлении 

сохранять вещи в хорошем состоянии 

 стремлении поддерживать порядок в живой и неживой природе, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям проявляется в: 

 понимании того, что деньги платят за труд 

 понимании, что люди устают от работы; 

 знании названий профессий и их значения для людей. 

- установка на здоровый образ жизни проявляется в: 

 стремлении соблюдать личную гигиену, понимании связи заболеваний с образом жизни. 

Сформированность самосознания, в   т.ч. адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях проявляется в: 

 осознании потребностей (плохо видно, надо выйти, повторите, пожалуйста): 

 осознании затруднений (не понимаю, не успел): 

 осознании своего состояния (плохо себя чувствую, устал, скучно и пр.).: 

 усвоении материала тем раздела «Правила безопасной жизни», 

 соблюдении правил безопасного поведения в быту (по свидетельству родителей), 

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляется в: 

 умении поливать комнатные растения, 

 умении определять температуру воздуха на термометре, 

 умении одеваться по погоде, 

владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия проявляется в: 

 умении вежливо обратиться к учителю и однокласснику, 

 умении согласовывать свои действия с действиями одноклассника, 

 умении понимать смысл командного соревнования (например, в викторине), 

 умении использовать формулы речевого этикета в деловых (ролевых) играх, 

 способности объяснять что-либо, выслушивать объяснение или мнение 

коммуникативного партнера. 

 умении выполнять задания в парах и малых группах, 

 умении делиться своими впечатлениями, актуализировать имеющийся опыт. 



 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно- 

пространственной организации проявляется в: 



 

 усвоении материала тем раздела «Человек и общество», 

 соотнесении изучаемого материала на уроках с собственным опытом; 

 умении применить полученные знания в ориентировке на местности, 

 умении ориентироваться во времени на часах, в календаре, 

 формировании «эмоционального смещения» - возможности ожидать события и 

вспоминать о них точно определяя их временную отнесенность в пределах года (о 

путешествиях и других событиях, соотносимых с изучаемым материалом). 

Метапредметные результаты включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся 

с ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим образом. 

Сформированность познавательных универсальных учебных действий: 

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

понимании групповой инструкции к заданиям для самостоятельной работы 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

самостоятельности в подготовке проектов (по оценке родителей). 

проявлениях поисковой активности (попыток самостоятельного поиска решения ранее 

неизвестного задания). 

использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач 

овладении умениями декодирования условных знаков (дорожные знаки, символы, обозначающие 

погодные явления, другие условные знаки, предлагаемые педагогом или подготовленные 

самостоятельно по заданию). 

 Овладение умением самостоятельного построения наглядной модели (в соответствии с 

изучаемым материалом) 

использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать. в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио- 

, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; 

 Овладение умением записывать результаты измерения температуры воздуха. 

 Овладение умением транслировать взрослому содержание информации, которую следует 

найти, присутствуя (принимая участие. в ее поиске). 

 Овладение умением рассказывать подготовленный материал перед классом. 

 Овладение умением сопровождать рассказ видеопрезентацией или другой наглядностью. 

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

 Овладение умением отвечать на вопросы по информационному тексту. 

 Овладение умением находить в прочитанном тексте ответы на поставленные 
вопросы 

 Овладение умением пересказа информационного текста. 



 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 Овладение умением выделять существенные признаки. 

 Овладение умением сравнивать различные объекты и явления природы и формулировать 

вывод (с помощью педагога). 

 Овладение умением называть объекты, входящие в определенную обобщенную группу или 

обобщать объекты. 

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

 Овладение умением объяснять значение слов конкретного, затем обобщенного и абстрактного 
характера в соответствии с изучаемым материалом. 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в: 

 способности выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению; 

 способности выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные требования 
к организации учебной деятельности; 

 способности планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием 

ее реализации, оречевлять план и соотносить действия с планом; 

 способности исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с 

образцом и замечать несоответствия под руководством учителя и самостоятельно. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются в: 

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

его; 

 адекватном использовании речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

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

Предметные результаты 

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

 знание Российской государственной символики (флаг, герб, гимн); 

 знание своей национальной принадлежности, названия национальностей, проживающих в 
России; 

 названия природных явлений: листопад, снегопад, ледостав, половодье; 

 умение определять температуру по термометру; 

 знание сущности экологии; 

 знание названий профессий, в том числе профессий близких людей; 

 умение выделять и называть части растений; 

 основы классификации растений (дикорастущие, декоративные, комнатные); 

 правила безопасности для разных ситуаций; 

 знание названий представителей классов животных (насекомые, птицы, рыбы, звери, 
пресмыкающиеся, земноводные); 

 знание сезонных изменений в жизни природы и человека; 

 основы экономических представлений (деньги); 

 представления об учреждениях культуры (музеи); 

 знание некоторых видов транспорта; 

 знание названий природных материалов. 

 

3 класс 



 

Личностные результаты: 

осознание себя как гражданина России проявляется в: 

 Гордости за свою Родину (ее размеры, богатства, разнообразие народов) 

 Понимания отличия России от других стран, 

 Заинтересованности в пополнении знаний о своей стране, 

 Знании наиболее насущных экологических проблем в регионе и конкретном месте своего 
проживания; 

 уважительном отношении к представителям других национальностей (с которыми ученик 

должен взаимодействовать). 

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

 понимании смысла географической карты как модели мира, страны, 

 Понимании взаимосвязи живой и неживой природы; 

 Понимании взаимосвязей в природе; 

 Понимании взаимосвязей между деятельностью человека и состоянием природы. 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов проявляется в: 

 - интересе к зарубежным странам 

 - интересе к другим культурам. 

интерес к познанию социального и природного мира проявляется в: 

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

 стремлении смотреть кинофильмы или читать произведения о животных, природе. 

 интересе к подсобному хозяйству (даче): что растет, как растет и выездам «на природу»; 

 интересе к жизни своей семьи в связи с изучаемыми темами (поездкам родителей, их занятиям, 
семейному бюджету и т.п.); 

 интересе к зарубежным странам (понимании их отличий от России, удаленности и пр.); 

 стремлении выполнять практические работы, домашние задания и проекты по предмету, 

освоение социальной позиции ученика проявляется в: 

 трансляции домашнего задания родителям, 

 переживании при получении нежелаемой (или неполучении желаемой) оценки, 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в: 

 восхищении красотой человеческих творений и природы; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни проявляется в: 

- понимании роли правильного питания в сохранении здоровья; 

 понимании роли профилактики заболеваний в сохранении здоровья; 

 понимание роли здорового образа жизни в сохранении здоровья; 

 - соблюдении правил безопасного поведения. 

уважение к людям труда проявляется в: 

 понимании того, что деньги платят за труд 

 понимании, что люди ценят результаты своего труда и беспокоятся об их 

сохранности/использовании; 

 знании названий профессий и их значения для людей. 

развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о

 насущно необходимом жизнеобеспечении проявляется в: 

 понимании связи состояния здоровья с налагаемыми ограничениями, 



 

 понимании связи заботы о здоровье с учебной успешностью (пропуски занятий по болезни 

приводят к появлению пробелов в знаниях), 

владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий 

проявляется в: 

возможности рассказывать результаты своего проекта, сопровождая его презентацией. 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно- 

пространственной организации проявляется в: 

 расширении представлений о различных аспектах и многообразии природного и социального 

мира, их взаимосвязях; 

 понимании значения экономических факторов для жизни семьи, региона, страны; 

Метапредметные результаты освоения программы для 3-го класса по учебному предмету 

«Окружающий мир» включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся 

с ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим образом. 

Сформированность познавательных универсальных учебных действий: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления проявляется в: 

понимании групповой инструкции к заданиям для самостоятельной работы 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера проявляется в: 

 самостоятельности в подготовке проектов (по оценке родителей). 

 проявлениях поисковой активности (попыток самостоятельного поиска решения ранее 

неизвестного задания). 

использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач проявляется в: 

 овладении умениями декодирования условных знаков и представленных наглядных 

моделей. 

 Овладении умением транслировать необходимую информацию с опорой на наглядную 
модель. 

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

использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать. в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио- 

, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета проявляется в: 

 Овладении умением выяснять нужные сведения у взрослых. 

 Овладении умением самостоятельного поиска некоторой необходимой информации (под 
контролем взрослого). 

 Овладении умением рассказывать подготовленный материал перед классом. 



 

 Овладении умением сопровождать рассказ видеопрезентацией или другой наглядностью. 

 Овладении умением интерпретировать полученные количественные данные (например, состав 
пищевых продуктов, семейный бюджет и пр. 

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах проявляется в: 

 овладении умениями самостоятельного чтения научно-популярных (информационных) 

статей в учебнике; 

 овладении умением формулировать выводы устно и письменно. 

 Овладении умением находить в прочитанном тексте ответы на поставленные вопросы 

 способности излагать свое мнение и аргументировать его; 

 Овладении умением понятного пересказа информационного текста. 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям проявляется в: 

 Овладении умением выделять существенные признаки. 

 Овладении умением сравнивать различные объекты и явления природы и формулировать 
вывод. 

 Овладении умением называть объекты, входящие в определенную обобщенную группу или 

обобщать объекты. 

 Овладении умением вербализовать причинно-следственную связь между явлениями природы, 

природными изменениями. 

 Овладении умением объяснять значение слов обобщенного и абстрактного характера в 

соответствии с изучаемым материалом. 

 умении устанавливать причинно-следственные связи между некоторыми явлениями и 

событиями; 

 овладении операциями обобщения и абстрагирования, в т.ч. составления памяток с 

условными знаками для воспроизведения усвоенного материала. 

Сформированность регулятивных универсальных учебных действий. 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата проявляется в: 

 способности выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные требования 
к организации учебной деятельности; 

 способности планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием 

ее реализации, оречевлять план и соотносить действия с планом; 

 способности выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению; 

 способности исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с 
образцом и замечать несоответствия под руководством учителя и самостоятельно. 

определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций 

и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих 

проявляется в; 

Умении договориться о распределении ролей в ходе выполнения деятельности. 
Овладении умением договориться с партнером о частных моментах в ходе выполнения задания. 

Овладении умением адекватно воспринимать указания одноклассника на ошибки. 

Овладении умением оценить поведение окружающих. 

Овладении умением оценить собственное поведение. 



 

Сформированность коммуникативных универсальных учебных действий. 

активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач проявляется в: 

 Овладении умением обратиться к сверстнику с предложением, просьбой о помощи 

в преодолении затруднения, объяснением. 

 Овладении умением позвонить (написать) однокласснику чтобы узнать у него 

задание или совместно его выполнить. 

 Овладении умением обратиться к педагогу с просьбой о помощи в преодолении 

затруднения. 

 Овладении умением сопровождать видеопрезентацию рассказом. 

готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий проявляется в; 

Овладении умением работать в паре (предлагать и выслушивать предложения). 

Овладении умением аргументировать свою точку зрения. 

Сформированность личностных универсальных учебных действий. 

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха проявляется в; 

 Способности адекватно понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности (не понял, 

забыл, не постарался, не успел). 

 Овладении доступными формами ответственного поведения (записать задание, транслировать 

его взрослым, самостоятельно уточнить недостающую информацию у учителя или 

одноклассников, принести на урок требуемое, дополнительно подготовиться к проверочным 

работам). 

 Стремлении к совершенствованию своих учебных умений, базирующееся на осознании 

имеющихся затруднений (просьба объяснить, повторные попытки решения, повторные 

правильные выполнения ранее неудававшихся заданий). 

 Способности выполнять домашние задания с минимальной помощью взрослого. 

 способности адекватно относиться к неуспеху в деятельности (увеличивать старание); 

 способности объективно оценивать причины неуспеха в деятельности; 

 способность адекватно оценивать свое поведение на уроке. 

Предметные результаты 

По итогам обучения в 3 классе можно проверять сформированность следующих знаний, 

представлений и умений. 

 Название страны, региона, места проживания, 

 Представление об обществе, народе, семье 

 Знание региональной символики; достопримечательностей родного края, его основных 

предприятий 

 знание отличий между живой и неживой природой, неживой природой и рукотворным 
миром; 

 знание, что тела состоят из веществ, невидимых глазу; 

 понимание сущности экологии; 

 знание живого, входящего в Красную книгу; 

 заповедники: понимание сущности; 

 знание состава воздуха; 

 Представления о воде, почве, природных богатствах; 

 Круговорот воды в природе; 

 классификации растений (культурные и дикорастущие деревья, кустарники, травы, 



 

цветковые, хвойные, водоросли, мхи, папоротники); 

 развитие и охрана растений; 

 правила безопасности для разных ситуаций (пожар, утечка газа); 

 правила безопасности на дороге; 

 опасные природные явления (гроза, буря) 

 опасные места (там, где нет или мало людей) 

 знание названий представителей классов животных (насекомые, птицы, рыбы, звери, 
пресмыкающиеся, земноводные, черви, пауки, хищные, всеядные, растительноядные); 

 цепи питания, размножение, развитие, охрана животных; 

 грибы, микроорганизмы; 

 основы знаний об организме человека; 

 основы профилактики заболеваний, здорового образа жизни; 

 органы чувств, кожа, осанка 

 основы правильного питания и состав продуктов; 

 основы экономических представлений (деньги); 

 сущности понятия экономика, области экономики, роль человеческого труда 

 расширение знаний названий профессий, в том числе профессий близких людей; 

 знание видов транспорта; 

 знание названий сторон света, материков, стран, городов 

 понимание отличий своей и чужой страны. 



 

Содержание учебного предмета 

 
Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, 

сравнительные размеры и др.). Расположение предметов в пространстве (право, лево, верх, низ и 

пр.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена 

времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ 

в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, 

газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как 

модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на 

глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, 

их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены 

времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за 

погодой своего края. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд, болото); использование 

человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. Охрана, бережное использование воздуха. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана, бережное 

использование воды. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 
полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Охрана, бережное использование почв. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 

растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие, культурные и 

комнатные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

дикорастущим растениям, уход за комнатными и культурными растениям. Растения родного края, 

названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери, их отличия. 

Особенности питания разных животных. Размножение животных. Дикие и домашние животные. 

Роль животных в природе и жизни людей. Охрана и бережное отношение человека к диким 

животным, уход за домашними животными. Животные родного края, их названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном  сообществе: растения 

— пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян 



 

растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2— 

3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу 

изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы 

посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), 

определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе 

на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: 

воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, 

национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные 

представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная 

ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Человек. Ребенок, взрослый, пожилой человек. Мужчины и женщины, мальчики и девочки. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорнодвигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. Гигиена: уход за кожей, ногтями, волосами, зубами. Здоровый 

образ жизни, соблюдение режима, профилактика нарушений деятельности органов чувств, 

опорно-двигательной, пищеварительной, дыхательной, нервной систем. Измерение температуры 

тела человека, частоты пульса. Понимание состояния своего здоровья, личная ответственность 

каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, 

уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовнонравственные и культурные 

ценности российского общества, отраженные в государственных праздниках и народных 

традициях региона. 

Человек — член общества, создатель и носитель культуры. Могонациональность – 

особенность нашей страны. Общее представление о вкладе разных народов в многонациональную 

культуру нашей страны. Ценность каждого народа для него самого и для всей страны. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. Уважение к чужому мнению. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных — долг каждого человека. Родословная. Свои фамилия, имя, отчество, 

возраст. Имена и фамилии членов семьи. Знаковые даты и события в истории семьи, участие семьи 

в событиях страны и региона (стройках, Великой отечественной войне, в работе в тылу и пр.) 

семейные праздники, традиции. День Матери. День любви, семьи и верности. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Школьные праздники и 

торжественные даты. День учителя. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. Правила взаимодействия со знакомыми 

и незнакомыми взрослыми и сверстниками. Культура поведения в школе и других общественных 

местах. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека 

за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 



 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностносмысловое содержание 

понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; 

правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской 

Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 
государства за социальное и духовнонравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовнонравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День 

защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты 

детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. 

Оформление плаката или стенной газеты к государственному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 
Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, 

Большой театр и др. Расположение Москвы на карте. 

Города России. СанктПетербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру 

I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по 

выбору). Главный город родного края: достопримечательности, история и характеристика 

отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). 

Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы 

и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, 

проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения 

из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной 

и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 

государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, традиций 

людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох. Охрана памятников 

истории и культуры. Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов 

на Земле. Знакомство с 3—4 (нескольки ми) странами (по выбору): название, расположение на 

политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь 

при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме  в 

разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 
Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила взаимодействия с 

незнакомыми людьми. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 

человека. 

 

1 класс 

Человек и природа Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Неживая 

и живая природа. Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты 



 

птиц. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Смена времён года в родном крае на 

основе наблюдений. Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Растения, их разнообразие. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений. Грибы: съедобные и ядовитые. Животные, их разнообразие. Рыбы, земноводные, 

птицы, звери, их отличия. Дикие и домашние животные. Животные родного края, их названия, 

краткая характеристика на основе наблюдений. Человек и общество Наша Родина — Россия, 

Российская Федерация. Президент Российской Федерации — глава государства. Москва — 

столица России. Правила безопасной жизни Ценность здоровья и здорового образа жизни. Дорога 

от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное время 

года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в общественных местах. Правила взаимодействия с незнакомыми 

людьми. 

 

1 дополнительный класс 
Человек и природа Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Неживая 

и живая природа. Значение воздуха для растений, животных, человека. Растения, их разнообразие. 

Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни 

растения (свет, тепло, воздух, вода). Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для 

жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, 

птицы, звери, их отличия. Человек и общество Семья — самое близкое окружение человека. Свои 

фамилия, имя, отчество, возраст. Имена и фамилии членов семьи. Младший школьник. Правила 

поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Составление режима дня школьника. Наша 

Родина — Россия, Российская Федерация.  Ценностносмысловое содержание понятий  «Родина», 

«Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб России, 

Государственный флаг России, Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: 

Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Россия — многонациональная страна. Правила 

безопасной жизни Ценность здоровья и здорового образа жизни. Режим дня школьника, 

чередование труда и отдыха в режиме дня. Правила безопасного поведения в природе. Правило 

безопасного поведения в общественных местах. Правила взаимодействия с незнакомыми людьми. 

 

2 класс 
Человек и природа. Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные 

объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Сезонные изменения в 

природе. Ледоход, половодье. Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, 

ветер). Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные 

объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас. Водоёмы, их разнообразие 

(океан, море, река, озеро). Воздух и вода. Минералы, известняк, песок, глина, древесина. 

Животные: звери, птицы, рыбы, насекомые, земноводные, пресмыкающиеся. Красная книга 

России, её значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Польза 

домашних животных. Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Посильное участие в охране 

природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. Комнатные и 

декоративные растения. Человек. Общее представление о строении тела человека. Внутренние 

органы (мозг, сердце, легкие, желудок, кишечник), их роль в жизнедеятельности организма. 

Гигиена: уход за зубами, профилактика некоторых заболеваний. Правильное питание. Человек и 

общество. Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; 

правила поведения при прослушивании гимна. Взаимоотношения человека с другими людьми. 

Культура общения. Уважение к чужому мнению. Правила взаимодействия со знакомыми и 

незнакомыми взрослыми и сверстниками. Значение труда в жизни человека и общества. 

Профессии людей. Рукотворный предметный мир. Транспорт. Экономика. Культура и 

образование. Учреждения культуры. Москва — столица России. Достопримечательности 



 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Расположение Москвы на карте. Города 

России. СанктПетербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I — Медный 

всадник, разводные мосты через Неву и др.), Главный город родного края: 

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, связанных 

с ним. Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов на Земле. 

Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (по выбору): название, расположение на политической 

карте, столица, главные достопримечательности. Правила безопасной жизни. Ценность здоровья 

и здорового образа жизни. Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; 

личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и 

укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление 

своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Дорога от 

дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное время года. 

Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. Правило безопасного поведения в общественных 

местах. Правила взаимодействия с незнакомыми людьми. Основная форма организации учебных 

занятий по предмету «Окружающий мир» – урок. Большинство уроков носит комбинированный 

характер, сочетая актуализацию ранее полученных знаний с изучением нового материала. 

Некоторые уроки предполагают только знакомство с новым материалом. В конце каждого раздела 

и четверти организуются уроки проверки и оценки знаний, умений и навыков. 

 

3 класс 
Человек и природа. Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. 

Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. 

Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, 

газами. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе 

и карте. Ориентирование на местности. Компас. Формы земной поверхности: равнины, горы, 

холмы, овраги (общее представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). Водоёмы, их 

разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд, болото); использование человеком. Водоёмы родного 

края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). Воздух — смесь газов. Свойства 

воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. Охрана, бережное использование 

воздуха. Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана, бережное 

использование воды. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное 

отношение людей к полезным ископаемым.  Полезные ископаемые родного  края (2— 3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. Охрана, 

бережное использование почв. Растения, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни 

растения (свет, тепло, воздух, вода). Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Особенности питания разных животных. Размножение животных. 

Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей. Охрана и бережное 

отношение человека к диким животным, уход за домашними животными. Человек — часть 

природы. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд 

людей. Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе 

на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: 

воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, 

национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные 

представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная 

ответственность каждого человека за сохранность природы. Человек. Ребенок, взрослый, пожилой 

человек. Мужчины и женщины, мальчики и девочки. Общее представление о строении тела 

человека. Системы органов (опорнодвигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, 

нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена: уход за кожей, 



 

ногтями, волосами, зубами. Здоровый образ жизни, соблюдение режима, профилактика нарушений деятельности органов чувств, опорно-

двигательной, пищеварительной, дыхательной, нервной систем. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Понимание состояния 

своего здоровья, личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, 

уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. Человек и общество. Общество - совокупность 

людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовнонравственные и 

культурные ценности российского общества, отраженные в государственных праздниках и народных традициях региона. Человек — член 

общества, создатель и носитель культуры. Семья — самое близкое окружение человека. Участие семьи в событиях страны и региона. Значение 

труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная 

ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. Наземный, воздушный и водный транспорт. Правила 

пользования транспортом. Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Наша Родина — Россия, Российская 

Федерация. Россия на карте, государственная граница России. Правила безопасной жизни. Ценность здоровья и здорового образа жизни. Режим 

дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие 

сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного 

здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. Дорога от 

дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные 

правила обращения с газом, электричеством, водой. Правила безопасного поведения в природе. Правило безопасного поведения в общественных 

местах. Правила взаимодействия с незнакомыми людьми. Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 

человека. Основная форма организации учебных занятий по предмету «Окружающий мир» – урок. Большинство уроков носит комбинированный 

характер, сочетая актуализацию ранее полученных знаний с изучением нового материала. Некоторые уроки предполагают только знакомство с 

новым материалом или презентацию подготовленных детьми самостоятельных работ. В конце каждого раздела и четверти организуются уроки 

проверки и оценки знаний, умений и навыков. 

Тематическое планирование 
 

 
1 класс  

№ п/п Тема раздела Кол-во часов 

1  Что и кто? 40 

2  Как, откуда и куда? 23 

3  Резерв 3 

 Итого: 66 

 1 дополнительный класс  

№ п/п                                              Тема раздела Кол-во часов 

1.  Где и когда? 20 

2.  Почему и зачем? 43 

3.  Резерв 3 



 

 Итого: 66 
 2 класс  

№ п/п Тема раздела Кол-во часов 

1.  Где мы живем? 4 

2.  Природа 20 

3.  Жизнь города и села 10 

4.  Здоровье и безопасность 9 

5.  Общение 7 

6.  Путешествия 20 
 Итого: 68 
 3 класс  

№ п/п Тема раздела Кол-во часов 

1.  Как устроен мир 6 

2.  Эта удивительная природа 19 

3.  Мы и наше здоровье 9 

4.  Наша безопасность 7 

5.  Чему учит экономика 12 

6.  Путешествие по городам и странам 15 
 Итого: 68 

                                                             4 класс  

5№ п/п Тема раздела Кол-во часов 

1  Земля и человечество 9 

2  Природа России 11 

3  Родной край - часть большой страны 13 

4  Страницы Всемирной истории 6 

5  Страницы истории России 21 

6  Современная Россия 8 
 Итого: 68 
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Данная программа адресована учащимся 1(1 дополнительного) – 4 классов, обучающихся по АООП НОО (вариант 7.2) муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Баратаевская средняя школа» . Нормативный срок обучения 5 лет. 

Вариант 7.2. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения 
школьного обучения с образованием сверстников без ограничений здоровья, но в более пролонгированные календарные сроки. 

«Сопоставимость» заключается в том, что объем знаний и умений по основным предметам сокращается несущественно за счет устранения 

избыточных по отношению к основному содержанию требований. Данный вариант характеризуется усилением внимания к формированию 

полноценной жизненной компетенции. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

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

получению образования без создания специальных условий1. 
В классе у учащихся выявлены ограниченные возможности здоровья: задержка психического здоровья, недоразвитие речи системного 

характера. 

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

недостаточными познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), 

нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные 

недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, 

трудности произвольной саморегуляции. У некоторых обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного 

восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Обучающиеся класса характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание у части детей проявляться в целом, 

у части - локально в отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются 

нарушения внимания, памяти, восприятия и др. познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, 

в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция 

в поведении и деятельности сформированы недостаточно. У большинства учащихся класса наблюдается неадаптивность поведения, связанная 

как с недостаточным пониманием социальных норм, так и с нарушением эмоциональной регуляции, гиперактивностью. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

К общим потребностям относятся: 

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

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

образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через содержание предметных областей, 

так и в процессе индивидуальной работы; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и соучениками; 

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы образовательной организации. 

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

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с учетом функционального состояния 

центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

 увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет; 

 гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, 
изменения количества учебных часов и использования соответствующих методик и технологий; 

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

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» 

предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как 
общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

 наглядно-действенный характер содержания образования; 

 развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы компенсации, коррекции и профилактики нарушений; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности обучающегося, продолжающегося до 

достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

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

умений; 

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

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

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

миру;  

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; 

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

на коррекцию поведения, а также специальная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов эмоционального развития 
и формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к самостоятельной организации собственной 

деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 



 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и взаимодействия (с членами семьи, со 

сверстниками, с взрослыми), формирование навыков социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация сотрудничества с родителями, активизация 

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

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

 

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

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

-использование специальных учебно-методических пособий и дидактических материалов; 

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

- новый материал будет преподноситься для детей с ЗПР предельно развёрнуто и доступно; 

- значительное место будет отведено практической деятельности учащихся; 

- выполнение письменных заданий планируется предварять анализом языкового материала с целью предупреждения ошибок; 

- в случае затруднения выполнения заданий – дополнительное инструктирование, пошаговый алгоритм, работа по плану и др.; 

- уважение к результатам деятельности обучающихся в сочетании с разумной требовательностью; 

- любой повод будет использован для похвалы, акцент - на даже самые маленькие успехи; 

- индивидуальный подход к ребёнку (учёт уровня подготовленности, особенности личности, работоспособность, внимание, 

целенаправленность при выполнении заданий). 

 

Место предмета в учебном плане 

 

В 1 и 1 дополнительном классе — 132ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели). 

Во 2—4 классах на изучение математики отводится по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

 

Программа отражает содержание обучения предмету «Математика» с учетом особых образовательных потребностей учащихся с задержкой 

психического развития (ЗПР). Сущность специфических для варианта 7.2 образовательных потребностей в приложении к изучению предмета 

раскрывается в соответствующих разделах пояснительной записки, учитывается в распределении учебного содержания по годам обучения и в 

тематическом планировании. 

Учебный предмет «Математика» в начальной школе является ведущим, обеспечивающим формирование общеучебных умений и 

познавательной деятельности учащихся с ЗПР. 

 

Общей целью изучения предмета «Математика» является формирование базовых математических знаний, умений и навыков, 



 

позволяющих в дальнейшем осваивать на доступном уровне программу основного общего образования, решать адекватные возрасту практические 

задачи, требующие действий с величинами, а также коррекция недостатков отдельных познавательных процессов и познавательной деятельности 

в целом. 

В соответствии с перечисленными трудностями и обозначенными во ФГОС НОО учащихся с ЗПР особыми образовательными 

потребностями определяются общие задачи учебного предмета: 

 формировать представления о числах и величинах, арифметических действиях; 

 формировать устойчивые навыки вычислений в определенном программой объеме; 

 уточнять и расширять представления о простейших геометрических фигурах, пространственных отношениях; 

 формировать умения пользоваться измерительными инструментами, а также оперировать с результатами измерений и использовать их на 

практике; 

 учить решать простые текстовые задачи с помощью сложения и вычитания; 

 формировать способность использовать знаково-символические средства путем усвоения математической символики и обучения 

составлению различных схем; 

 формировать приемы умственной деятельности, необходимые для овладения начальным курсом математики (наблюдения, анализа, 

сравнения, противопоставления и обобщения математических свойств и отношений); 

 развивать связную устную речь через формирование учебного высказывания с использованием математической терминологии; 

 удовлетворять особые образовательные потребности учащихся с ЗПР за счет упрощения учебно-познавательных задач, решаемых в ходе 

образования, обучения переносу полученных знаний в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

 способствовать совершенствованию познавательной деятельности и речевой коммуникации, обеспечивающих преодоление недостатков 

сферы жизненной компетенции, типичных для младших школьников с ЗПР; 

 содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных результатов образования, совершенствованию сферы жизненной 

компетенции. 

 

С учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР в 1 классе обозначенные задачи конкретизируются 
следующим образом: 

− научить выделять, сравнивать, обобщать свойства предметов (по цвету, форме, размеру), активизируя необходимые мыслительные 
операции; 

− научить соотносить цифры и количество, названия и обозначения действий сложения и вычитания; 
− сформировать осознанные навыки арифметических действий в пределах 10; 
− научить распознавать простейшие геометрические фигуры (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, отрезок) и строить их по 

заданным значениям (кроме круга); 
− научить решать простые текстовые задачи на нахождение суммы и остатка, на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц; 

отвечать на вопросы: который по счету? сколько всего? сколько осталось? 
− формировать умение использовать знаково-символические средства (при составлении условия задачи с помощью рисунка и/или 

схемы); 
− учить умению планировать и контролировать учебные действия при решении задач и примеров, развивая тем самым способность к 



 

самостоятельной организации собственной деятельности; 
− воспитывать интерес к предмету, преодолевая специфичную для обучающихся с ЗПР низкую познавательную активность; 
− совершенствовать учебное высказывание в ходе усвоения понятий, обозначающих пространственные представления (вверх – вниз, 

слева – справа, здесь – там, спереди – сзади, посередине, за – перед, между) временные (утро, день, вечер, ночь, раньше, позже), признаки 

предметов (больше, меньше, длиннее, короче, тоньше, толще, выше, ниже, одинаковые), понятий, используемых при сопоставлении предметов 
(столько же, поровну, больше, меньше); 

− удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР за счет пошагового предъявления материала с необходимой 
помощью дефектолога, а также переносу полученных знаний; 

− развивать мелкую моторику как одно из условий становления графо-моторных навыков. 

 

С учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР в 1 дополнительном классе обозначенные задачи 
конкретизируются следующим образом: 

− закрепить знания о составе числа, навыки вычислений в пределах 10 и сформировать осознанные навыки арифметических действий 
(сложения и вычитания) в пределах 20; 

− обучить решению простых и составных задач на сложение и вычитание (анализ условия, запись в тетради, составление схемы решения 
задачи); 

− закрепить и расширить представления о мерах длины (сантиметр, дециметр); 
− закрепить навыки использования математической терминологии, арифметических знаков; 
− систематизировать и закрепить начальные геометрические знания; 
− актуализировать лексику, отражающую пространственные и временные отношения; 
− учить использовать знаково-символические средства при решении составной задачи; 
− учить умению планировать и контролировать учебные действия при решении задач и примеров, совершенствуя тем самым способность 

к самостоятельной организации собственной деятельности; 
− воспитывать интерес к предмету, преодолевая специфичную для обучающихся с ЗПР низкую познавательную активность; 
− совершенствовать учебное высказывание в ходе актуализации и закрепления понятий,   обозначающих количественные, 

пространственные и временные отношения; 
− удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР за счет пошагового предъявления материала с необходимой 

помощью дефектолога, а также переносу полученных знаний; 
− совершенствовать мелкую моторику как одно из условий становления графомоторных навыков. 

 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение предмета 

 

Учебный предмет «Математика» является основным для школьников, в том числе и для учащихся с ЗПР. Овладение навыками 

арифметических вычислений, решения арифметических задач, приемами измерения и использования результатов на практике способствует 

успешности человека в быту. Умение анализировать, планировать, излагать свои мысли помогает осваивать учебные предметы в среднем звене 

школы. 

Коррекционно-развивающая направленность учебного предмета реализуется за счет разнообразной предметно-практической деятельности, 

специальной работы над пониманием обратимости математических операций (сложения и вычитания), сопровождения совершаемых действий 



 

словесными отчетами, что способствует повышению осознанности. Учебное высказывание может формироваться путем обучения ориентировке 

на поставленный вопрос в формулировке ответа (например, при решении задачи). У учащихся совершенствуется способность к знаково-

символическому опосредствованию деятельности (т.к. у них в определенной степени недостаточна замещающая функция мышления). Это 

происходит за счет составления наглядных схем, иллюстрирующих количественные отношения, отражающих ход 

решения задачи, рисунков, памяток-подсказок, и т.п. Использование заданий такого типа с предварительным обучением их выполнению улучшает 

общую способность к знаково-символическому опосредствованию деятельности. 

В ходе обучения обязательно следует реализовывать индивидуальный подход к учащимся, не допуская «усредненного» уровня сложности 
заданий. Учащиеся, обнаруживающие относительно бо́льший потенциал успешности, должны выполнять дополнительные индивидуальные 
задания. Ученики, испытывающие существенные трудности, могут получать дополнительную помощь в ходе 

психокоррекционных занятий. 

Коррекционно-развивающее значение предмета заключается и в тесной связи с формированием сферы жизненной компетенции. Ребенок 

овладевает практическими навыками измерений, подсчетов необходимого количества и пр. 

При обучении школьник с ЗПР закрепляет элементарные математические знания и навыки устного и письменного действия с числами, а 

также учится решать составные текстовые задачи. Совершенствуется умение использовать в речи понятия, обозначающие пространственно- 

временные отношения, а также математическую терминологию. 

Обязательным является тщательный, пошаговый разбор заданий с опорой при необходимости на практические действия с предметами и их 

заместителями. Это обусловлено индивидуально-типологическими особенностями большинства школьников с ЗПР, недостатками их 

познавательной деятельности, которые обязательно требуют от педагога сопоставления программных требований с возможностями школьников 

и возможного упрощения содержания. 

Коррекционно-развивающая направленность учебного предмета «Математика» должна осуществляться за счет разнообразной предметно - 

практической деятельности, использования приемов взаимно-однозначного соотнесения, закрепления понятий в графических работах, 

постепенном усложнении предъявляемых заданий, поэтапном формировании умственных действий (с реальными предметами, их заместителями, 

в громкой речи, во внутреннем плане) с постепенным уменьшением количества внешних развернутых действий. 

При работе с детьми с ЗПР используются следующие методы и приемы: 

• индивидуальная проверка, 

• работа по карточкам 

• беседа по вопросам, соответствующим уровню развития детей, обучающихся по данной программе 

• объяснение нового материала обязательно с опорой на наглядность 

• работой над алгоритмом выполнения задания 

• работа над усвоением нового материала (работа по алгоритму) 

• выполнение упражнений по учебнику 

• работа по карточкам 

• тесты 

В связи с вышесказанным на уроках математики для этих детей используются специфические методы обучения, оптимально сочетаются 

словесные, практические и наглядные методы, которые: 

• стимулируют у учащихся развитие самостоятельности при решении поставленных учебных задач; 

• формируют умение пользоваться имеющимися знаниями; 



 

• имеют четкую структуру и графическое выделение выводов, важнейших положений, ключевых понятий; 

• содержат достаточное количество иллюстраций, облегчающих восприятие, понимание материала. 



 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Математика» 

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

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 1) овладение способностью принимать и сохранять цели и 
задачи решения типовых учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 2) формирование умения 

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

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

1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах и геометрических фигурах для описания и объяснения 
окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 
2) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 



 

3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение 
действовать в соответствии с алгоритмом и исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры. 

 

Учебный предмет «Математика» имеет очень большое значение для формирования сферы жизненной компетенции, мониторинг становления 

которой оценивается по перечисленным ниже направлениям. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в умениях: 

– организовать себя на рабочем месте (учебники и математические принадлежности лежат в должном порядке); 

– задать вопрос учителю при неусвоении материала урока или его фрагмента; 

– распределять время на выполнение задания в обозначенный учителем отрезок времени; 

– проанализировать ход решения вычислительного навыка, найти ошибку, исправить ее и объяснить правильность решения. 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия проявляется: 

– в умении слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную речь; 
– в умении работать активно при фронтальной работе на уроке, при работе в группе высказывать свою точку зрения, не боясь неправильного 

ответа. 

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

– в обучении и расширении ранее имеющихся представлений о символических изображениях, которые используются в современной культуре 

для ориентировки в пространстве здания, улицы, города и т.д. с целью перевода их в знаково-символические действия, необходимые в 

процессе обучения; 

– в формировании внутреннего чувства времени (1 мин, 5 мин и т.д.) и календарно временных представлений; 

– в умении вычислить расстояние в пространстве. 

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 
социальных ролей проявляется в умении находить компромисс в спорных вопросах. 

 

1 класс 

В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет «Математика» позволяет наиболее достоверно проконтролировать наличие 

позитивных изменений по следующим параметрам: 

 
- расширение сферы жизненной компетенции за счет возможности отвечать на поставленные вопросы, задавать вопросы, поддерживать 

диалог, высказываться, регулировать собственное речевое поведение; 
- развитие возможностей знаково-символического опосредствования, повышающих общий уровень сформированности учебно- 

познавательной деятельности (в качестве средств выступают символические обозначения количества предметов, условия задачи); 
- улучшение мелкой моторики, зрительно-моторной координации; 
- совершенствование зрительно-пространственных представлений (ориентировка в тетради на листе, размещение цифр, геометрических 



 

фигур и т.п.); 
- улучшение качества учебного высказывания за счет расширения словарного запаса математическими терминами, предъявления 

«эталонных» речевых образцов; 
- развитие самоконтроля при оценке полученного результата. 
Личностные результаты освоения рабочей программы по учебному предмету «Математика» проявляются: 

- в принятии и освоении социальной роли учащегося, формировании и развитии социально значимых мотивов учебной деятельности; 
- в формировании навыков сотрудничества со сверстниками (на основе работы в парах); 
- в развитии доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей 

(одноклассников); 
- в развитии адекватных представлений о собственных возможностях; 
- в овладении навыками коммуникации (с учителем, одноклассниками); 
- в овладении социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни (на основе овладения арифметическим счетом, 

составления и решения задач из житейских ситуаций). 
Метапредметные результаты освоения рабочей программы по учебному предмету «Математика» включают осваиваемые учащимися 

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

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

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются возможностью: 

- осознавать цель выполняемых действий и наглядно представленный способ ее достижения (ориентировка на заданный образец); 
- кодировать и перекодировать информацию (заменять предмет символом, читать символическое изображения (в виде рисунка и/или 

схемы условия задач и пр.); 
- осуществлять разносторонний анализ объекта (геометрическая фигура, графическое изображение задачи и т.п.); 
- сравнивать геометрические фигуры, предметы по разным классификационным основаниям (больше – меньше, длиннее – короче и т.п.); 
- обобщать (самостоятельно выделять признаки сходства). 
Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются возможностью: 

- понимать смысл предъявляемых учебных задач (проанализировать, написать и т.п.); 
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации (например, рисование рисунка к условию 

задачи, сравнить полученный ответ с условием и вопросом); 
- различать способы и результат действия (складывать или вычитать); 
- вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета характера сделанных ошибок; 
- осуществлять пошаговый и итоговый контроль результатов под руководством учителя и самостоятельно. 
Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются возможностью: 
- адекватно использовать речевые средства при обсуждении результата деятельности; 
- использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с соучениками и учителем. 

Предметные результаты. По итогам обучения в 1 классе можно определенным образом оценить успешность их достижений, хотя какие-либо 

выводы делать преждевременно. 

В конце 1 класса обучающийся: 



 

 
− знает все цифры; 
− умеет сравнивать предметы по цвету, форме, размеру; 
− считать различные предметы в пределах 10, отвечать на вопросы: сколько? который? 
− знает названия и обозначения действий сложения и вычитания; 
− таблицу сложения в пределах 10 и соответствующие случаи вычитания; 
− читает и записывает арифметические действия; 

− решает простые задачи с помощью сложения и вычитания; 
− измеряет с помощью линейки длину отрезка в сантиметрах; строить отрезок заданной длины; 
− распознает простейшие геометрические фигуры: круг, овал, квадрат, треугольник, отрезок. 

 

1 дополнительный класс 
В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет «Математика» позволяет наиболее достоверно проконтролировать наличие 

позитивных изменений по следующим параметрам: 

− расширение сферы жизненной компетенции за счет возможности использовать математические знания в быту (подсчитывать денежные 

суммы, необходимое количество каких-либо предметов для определенного числа участников, ориентироваться во времени и пространстве, 

определять целое по его части и т.п.); 

− развитие возможностей знаково-символического опосредствования, что повышает общий уровень сформированности учебно- 

познавательной деятельности (в качестве средств выступают осознанно используемые математические символы, схемы, планы и т.п.); 

− увеличение объема оперативной памяти; 
− совершенствование пространственных и временных представлений; 

− улучшение качества учебного высказывания за счет адекватного использования логических связок и слов («и»; «не»; «если…, то…»; 

«верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); 

− появление и развитие рефлексивных умений; 

− развитие действий контроля; 

− совершенствование планирования (в т.ч. умения следовать плану); 

− вербализация плана деятельности; 

− совершенствование волевых качеств; 

− формирование социально одобряемых качеств личности (настойчивость, ответственность, инициативность и т.п.). 

Личностные результаты освоения программы для 1 дополнительного класса по учебному предмету «Математика» могут проявляться в: 

− положительном отношении к урокам математики, к школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятии 

образа «хорошего ученика», что в совокупности формирует позицию школьника; 

− интересе к новому учебному материалу, способам решения новых учебных задач; 

− ориентации на понимание причины успеха в учебной деятельности; 

− навыках оценки и самооценки результатов учебной деятельности на основе критерия ее успешности; 

− овладении практическими бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни (подсчета); 

− навыках сотрудничества со взрослыми. 

Метапредметные результаты освоения программы для 1 дополнительного класса по учебному предмету «Математика» включают осваиваемые 



 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями (составляющими основу умения учиться). 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются возможностью: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных и поисково-творческих заданий с использованием учебной и 

дополнительной литературы, в т.ч. в открытом информационном пространстве; 

− кодировать и перекодировать информацию в знаково-символической или графической форме; 

− строить математические сообщения в устной и письменной форме; 

− проводить сравнения по нескольким основаниям, в т.ч. самостоятельно выделенным, строить выводы на основе сравнения; 

− осуществлять разносторонний анализ объекта; 

− обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

− устанавливать аналогии. 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются возможностью: 

− понимать смысл различных учебных задач, вносить в них свои коррективы; 

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

− различать способы и результат действия; 

− принимать активное участие в групповой и коллективной работе; 

− выполнять учебные действия во внутреннем плане; 

− адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими людьми; 

− вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета характера сделанных ошибок; 

− осуществлять пошаговый и итоговый контроль результатов под руководством учителя и самостоятельно. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются возможностью: 

− принимать участие в работе парами и группами; 

− допускать существование различных точек зрения, ориентироваться на позицию партнера в общении, уважать чужое мнение; 

− адекватно использовать речевые средства для решения различных задач при изучении математики и других предметов; 

− активно проявлять себя в коллективной работе, понимая важность своих действий для конечного результата; 

− слушать учителя и вести с ним диалог. 

Предметные результаты. 

По итогам обучения в 1 дополнительном классе можно определенным образом оценить успешность их достижения. В 

конце 1 дополнительного класса обучающийся: 

− знает названия и последовательность чисел от 0 до 20; 

− решает примеры на сложение и вычитание в пределах 20, основанные а знании последовательности чисел и десятичного состава; 

− выделяет неизвестный компонент арифметического действия и умеет находить его значение; 

− схематически представляет условие задачи; 

− решает составные задачи на сложение и вычитание; 



 

− умеет измерять длину отрезка в сантиметрах и дециметрах, строить отрезок заданной длины; выполнять построение других геометрических 

фигур на листе в клетку (квадрат, прямоугольник) с заданными измерениями с помощью линейки; 

− знает названия геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал); уметь различать фигуры независимо от их формы, 

цвета, расположения. 

 

2 класс 
Личностные результаты оцениваются по следующим направлениям: 

Освоение социальной роли ученика проявляется в: 

- способности самостоятельно задавать вопросы по содержанию учебного материала; 

- проявлении самостоятельности при подготовке домашних заданий, учебных принадлежностей к урокам; 

- появлении ответственного поведения (подготовка к уроку, трансляция заданий учителя дома взрослым, беспокойство по поводу соблюдения 

требований); 

- стремлении быть успешным (старательность при выполнении заданий). 

Сформированность речевых умений проявляется в: 

- способности отвечать на вопросы, рассуждать, доказывать правильность решения, связно высказываться. 

- способности пересказывать содержание арифметической задачи, адекватно понимать используемые в задаче речевые обороты, отражающие 

количественные и временные отношения; 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в: 

- использовании форм речевого этикета в различных учебных ситуациях; 

- уважительном отношении к чужому мнению; 

- умении сочувствовать при затруднениях и неприятностях, выражать согласие (стремление) помочь. 

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации проявляется в: 

 умении обратиться с вопросом, просьбой к взрослому или сверстнику; 

- умении проявлять терпение, корректно реагировать на затруднения и ошибки; 

 умении обратиться с вопросом, просьбой к взрослому или сверстнику; 

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

 умении производить предполагаемые программой измерения и благодаря этому ориентироваться в мерах длины, времени, веса. 



 

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

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

- способности анализировать причины успехов и неудач; 

- умении разграничивать ситуации, требующие и не требующие помощи педагога; 
- умении сделать адекватный выбор вспомогательного материала (опорная карточка, схема, алгоритм) для решения задания при затруднении, 

умении продуктивно его использовать, руководствоваться им в процессе работы. 

Метапредметные результаты включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть 

обозначены следующим образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются в: 

- удержании правильного способа деятельности на всем протяжении решения задачи (прочтение и понимание текста задачи, анализ условия, 

составление краткой запись или схемы (подбор схемы из предложенных), поиск решения задачи, составление плана решения, выбор и 

выполнение арифметического действия (арифметических действий), запись решения с помощью математических знаков и символов, 

проверка решения, оформление ответа к задаче); 

-использовании элементарных знаково-символических средств для организации своих познавательных процессов (использование знаково- 

символических средств при образовании чисел в пределах 100, использование схемы для решения задачи из числа предложенных, составление 

схемы к задаче, составление задачи по схеме, различение понятий число» и «цифра», овладение математическими знаками и символами и 

т.д.); 

- умении использовать знаки и символы как условные заместители при оформлении и решении задач (кодирование с помощью 

математических знаков и символов информации, содержащейся в тексте задачи, оформление краткой записи условия в виде схемы, 

логический анализ условия, представленного схемой, решение задачи и логические выводы с помощью самостоятельно выбранных 

математических знаков и символов, декодирование знково-символических средств при проверке решения задачи и т.д.); 

- умении производить анализ и преобразование информации в виде таблиц (анализ имеющихся данных об объектах (их количество, единицы 

их измерения), определение исходя из этого количество столбцов и строк таблицы, вычерчивание таблицы с обязательной подписью всех 

столбцов и строк с использованием знаково-символических средств, с заполнением известных данных и выделением неизвестных, выделение 

по таблице отношений, зависимостей между величинами, поиск неизвестных данных и восстановление их в таблице); 

- умении использовать наглядные модели, отражающие связи между предметами (выделение структуры имеющихся данных, ее представление 

с знаково-символических средств, составление модели, схемы, таблицы, работа с моделью, соотнесение результатов, полученных на модели 

с реальностью) ; 

- овладении умением записывать результаты разнообразных измерений в числовой форме (знание единиц измерения и понимание к каким 

величинам они применяются, понимание того, что одна и та же величина может быть выражена в разных единицах, выражать величины 



 

в числовой форме в зависимости от выбранной единицы измерения, соотносить числа, выраженные в разных мерах и т.д.); 

- осмысленном чтении текстов математических задач (прочтение текста задачи несколько раз, уточнение лексического значения слов, 

перефразирование текста задачи и выделение несущественных слов (при необходимости), выделение всех множеств и отношений, выделение 

величин и зависимостей между ними, уточнение числовых данных, определение "связи" условия и вопроса (от условия к вопросу, от вопроса к 

условию); 

- умении устанавливать взаимосвязь между разными математическими объектами, овладении умением относить предъявленную задачу к 

определенному классу задач, имеющих общий алгоритм решения (анализ и структурирование исходных данных задачи, уточнение ее вопроса, 

составление плана решения задачи и его сопоставление с ранее решенными задачами, определение сходства в решении (аналогичности), 

уточнение алгоритма решения ранее выполненной задачи и его применимость для текущей, находить общее в решении нескольких задач и 

переносить алгоритм решения на новую задачу); 

- умении сравнивать математические объекты, выделять признаки сходства и различия (анализ математических объектов, выделение его 

свойств и признаков, установление сходства и различия между признаками двух математических объектов, установление сходства и 

различия между признаками трех и более математических объектов); 

-умении классифицировать объекты (числа, фигуры, выражения) по самостоятельно найденному основанию (выделение признаков предмета, 

установление между ними сходства и различия, как основания для классификации математических объектов, выделение существенных и 

несущественных признаков, выделение математические объекты из ряда других, выделение существенных для классификации признаков и 

несущественных, обобщение математических объектов по выбранному основанию для классификации и т.д.); 

- умении устанавливать логическую зависимость и делать простые умозаключения (анализ условий для установления логической зависимости, 

установление причинно-следственных связей между математическими объектами, выделение существенных признаков математических 

объектов, как основа простых логических рассуждений и умозаключений, умение увидеть ошибки в рассуждении для корректировки 

умозаключения); 

- умении устанавливать закономерность в числовом ряду и продолжать его (установление возрастающих и/или убывающих числовых 

закономерностей на наглядном материале, выявление правила расположения элементов в ряду, проверка выявленного правила). 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в: 

- способности выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению; 

- способности выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные требования к организации учебной деятельности; 

- способности планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации, оречевлять алгоритм решения 
математических заданий и соотносить свои действия с алгоритмом; 

- способности исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с образцом и замечать несоответствия под руководством 

учителя и самостоятельно. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются в: 

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

- адекватном использовании речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 

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



 

- овладении умением работать в паре, в подгруппе. 

Предметные результаты. 

В конце 2-го класса обучающийся: 

- называет натуральные числа от 20 до 100 в прямом и в обратном порядке, следующее (предыдущее) при счете число; 

- читает и записывает все числа в пределах 100, считает десятками до 100; 

- сравнивает изученные числа и записывает результат сравнения с помощью знаков (>, <, =); 

- упорядочивает числа в пределах 100 в порядке увеличения или уменьшения; 
- знает компоненты арифметических действий (слагаемое, сумма, уменьшаемое, вычитаемое, разность, множитель, произведение, делимое, 

делитель, частное) и может найти неизвестный компонент арифметического действия; 

- различает отношения «больше в» и «больше на», «меньше в» и «меньше на»; 

- воспроизводит и применяет переместительное свойство сложения и умножения; 

- воспроизводит и применяет правила сложения и вычитания с нулем, умножения с нулем и единицей; 

- выполнят письменное сложение и вычитание чисел в пределах двух разрядов на уровне навыка; 

- выполняет умножение и деление на 2 и 3, понимает связь между умножением и делением; 

- чертит с помощью линейки прямые, отрезки, ломаные, многоугольники; 

- определяет длину предметов при помощи измерительных приборов; 

- выражает длину отрезка, используя изученные единицы длины; 

- вычисляет периметр разных геометрических фигур (треугольник, четырехугольник, многоугольник); 

- сравнивает разные единицы измерения длины, массы, времени, стоимости; 

- умеет читать и заполнять таблицу и пользоваться данными, приведенными в таблице, для ответов на вопросы; 

- разбивает составную задачу на простые и использует две формы записи решения (по действиям и в виде одного выражения); 

- формулирует обратную задачу и использует ее для проверки решения данной; 

- составляет схему для решения задачи или может подобрать схему из предложенных; 

- по схеме может составить задачу; 

- различает понятия «число» и «цифра»; 

- выполняет порядок действий в выражениях со скобками и без скобок, содержащих действия одной или разных ступеней. 

 

3 класс 
Личностные результаты освоения программы для 3-го класса по учебному предмету «Математика» оцениваются по следующим направлениям: 

Осознание себя как гражданина России проявляется в: 

-уважительном отношении к математике (открытие в различных областях, конструирование, программирование). 

Освоение социальной роли ученика проявляется в: 

 способности самостоятельно задавать вопросы по содержанию учебного материала; 

 проявлении самостоятельности при подготовке домашних заданий, учебных принадлежностей к урокам, поиске материалов по русскому 



 

языку; 

 проявлении ответственного поведения (подготовка к уроку, трансляция заданий учителя дома взрослым, беспокойство по поводу 
соблюдения требований); 

 стремлении быть успешным (старательность при выполнении заданий). 

Сформированность речевых умений проявляется в: 

 способности отвечать на вопросы, рассуждать, связно высказываться. 

 способности пересказывать содержание арифметической задачи, адекватно понимать используемые в задаче речевые обороты, отражающие 
количественные и временные отношения; 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в: 

 использовании форм речевого этикета в различных учебных ситуациях; 

 уважительном отношении к чужому мнению; 

 умении сочувствовать при затруднениях и неприятностях, выражать согласие (стремление) помочь. 

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в: 

- чувственно воспринимаемой гармонии (например, симметрии, пропорциональности размеров и пр). 

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации проявляется в: 

 умении проявлять терпение, корректно реагировать на затруднения и ошибки; 

 умении обсуждать план действий. 

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

 умении производить предполагаемые программой измерения и благодаря этому ориентироваться в мерах длины, времени, веса, площади. 

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

 умении объективно оценивать свои знания по математике; 

 способности анализировать причины успехов и неудач; 

 умении разграничивать ситуации, требующие и не требующие помощи педагога; 



 

 умении сделать адекватный выбор вспомогательного материала (опорная карточка, схема, алгоритм) для решения задания при 

затруднении, умении продуктивно его использовать, руководствоваться им в процессе работы. 

 

Метапредметные результаты освоения ПРП для 2-го класса по учебному предмету «Математика» включают осваиваемые обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться. 

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

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются в: 

- удержании правильного способа деятельности на всем протяжении решения задачи (прочтение и понимание текста задачи, анализ условия, 

составление краткой запись или схемы (подбор схемы из предложенных), поиск решения задачи, составление плана решения, выбор и 

выполнение арифметического действия (арифметических действий), запись решения с помощью математических знаков и символов, 

проверка решения, оформление ответа к задаче); 

-использовании элементарных знаково-символических средств для организации своих познавательных процессов (использование знаково- 

символических средств для понимания взаимосвязи чисел при сложении и вычитании, при построении таблицы умножения, использование 

схемы для решения задачи из числа предложенных, составление схемы к задаче, составление задачи по схеме, различение понятий число» и 

«цифра», овладение математическими знаками и символами и т.д.); 

- умении использовать знаки и символы как условных заместителей при оформлении и решении задач (кодирование с помощью 

математических знаков и символов информации, содержащейся в тексте задачи, оформление краткой записи условия в виде схемы, 

логический анализ условия, представленного схемой, решение задачи и логические выводы с помощью самостоятельно выбранных 

математических знаков и символов, декодирование знаково-символических средств при проверке решения задачи и т.д.); 

- умении производить анализ и преобразование информации в виде таблиц (анализ имеющихся данных об объектах (их количество, единицы 

их измерения), определение исходя из этого количество столбцов и строк таблицы, вычерчивание таблицы с обязательной подписью всех 

столбцов и строк с использованием знаково-символических средств, с заполнением известных данных и выделением неизвестных, выделение 

по таблице отношений, зависимостей между величинами, поиск неизвестных данных и восстановление их в таблице); 

- умении использовать наглядные модели, отражающие связи между предметами (выделение структуры имеющихся данных, ее представление 

с знаково-символических средств, составление модели, схемы, таблицы, работа с моделью, соотнесение результатов, полученных на модели 

с реальностью) ; 

- овладении умением записывать результаты разнообразных измерений в числовой форме (знание единиц измерения и понимание к каким 

величинам они применяются, понимание того, что одна и та же величина может быть выражена в разных единицах, выражать величины 

в числовой форме в зависимости от выбранной единицы измерения, соотносить числа, выраженные в разных мерах и т.д.); 

- осмысленном чтении текстов математических задач (прочтение текста задачи несколько раз, уточнение лексического значения слов, 

перефразирование текста задачи и выделение несущественных слов (при необходимости), выделение всех множеств и отношений, выделение 

величин и зависимостей между ними, уточнение числовых данных, определение "связи" условия и вопроса (от условия к вопросу, от вопроса к 



 

условию); 

- умении устанавливать взаимосвязь между разными математическими объектами, овладении умением относить предъявленную задачу к 

определенному классу задач, имеющих общий алгоритм решения (анализ и структурирование исходных данных задачи, уточнение ее вопроса, 

составление плана решения задачи и его сопоставление с ранее решенными задачами, определение сходства в решении (аналогичности), 

уточнение алгоритма решения ранее выполненной задачи и его применимость для текущей, находить общее в решении нескольких задач и 

переносить алгоритм решения на новую задачу); 

- умении сравнивать математические объекты, выделять признаки сходства и различия (анализ математических объектов, выделение его 

свойств и признаков, установление сходства и различия между признаками двух математических объектов, установление сходства и 

различия между признаками трех и более математических объектов, сравннение геометрические фигуры по площади); 

-умении классифицировать объекты (числа, фигуры, выражения) по самостоятельно найденному основанию (выделение признаков предмета, 

установление между ними сходства и различия, как основания для классификации математических объектов, выделение существенных и 

несущественных признаков, выделение математические объекты из ряда других, выделение существенных для классификации признаков и 

несущественных, обобщение математических объектов по выбранному основанию для классификации и т.д.); 

- умении устанавливать логическую зависимость и делать простые умозаключения (анализ условий для установления логической зависимости, 

установление причинно-следственных связей между математическими объектами, выделение существенных признаков математических 

объектов, как основа простых логических рассуждений и умозаключений, умение увидеть ошибки в рассуждении для корректировки 

умозаключения); 

- умении устанавливать закономерность в числовом ряду и продолжать его (установление возрастающих и/или убывающих числовых 

закономерностей на наглядном материале, выявление правила расположения элементов в ряду, продолжение числовой последовательности, 

восстановление пропущенных в ней чисел, проверка выявленного правила). 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в: 

 способности выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению; 

 способности выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные требования к организации учебной деятельности; 

 способности планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации, оречевлять план и соотносить 
действия с планом; 

 способности исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с образцом и замечать несоответствия под руководством 

учителя и самостоятельно. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются в: 

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

 адекватном использовании речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 

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

 овладении умением работать в паре, в подгруппе. 

 



 

Предметные результаты. 

В конце 3-го класса обучающийся: 

 читает и записывает трехзначные числа; 

 сравнивает их и записывает результат их сравнения; 

 устанавливает правила, по которому составлена числовая последовательность, продолжает её и восстанавливает пропущенные числа в ней; 

 заменяет трехзначное число суммой разрядных слагаемых; 

 упорядочивает заданные числа; 

 группирует числа по заданному или самостоятельно составленному основанию; 

 воспроизводит по памяти таблицу умножения на 0, 1, 2, 3, 4, 5. 6. 7, 8, 9 и соответствующие случаи деления; 

 применяет знания таблицы умножения при вычислении значений числовых выражений; 

 вычисляет значения числовых выражений в 2 – 3 действия со скобками и без них; 

 использует математическую терминологию при чтении и записи числовых выражений; 

 решает уравнения на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого и вычитаемого, множителя, делимого и делителя на основе 
знаний о взаимосвязи чисел при сложении, вычитании, умножении и делении; 

 использует правила умножения суммы на число и правила деления суммы на число; 

 выполняет внетабличное умножение и деление в пределах 100 разными способами; 

 выполняет устно вычисления в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, используя различные приемы устных вычислений; 

 использует различные приемы проверки правильности вычисления; 

 различает треугольники по видам и называет их; 

 сравнивает геометрические фигуры по площади; 

 вычисляет площадь прямоугольника разными способами; 

 разъясняет смысл деления с остатком и его проверку; 

 описывает явления и события с использованием величин времени, переводит одни единицы времени в другие; 

 переводит единицы массы в другие, используя соотношения между ними; 

 решает задачи арифметическими способами; 

 анализирует текстовую задачу, выполняет краткую запись задач разными способами, а также в табличной форме; 

 составляет план решения задачи, действует по нему, поясняя ход решения; 

 вносит и наблюдает за изменениями в решении задачи при изменении её условия; 

 составляет и решает практические задачи с жизненными сюжетами; 

 применяет алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления чисел и выполняет эти действия с числами в пределах 1000; 

 контролирует пошагово правильность применения алгоритмов арифметических действий при письменных вычислениях. 

 



 

Содержание учебного предмета 

 
Программа авторов М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова УМК «Школа России» 

 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени 

(секунда, минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля 

величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. 

Таблица умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение 

значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в 

сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. 
Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на 

калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». 

Зависимости между величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объём работы, 

время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи 

(схема, таблица и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и 

пр.). Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в 

окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 



 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление 
периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Вычисление площади прямоугольника. 
Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; фиксирование, анализ полученной 
информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; 

«все»; «некоторые»). 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и 

выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели 

(схема, таблица, цепочка). 

 

1 класс 

Числа и величины. Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до 10. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Измерение величин 

(см). Арифметические действия. Сложение, вычитание. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. 

Алгоритмы письменного сложения. Работа с текстовыми задачами. Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 

отношения «больше (меньше) на…». Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, рисунок). Пространственные 

отношения. Геометрические фигуры. Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше – ниже, слева – справа, сверху – 

снизу, ближе – дальше, между и пр.). Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, овал. Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Геометрические величины. Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. 

Единицы длины (см). Работа с информацией. Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом); фиксирование, анализ 

полученной информации. Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов. Составление конечной последовательности 

(цепочки) предметов, геометрических фигур по правилу. Чтение и заполнение таблицы. Создание простейшей информационной модели (схема). 

 

1 дополнительный класс 

Числа и величины. Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до 20. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Измерение величин; 

сравнение. Единицы массы (килограмм), вместимости (литр). Арифметические действия (сложение, вычитание). Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Связь между сложением, вычитанием. Алгоритмы письменного сложения, 

вычитания. Работа с текстовыми задачами. Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше 

(меньше) на…». Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если… то…»; 

«верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»). Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица и 

другие модели). Пространственные отношения. Геометрические фигуры. Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости 



 

(выше – ниже, слева – справа, сверху – снизу, ближе – дальше, между и пр.). Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия 

(кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных 

инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. Геометрические величины. Измерение длины отрезка. 

Единицы длины (сантиметр, дециметр). Работа с информацией. Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), 

измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

 

2 класс 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до 100. Разряды. Представление двузначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение 

и упорядочение чисел, знаки сравнения. Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (килограмм), времени (минута, 

час). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Арифметические 

действия Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. 

Таблица умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия. Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение 

значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в 

сумме, множителей в произведении). Алгоритмы письменного сложения, вычитания чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие). Работа с текстовыми задачами Решение текстовых задач 

арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…». Планирование хода решения задачи. Представление текста 

задачи (схема, таблица и другие модели). Пространственные отношения. Геометрические фигуры Взаимное расположение предметов в 

пространстве и на плоскости (выше - ниже, слева - справа, сверху - снизу, ближе - дальше, между и пр.). Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат. 

Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: 

куб, шар, пирамида. Геометрические величины Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см, 

дм, м). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. Работа с информацией Сбор и представление информации, связанной со счётом 

(пересчётом), измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. Построение простейших выражений с помощью логических 

связок и слов («и»; «не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»). Чтение и заполнение таблицы. 

 

3 класс 

Числа и величины Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до 1000. Представление трехзначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм), 

вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 

однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). Арифметические действия Сложение, вычитание, 

умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между 

сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения 

числового выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, 



 

множителей в произведении; умножение суммы на число). Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления трехзначных 

чисел. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие). Работа с текстовыми задачами Решение текстовых задач 

арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, 

характеризующими процесс купли-продажи и др. Количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. 

Представление текста задачи (схема, таблица и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. Пространственные отношения. Геометрические фигуры Взаимное расположение 

предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и 



 

  

изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. 

Геометрические величины Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, м). Периметр. 

Вычисление периметра многоугольника. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2). Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; фиксирование, анализ 

полученной информации. Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если… то…»; «верно/неверно, 

что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»). Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. по 

правилу. Основная форма организации учебных занятий математике – урок. В зависимости от этапа изучения темы организуются уроки 

знакомства с новым материалом, уроки закрепления и коррекции знаний и умений, уроки обобщения и систематизации знаний и умений, 

повторения пройденного, уроки проверки и оценки знаний, умений и навыков. 

 1 класс  

№ п/п Тема раздела Кол-во часов 

4  Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления   13 

5  Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация 46 

6  Числа от 1 до 10. Число 0. Сложение и вычитание 56 

7  Итоговое повторение 17 

 Итого: 132 

 2 дополнительный класс  

№ п/п                                                     Тема раздела Кол-во часов 

4.  Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация  35 

5.  Числа от 1 до 20.  Нумерация 27 

6.  Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание 51 

7.  Итоговое повторение 19 
 Итого: 132 
 2 класс  

№ п/п Тема раздела Кол-во часов 

7.  Числа от 1 до 100. Нумерация 17 

8.  Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание  76 

9.  Умножение и деление 36 

10.  Повторение 7 



 

  

11.    
 Итого: 136 
 3 класс  

№ п/п Тема раздела Кол-во часов 

7.  Сложение и вычитание. 10 

8.  Умножение и деление 53 

9.  Внетабличное умножение и деление 24 

10.  Числа от 1 до 1000. Нумерация 14 

11.  Сложение и вычитание 12 

12.  Умножение и деление 13 

13.  Итоговое повторение 10 
 Итого: 136 

 4 класс  

№ п/п Тема раздела Кол-во часов 

7  Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание. Повторение 13 

8  Числа, которые больше 1000. Нумерация 11 

9  Величины 17 

10  Сложение и вычитание 14 

11  Умножение и деление 71 

12  Итоговое повторение 10 
 Итого: 136 
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Адаптированная рабочая программа 

по учебному предмету «Русский язык» 

       для учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

с задержкой психического развития (Вариант 7.2) 



 

  

                                                          1 дополнительного - 4 классов 

  Данная программа адресована учащимся 1 (1 дополнительного) – 4  классов, обучающихся по АООП НОО (вариант 7.2)  

муниципального  общеобразовательного бюджетного учреждения «Баратаевская средняя школа». Нормативный срок обучения 5 лет.  

Вариант 7.2. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения 

школьного обучения с образованием сверстников без ограничений здоровья, но в более пролонгированные календарные сроки. 

«Сопоставимость» заключается в том, что объем знаний и умений по основным предметам сокращается несущественно за счет устранения 

избыточных по отношению к основному содержанию требований. Данный вариант характеризуется усилением внимания к формированию 

полноценной жизненной компетенции.  

  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР  

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

 получению образования без создания специальных условий1.  

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

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

недостаточными познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и 

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

недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, 

трудности произвольной саморегуляции. У некоторых обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного 

восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы.  

Обучающиеся класса характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание у части детей проявляться в 

целом, у части - локально в отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности). 

Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др. познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности 

деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, 

                                                           
1 Пункт 16 статьи 2 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 

N 99ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ).  



 

  

саморегуляция в поведении и деятельности сформированы недостаточно. У большинства учащихся класса наблюдается неадаптивность 

поведения, связанная как с недостаточным пониманием социальных норм, так и с нарушением эмоциональной регуляции, гиперактивностью.  

  

Особые образовательные потребности 

обучающихся с ЗПР К общим потребностям 

относятся:   

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

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

• получение начального общего образования в условиях образовательных организаций общего или специального типа, адекватного 

образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ;  

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

процессе индивидуальной работы;  

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

• психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и образовательной организации;  

• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы образовательной организации.  

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

• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с учетом функционального состояния 

центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, 

пониженного общего тонуса и др.);  

• увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет;  

• гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, 

изменения количества учебных часов и использования соответствующих методик и технологий;  

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

• организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» 

предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему 

развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития);  

• наглядно-действенный характер содержания образования;  

• развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы компенсации, коррекции и профилактики нарушений;  



 

  

• обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности обучающегося, продолжающегося до 

достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно;  

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

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

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

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

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения;  

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

коррекцию поведения, а также специальная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов эмоционального развития и 

формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения;  

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к самостоятельной организации собственной 

деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого;  

• развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с 

взрослыми), формирование навыков социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов;  

• обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация сотрудничества с родителями, активизация ресурсов 

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

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

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

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

- использование специальных учебно-методических пособий и дидактических материалов;  

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



 

  

Место предмета в учебном плане  

  

В 1  и 1 дополнительном классе — 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели).  

Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по  170 ч (5 ч в неделю, 34 учебных недели в каждом классе).  

  

Программа отражает содержание обучения предмету «Русский язык» с учетом особых образовательных потребностей учащихся с 

ЗПР. Сущность специфических для варианта 7.2 образовательных потребностей учащихся раскрывается в соответствующих разделах 

пояснительной записки, учитывается в распределении учебного содержания по годам обучения и в календарно-тематическом 

планировании.   

Общей целью изучения предмета «Русский язык» является формирование умений и навыков грамотного, безошибочного письма, развитие 

устной и письменной речи учащихся; развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому творчеству.  

Овладение учебным предметом «Русский язык» представляет большую сложность для учащихся с ЗПР. Это связано с 

недостатками фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза, бедностью словаря, трудностями порождения связного 

высказывания, недостаточной сформированностью основных мыслительных операций и знаково-символической (замещающей) функции 

мышления.  

В соответствии перечисленными трудностями и обозначенными во ФГОС НОО учащихся с ЗПР особыми образовательными 

потребностями определяются общие задачи учебного предмета:  формировать фонематическое восприятие, звуковой анализ и синтез;  

 формировать умения и навыки каллиграфии, грамотного и безошибочного письма;  

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

мире;  

 развивать связную устную и письменную речь (формировать и совершенствовать целенаправленность и связность высказываний, точность и 

разнообразие лексики, внятности и выразительности речи);  

 формировать интерес к родному языку, навыки учебной работы;  

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

обобщения явлений языка);  



 

  

 удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР за счет упрощения учебно-познавательных задач, решаемых в ходе 

образования, обучения переносу полученных знаний в новые ситуации взаимодействия с действительностью;  

 способствовать совершенствованию познавательной деятельности и речевой коммуникации, обеспечивающих преодоление типичных для 

младших школьников с ЗПР недостатков сферы жизненной компетенции;   

 содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных результатов образования. С учетом особых образовательных 

потребностей детей с ЗПР в 1 классе обозначенные задачи конкретизируются следующим образом: − обучать выделению звуков из слова, 

различению гласных и согласных, определению последовательности звуков и слогов, установлению ударного слога, границы слов, предложений;  

− научить писать все прописные и заглавные буквы русского алфавита, слоги, слова, предложения, списывать с печатного текста, писать 

под диктовку слоги и отдельные слова, освоить правила предложения, использования заглавных букв в именах собственных, написания 

жи-ши, чу-щу, ча-ща;  

− научить обозначению мягкого согласного на письме с помощью мягкого знака и йотированных гласных;  

− совершенствовать учебное высказывание в ходе усвоения понятий «слог», «слово», «предложение», «текст»;  

− обогащать и уточнять словарный запас при выполнении заданий раздела «Речевая практика»;  

− воспитывать интерес к родному языку, преодолевая специфичную для обучающихся с ЗПР низкую познавательную активность;  

− обучать выделять, сравнивать и обобщать языковые единицы (звуки, буквы, слоги, слова), активизируя необходимые мыслительные операции;  

− удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР за счет пошагового предъявления материала с необходимой помощью со 

стороны логопеда и учителя-дефектолога, а также переносу полученных знаний;  

− формировать умение использовать знаково-символические средства (при составлении звуковых схем, схем 

предложения); − развивать мелкую моторику как одно из условий становления навыка каллиграфии.  

С учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР в 1 дополнительном – 4 классах обозначенные задачи конкретизируются 

следующим образом:  

− совершенствовать навыки различения гласных и согласных, твердых и мягких, звонких и глухих согласных звуков, определения слогового 

и звукового состава слов, установления ударного слога, границ предложений;  

− научить различать ударные и безударные гласные, соотносить количество звуков и букв в словах, определять порядок букв в алфавите, использовать в 

речи языковые термины;  



 

  

− научить делить слова на слоги и переносить слова по слогам, правильно писать слова с буквосочетаниями чк, чн, слова с удвоенными согласными и 

слова с непроверяемым написанием;  

− научить раздельно писать предлоги со словами, писать с заглавной буквы имена, фамилии, отчества людей, клички животных, названия населенных 

пунктов и улиц;  

− научить различать слова, обозначающие название предметов, действий и признаков;  

− обогащать и уточнять словарный запас при изучении многозначных и однозначных слов, слов с близким и противоположным значением;  

− совершенствовать навыки построения высказывания в ходе практического ознакомления с признаками текста, выполнения заданий по составлению и 

озаглавливанию небольших текстов;  

− совершенствовать навыки списывания с печатного текста, письма под диктовку слов и предложений;  

− воспитывать интерес к родному языку, преодолевая специфичную для обучающихся с ЗПР низкую познавательную активность;  

− учить анализировать, сравнивать и обобщать языковые единицы (звуки, буквы, слоги, слова, предложения, текст), активизируя необходимые 

мыслительные операции;  

− удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР за счет пошагового предъявления материала с необходимой помощью со 

стороны логопеда и учителя-дефектолога, а также переносу полученных знаний;  

− формировать умение использовать знаково-символические средства (при составлении звуковых схем, схем предложения);  

− совершенствовать навыки разборчивого и аккуратного письма.  

  



 

  

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение учебного предмета  

  

Учебный предмет «Русский язык» является одним из основных в системе подготовки младшего школьника. Умение грамотно 

писать, излагать свои мысли, овладение читательской компетенцией необходимо для полноценной социализации ребенка. Позитивное 

отношение к правильной устной и письменной речи, которое необходимо поощрять с самого начала обучения, способствует 

формированию общей культуры. Поэтому овладение учебным предметом «Русский язык» оказывает положительное влияние на общую 

успеваемость школьника по всем предметным областям. Однако даже у школьника без ограничений по возможностям здоровья усвоение 

необходимого учебного содержания нередко вызывает трудности, которые связаны со сложностью организации речевой деятельности.    

При  ЗПР эти трудности многократно усиливаются. Дети, как правило, не слышат в слове отдельных звуков, не могут устанавливать 

их последовательность, плохо артикулируют, у них не сформированы необходимые навыки словоизменения (формы множественного 

числа) и словообразования, что приводит к аграмматизму (рассогласование слов в предложении в роде, числе, падеже) и смысловым 

ошибкам. У детей недостаточен интерес к звучащему слову, его следует стимулировать и поощрять. Они нередко продолжают 

демонстрировать слабые языковые способности и недостаточные речевые умения: затрудняются определить звуковой и слоговой состав 

слова, дифференцировать сходные фонемы, выделить границы предложения, согласовывать слова в предложениях, самостоятельно 

выражать в речи просьбу, разворачивать ответ, пользоваться речевыми формами этикета. У учащихся с ЗПР могут наблюдаться 

нарушения мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, не скорригированные в период 

предшествующего обучения.  

Обучение предмету «Русский язык» создает возможности для преодоления не только перечисленных несовершенств, но и других 

недостатков развития, типичных для учащихся по варианту 7.2. Вместе с тем механический перенос на контингент с ЗПР методических 

рекомендаций по обучению школьников, не обнаруживающих отставания в развитии, равно как и надежда на коррекционный эффект 

исключительно особых организационных условий (меньшее количество обучающихся в классе, пролонгация обучения и пр.) опасен 

отсутствием ожидаемого результата.  

В ходе обучения младший школьник с ЗПР получает первоначальные знания в области морфологии, орфографии и пунктуации, совершенствует 

навыки письма и чтения, обогащает словарный запас, упражняется в построении учебного высказывания.  

Учитель может самостоятельно адаптировать содержание тех заданий учебника, которые заведомо сложны для учащихся, подбирать 

дидактический материал к некоторым урокам, готовить индивидуальные задания для более сильных учеников, уменьшать объем 

выполнения для более слабых и т.п.  



 

  

 Планируемые результаты изучения учебного предмета «Русский язык»  

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 2) формирование 

целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве природной и социальной частей; 3) формирование 

уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых 

мотивов учебной деятельности; 6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей; 7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 8) развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 9) развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 10) формирование установки на безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям 11) 

развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 12) овладение социально-

бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, 

ее временнопространственной организации.  

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

задачи решения типовых учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 2) формирование умения 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 4) использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 5) овладение навыками смыслового 

чтения доступных по содержанию и объему художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 6) 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, соответствующем 

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

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 8) 

определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 9) 

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 10) овладение начальными сведениями 



 

  

о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

  

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

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания;   

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

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;   

4) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета;   

5) овладение основами грамотного письма;   

6) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для совершенствования их речевой практики;   

7) использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-орфографических умений для решения практических задач.  

  

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

которой оценивается по представленным ниже направлениям.  

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в умениях:   

– организовать себя на рабочем месте (правильная посадка при письме, удержание ручки, расположение тетради и т.п.);  

– задать вопрос учителю при неусвоении материала урока или его фрагмента;  

– распределять время на выполнение задания в обозначенный учителем отрезок времени;  – словесно обозначать цель выполняемых действий и их результат.  

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия проявляется в умениях:  

– слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную речь;   

– отвечать на вопросы учителя, адекватно реагировать на его одобрение и порицание, критику со стороны одноклассников.  

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

роли письменной речи в трансляции культурного наследия.    

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей проявляется в стремлении научиться красиво и правильно писать.  

  

1 класс  



 

  

В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет «Русский язык» позволяет наиболее достоверно проконтролировать 

наличие позитивных изменений по следующим параметрам:  

- расширение сферы жизненной компетенции за счет возможности отвечать на поставленные вопросы, задавать вопросы, поддерживать диалог, 

высказываться, регулировать собственное речевое поведение;  

- развитие возможностей знаково-символического опосредствования, повышающих общий уровень сформированности учебнопознавательной 

деятельности (в качестве средств выступают символические обозначения звуков, слов и т.п.);  

- улучшение мелкой моторики, зрительно-моторной координации;  

- совершенствование зрительно-пространственных представлений (ориентировка в тетради, размещение элементов букв выше или ниже опорной 

строки и т.п.);  

- улучшение качества учебного высказывания за счет расширения словарного запаса, предъявления эталонных речевых образцов; - развитие действий 

самоконтроля при оценке полученного результата.  

Личностные результаты освоения программы по учебному предмету «Русский язык» могут проявляются в:   

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

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

- развитии доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей 

(одноклассников);  

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

Метапредметные результаты освоения РП по учебному предмету «Русский язык» включают осваиваемые учащимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями (составляющими основу умения учиться).   

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

обозначены следующим образом.  

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются возможностью:  

- осознавать цель выполняемых действий и наглядно представленный способ ее достижения (ориентировка на заданный образец);  

- кодировать и перекодировать информацию (заменять звук буквой, графическим символом и пр.);  

- осуществлять разносторонний анализ объекта (звучащего слова);  

- сравнивать звуки и буквы по разным классификационным основаниям (гласные-согласные, глухие-звонкие, твердые-мягкие, заглавныепрописные);  

- обобщать (самостоятельно выделять признаки сходства).  



 

  

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются возможностью:  

- понимать смысл предъявляемых учебных задач (проанализировать, написать и т.п.);  

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации (например, подбор слов к схеме, предполагающей 

стечение согласных);  

- различать способы и результат действия (записывать слово печатными или письменными буквами); - вносить необходимые коррективы в действия 

на основе их оценки и учета характера сделанных ошибок;  

- осуществлять пошаговый и итоговый контроль результатов под руководством учителя и самостоятельно. Сформированные коммуникативные 

универсальные учебные действия проявляются возможностью:  

- адекватно использовать речевые средства при обсуждении результата деятельности;  - использовать формулы речевого этикета во взаимодействии 

с соучениками и учителем.  

  

По итогам обучения в 1 классе можно определенным образом оценить успешность достижений учащимися, хотя какие-либо 

однозначные выводы делать преждевременно.  В конце первого класса учащиеся:  − знает все буквы;   

− различает гласные и согласные;   

− выделяет звонкие и глухие, мягкие и твердые согласные, обозначает их 

схематически;  − делит слово на слоги;   

− выделяет голосом ударный слог;   

− называет последовательность слогов и звуков в слове, определяет место звука в слове;   

− составляет и декодирует схемы слов, предложений;   

− умеет писать все заглавные и прописные буквы соблюдая правила каллиграфии;   

- может писать под диктовку слоги и слова с простой слоговой структурой;   

− может списывать с печатного текста;   

− употреблять заглавную букву в начале и точку в конце предложения;   

− использует заглавную букву в именах собственных;   



 

  

− соблюдает правило написания жи-ши, чу-щу, ча-ща;   

− слушает и понимает задания, небольшие тексты, стихотворения, рассказы;   

− читает по слогам, понимает читаемые слова, предложения, небольшие тексты;  

− может самостоятельно составлять предложения по картинкам, отвечать на поставленный вопрос, задавать вопрос;  

− умеет самостоятельно составлять небольшие рассказы повествовательного характера с опорой на сюжетную 

картинку;   

− переносит знания, полученные на уроках русского языка на оформление решения текстовой задачи.   

  

1 дополнительный класс  

В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет «Русский язык» позволяет наиболее достоверно проконтролировать наличие 

позитивных изменений по следующим параметрам:   

− расширение сферы жизненной компетенции за счет возможности отвечать на поставленные вопросы, задавать вопросы, поддерживать 

диалог, высказываться, регулировать собственное речевое поведение;  

 − развитие возможностей знаково-символического опосредствования, повышающих общий уровень сформированности 

учебнопознавательной деятельности (в качестве средств выступают символические обозначения звуков, слов и т.п.);  

 − улучшение мелкой моторики, зрительно-моторной координации; − совершенствование зрительно-пространственных представлений  

(ориентировка в тетради, размещение элементов букв выше или ниже опорной строки и т.п.);   

− улучшение качества учебного высказывания за счет расширения словарного запаса, предъявления «эталонных» речевых 

образцов;  − развитие действий самоконтроля при оценке полученного результата.  

Личностные результаты освоения программы для 1 дополнительного класса по учебному предмету «Русский язык» могут проявиться в:   

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

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



 

  

− развитии доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей  

(одноклассников);   

− развитии адекватных представлений о собственных 

возможностях;  − овладении навыками коммуникации (с 

учителем, одноклассниками).  

Метапредметные результаты освоения программы для 1 дополнительного класса по учебному предмету «Русский язык» включают 

осваиваемые обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться).  

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

могут быть обозначены следующим образом.   

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются возможностью:   

− осознавать цель выполняемых действий и наглядно представленный способ ее достижения (ориентировка на заданный образец);   

− кодировать и перекодировать информацию (заменять звук буквой, графическим символом и пр.);   

− осуществлять разносторонний анализ объекта (звук, слог, слово, предложение);   

− сравнивать слова с близким и противоположным значением;   

− обобщать (самостоятельно выделять признаки сходства слов, обозначающих предметы, действия, признаки).  

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются возможностью:   

− понимать смысл предъявляемых учебных задач (проанализировать, написать и т.п.);   

− планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации (например, подбор слов с соответствующим 

количеством слогов, с первым ударным слогом);  

− различать способы и результат действия (подобрать слова с близким или противоположным значением);   

− вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета характера сделанных ошибок (обнаружение и исправление 

слитного написания предлогов со словами);   



 

  

− осуществлять пошаговый и итоговый контроль результатов под руководством учителя и самостоятельно (проверка правильности переноса 

слов).  

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью:  − адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных и 

познавательных задач;   

− слушать собеседника и вести диалог;   

− использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с соучениками и учителем.  

Предметные результаты. В результате изучения русского языка в 1 дополнительном классе ученик должен знать (понимать):  

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

интонации;  

– способ оформления предложений на письме;  

– смысл близких детям по тематике пословиц и поговорок;  

– слова, называющие предмет, действие предмета и признак предмета;  

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

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

– гласные ударные и безударные;  

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

– согласные только твердые, согласные только мягкие;  

– согласные, парные по звонкости и глухости;  

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

деятельности и повседневной жизни:  

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

орфоэпических норм;  

– оформления на письме предложений, различных по цели высказывания и эмоциональной окраске; правильного употребления знака препинания в 

конце предложения (точка, вопросительный знак, восклицательный знак), правильного употребления прописной буквы в начале предложения;  

– деления слов на слоги и для переноса;  



 

  

– определения ударного слога в слове;  

– использования прописной буквы в именах собственных;  

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

– обозначения в словах мягкости согласных звуков на письме;  

– правильного написания слов типа пень, яма;  

– правописания слов с непроверяемыми орфограммами;  

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

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

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

высказывания, на определённую тему.  

  

2 класс  

Личностные результаты оцениваются по следующим параметрам и конкретизирующим их дескрипторам:   

Освоение социальной роли ученика проявляется в:  

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

 подчинении дисциплинарным требованиям;  

 адекватной эмоциональной реакции на похвалу и порицание учителя;  

 стремлении отвечать на вопросы учителя, быть успешным в учебе;  

 порядке в учебных принадлежностях;  

 бережном отношении к учебникам, школьному имуществу;   

 выполнении порученных учителем заданий неучебного характера;  

 проявлении ответственного поведения (беспокойство по поводу соблюдения требований).  

Сформированность речевых умений проявляется в:  

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

 овладении чтением и письмом для реализации коммуникации;  

 возможности аргументировать свои решения, говорить об испытываемых эмоциях, намерениях (монологические умения);   стремлении улучшать 

качество речи (лучше читать или писать).  



 

  

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в:  

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

 невербально проявляемой вежливость (улыбка при встрече, обращении);  

 умение проявить сочувствие при чужих затруднениях и неприятностях;   

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

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в:  

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

внешним видом.   

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации проявляется в:  

 умении обратиться с вопросом, просьбой к взрослому или сверстнику;   

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

 умении справедливо распределять обязанности в паре;   

 умении договариваться, вести себя в соответствии с договоренностью;   

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

общению.   

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

 умении обозначить свою социальную роль (школьник, ученик) и порожденные ею обязанности (ходить в школу, делать уроки, учиться новому и т.д.);  

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

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

 осознании затруднений (не понимаю, не успел);  

 возможности анализировать причины успехов и неудач;  

 разграничении ситуаций, требующих и не требующих помощи педагога;  

 умении самостоятельно использовать вспомогательные средства (карточки, опорные схемы, алгоритмы правил) в затруднительных учебных ситуациях; 

 умении прогнозировать последствия своего поведения и поведения других по отношению к себе.  

Метапредметные результаты включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные, коммуникативные, 

личностные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться.   



 

  

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

следующим образом.  

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются в:  

 возможности самостоятельно прочитать и понять текст задания;  

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

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

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

 умении использовать схему для конструирования предложения по заданным условиям;  

 находить нужную информацию в словарях учебника;  

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

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

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

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

второстепенные члены предложения;  

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

регулятивные универсальные учебные действия проявляются в:  

 понимании инструкции, предложенной классу;  

 удержании инструкции;  

 умении придерживаться плана (на материале разных учебных заданий);  

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

 умении выслушивать не перебивая;  

 умении сопоставлять результат с образцом; умении найти ошибки у себя.  



 

 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются в:  

 умении слушать мнение партнера по поводу решения учебной задачи;  

 умении рассказывать о событии;  

 умении решить спор договоренностью;  

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

Сформированные личностные универсальные учебные действия проявляются в:  

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

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

 беспокойстве о выполнении домашнего задания или поручения (ответственность);  

 беспокойстве о некачественно выполненной работе и стремление это исправить (в т.ч. плохую оценку);  умении адекватно оценить свое поведение;  

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

Предметные результаты. В конце 2-го класса обучающийся:  

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

 под руководством учителя различает главные и второстепенные члены предложения;  

 различает гласные и согласные, твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные звуки, ударные и безударные гласные, правильно произносит звуки и 

называет буквы, соотносит количество звуков и букв в словах;   

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

 соблюдает правила переноса слов по слогам;  

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

 раздельно пишет предлоги со словами;  

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

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

 списывает слова и предложения с печатного и рукописного текста;  

 пишет под диктовку текст;   

 проверяет правильность написанного;  

 под руководством учителя восстанавливает деформированный текст;  

 составляет предложения из отдельных слов и на заданную тему;  



  

 

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

глаголов;  

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

 составляет тексты по иллюстрациям и на заданную тему;  

 употребляет слова приветствия, прощания, извинения, благодарности.  

  

3 класс  

Личностные результаты оцениваются по следующим параметрам и конкретизирующим их дескрипторам:   

Освоение социальной роли ученика проявляется в:  

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

 старательности;  

 подчинении дисциплинарным требованиям;  

 адекватной эмоциональной реакции на похвалу и порицание учителя;  

 стремлении отвечать на вопросы учителя, быть успешным в учебе;  

 порядке в учебных принадлежностях;  

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

 самостоятельных вопросах по содержанию учебного материала;  

 проявлении ответственного поведения (беспокойство по поводу соблюдения требований).  

Сформированность речевых умений проявляется в:  

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

 грамматически правильной речи;   

 овладении чтением и письмом для реализации коммуникации;  

 возможности аргументировать свои решения, говорить об испытываемых эмоциях, намерениях (монологические умения);   возможности выразительно 

читать текст;   

 стремлении улучшать качество речи (лучше читать или писать).  

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в:  

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



  

 

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

 невербально проявляемой вежливость (улыбка при встрече, обращении);  

 умение проявить сочувствие при чужих затруднениях и неприятностях;   

 согласие (стремлении) делиться своими имуществом или знаниями;   

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

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в:  

желании поддерживать порядок и чистоту вокруг себя;   

 способности следить за своим внешним видом;   

 заинтересованности в процессе прослушивания литературных произведений.   

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации проявляется в:  

 умении обратиться с вопросом, просьбой к взрослому или сверстнику;   

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

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

 умении справедливо распределять обязанности в паре;   

 умении договариваться, вести себя в соответствии с договоренностью;   

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

общению.   

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

обозначить свою социальную роль (школьник, ученик) и порожденные ею обязанности (ходить в школу, делать уроки, учиться новому и т.д.);  

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

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

 осознании затруднений (не понимаю, не успел);  

 возможности анализировать причины успехов и неудач;  

 разграничении ситуаций, требующих и не требующих помощи педагога;  

 умении прогнозировать последствия своего поведения и поведения других по отношению к себе.  

Метапредметные результаты включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные, 

коммуникативные, личностные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться.   



  

 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть 

обозначены следующим образом.  

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются в:  

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

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

 умении классифицировать предложения по интонации;  

 умении использовать схему для конструирования предложения по заданным условиям;  

 находить нужную информацию в словарях учебника;  

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

 осуществлять элементарный синтаксический и морфологический разбор;   

 сравнивать, группировать объекты: находить общее и различие в однокоренных словах;  



  

 

умении называть объекты, входящие в определенную обобщенную группу или обобщать объекты: части 

речи, простые и сложные предложения;  

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

столько и слогов;  овладение понятиями, требующимися при обучении учебному предмету: корень, 

приставка, окончание, суффикс, существительное, прилагательное, глагол.  

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в:  

 понимании инструкции, предложенной классу;  

 удержании инструкции;  

 умении составить план действий;  

 умении придерживаться плана (на материале разных учебных заданий: написание текста, проверка безударной 

гласной, синтаксический разбор предложения);  

 умении оценить результат действий (на материале практической деятельности, в приложении к каждому 

осваиваемому учебному действию);  умении выслушивать не перебивая;  

 умении сопоставлять результат с образцом;  умение найти ошибки у соседа;  умении найти ошибки у себя.  

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются в:  

 умении слушать мнение партнера по поводу решения учебной задачи;  

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

 умении решить спор договоренностью;  

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

 умении аргументировать свое мнение;  

 умении убеждать;  

 умении распределить функции.  

Сформированные личностные универсальные учебные действия проявляются в:  

 способности адекватно понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности (не понял, забыл, не 

постарался, не успел);  

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

 беспокойстве о выполнении домашнего задания или поручения (ответственность);  

 беспокойстве о некачественно выполненной работе и стремление это исправить (в т.ч. плохую оценку);  

умении адекватно оценить свое поведение;  

 умении адекватно оценить поведение партнера;  

 умении предложить способ решения, удовлетворяющий обоих (не жребий);  

готовности помочь партнеру в решении проблемы.  

Предметные результаты. В конце 3-го класса обучающийся:  

 находит в словах изученные орфограммы;  

 списывает и пишет под диктовку текст, включающий изученные орфограммы и знаки препинания в конце 

предложения, проверяет написанное;  

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

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

 различает предложения по интонации;  



  

 

 различает простые и сложные предложения;  

 устанавливает связь слов в словосочетании с помощью вопросов;  

 называет изученные части речи;   

 определяет число, род имен существительных и прилагательных;  

 склоняет имена существительные единственного числа;  

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

 изменяет глаголы по временам;  

 подбирает однокоренные слова;  

 подбирает антонимы, синонимы;  

 пользуется словарями учебника;  

 проводит морфологический разбор простых по структуре слов (корень, приставка, окончание, суффикс) с 

опорой на наглядную схему;  восстанавливает деформированный текст;  

 озаглавливает текст;  

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

адрес.  

  



  

 

Содержание учебного предмета «Русский язык»  

  

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

  

Виды речевой деятельности  

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание 

на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, передача его содержания по вопросам.  

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

коммуникативной задачи.  

Практическое овладение диалогической формой речи. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.  

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. 

Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, 

содержащейся в тексте. Обобщение содержащейся в тексте информации.   

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Овладение 

разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, 

письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и 

прочитанного текста. Создание небольших собственных текстов по интересной детям тематике (на основе 

впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и 

т.п.).  

Обучение грамоте  

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление числа и 

последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и 

глухих. Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения.  

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения 

звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. 

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. Знакомство с русским алфавитом как 

последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). 

Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу 

ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и 

паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале 

небольших текстов и стихотворений. Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 

словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при 

списывании.  



  

 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы 

движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, 

слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под 

диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и 

последовательности правильного списывания текста. Проверка написанного при помощи сличения с текстом- 

образом и послогового чтения написанных слов. Правильное оформление написанных предложений (большая буква в 

начале предложения, точка в конце). Выработка навыка писать большую букву в именах людей и кличках животных. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса.  

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

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

Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной интонацией.   

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши); прописная (заглавная) буква в начале 

предложения, в именах собственных; перенос слов по слогам без стечения согласных; знаки препинания в конце 

предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, 

материалам собственных игр, занятий, наблюдений.  

Систематический курс  

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

твердые согласные звуки, различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по 

твёрдости — мягкости согласных звуков. Звонкие и глухие согласные звуки, различение звонких и глухих согласных 

звуков, определение парных и непарных по звонкости—глухости согласных звуков. Ударение, нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Деление слов на слоги. Определение качественной характеристики звука: 

гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; 

согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова.  

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения 

звуков буквами.  

Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. Буквы гласных как показатель твёрдости—

мягкости согласных звуков.  

Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. Использование на 

письме разделительных ъ и ь.  

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в словах с 

йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными.  

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Знание алфавита: правильное название букв, 

знание их последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами: 



  

 

умение найти слово в школьном орфографическом словаре по первой букве, умение расположить слова в алфавитном 

порядке (например, фамилии, имена).  

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

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса.  

Корень, общее понятие о корне слова. Однокоренные слова, овладение понятием «родственные 

(однокоренные) слова». Выделение корней в однокоренных (родственных) словах. Наблюдение за единообразием 

написания корней (корм — кормить — кормушка, лес — лесник — лесной). Различение однокоренных слов и 

различных форм одного и того же слова.   

Представление о значении суффиксов и приставок. Умение отличать приставку от предлога. Умение 

подбирать однокоренные слова с приставками и суффиксами.  

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Разбор слова по составу.  

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

глагол, предлог. Деление частей речи на самостоятельные и служебные.  

Имя существительное. Его значение и употребление в речи. Вопросы, различение имён существительных, 

отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Умение опознавать имена собственные.  

Род существительных: мужской, женский, средний. Различение имён существительных мужского, женского и 

среднего рода.  

Изменение имен существительных по числам.   

Изменение имен существительных по падежам в единственном числе (склонение). 1, 2, 3-е склонение, 

определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. Определение падежа, в котором 

употреблено имя существительное. Умение правильно употреблять предлоги с именами существительными в 

различных падежах.  

Склонение имен существительных во множественном числе.   

Морфологический разбор имён существительных.  

Имя прилагательное. Его значение и употребление в речи, вопросы. Изменение имен прилагательных по 

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

Морфологический разбор имён прилагательных.  

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и употребление в речи. 

Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. 

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

Глагол. Его значение и употребление в речи, вопросы. Общее понятие о неопределенной форме глагола. 

Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Время глагола: настоящее, 

прошедшее, будущее. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). 

Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов в прошедшем 

времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов.  

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование падежных 

форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок.  

Лексика2. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом 

и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов.  

                                                           
2 Изучается во всех разделах курса.  

  



  

 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение выделить словосочетания (пары слов), 

связанные между собой по смыслу (без предлога и с предлогом); составить предложение с изученными 

грамматическими формами и распространить предложение.  

Предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по 

эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. Выделение голосом важного по смыслу 

слова в предложении.  

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения (без разделения 

на виды). Нахождение главных членов предложения. Различение главных и второстепенных членов предложения. 

Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении.  

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

интонации перечисления в предложениях с однородными членами, запятая при перечислении. Умение составить 

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

Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, состоящие из двух простых. Различение 

простых и сложных предложений. Запятая в сложных предложениях. Умение составить сложное предложение и 

поставить запятую перед союзами и, а, но.   

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. Использование орфографического 

словаря.  

Применение правил 

правописания: сочетания 

жи—ши3, ча—ща, чу—щу в 

положении под ударением; 

сочетания чк—чн, чт, щн;  

перенос слов;  

прописная буква в начале 

предложения, в именах 

собственных; 

проверяемые безударные 

гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие 

согласные в корне слова; 

непроизносимые 

согласные;  

непроверяемые гласные и согласные в корне 

слова (на ограниченном перечне слов); гласные 

и согласные в неизменяемых на письме 

приставках; разделительные ъ и ь;  

мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, рожь, мышь);  

безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, ий, 

ья, ье, ия, ов, ин); безударные окончания имён прилагательных;  

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

  



  

 

раздельное написание 

предлогов с личными 

местоимениями; не с 

глаголами;  

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

единственного числа (пишешь, учишь); мягкий знак в глаголах в 

сочетании -ться; безударные личные окончания глаголов; раздельное 

написание предлогов с другими словами;  

знаки препинания в конце предложения: точка, 

вопросительный и восклицательный знаки; знаки препинания 

(запятая) в предложениях с однородными членами.  

Развитие речи  

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение.  

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения. Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой).   

Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросов устно и письменно. Составление 

диалогов в форме вопросов и ответов.  

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую тему с 

использованием разных типов речи  

(повествование, описание). Составление и запись рассказов повествовательного характера по сюжетным картинкам, с 

помощью вопросов; составление сюжетных рассказов по готовому плану (в форме вопросов, повествовательных 

предложений). Введение в рассказы элементов описания. Построение устного ответа по учебному материалу 

(специфика учебно-деловой речи).  

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. Последовательность 

предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев).  

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей 

текста (абзацев). План текста.  

Составление планов к данным текстам.   

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления.  

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, правильности, 

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

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

составленному плану. Подробный и  

сжатый рассказ (сочинение) по картинке и серии картинок.  



  

 

  

1 класс  

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

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

формой речи. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей 

(описание, повествование). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и 

правильной интонации. Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или 

несколькими звуками. Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых и 

мягких, звонких и глухих. Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 

места ударения. Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, 

ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. Чтение. Формирование навыка 

слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Письмо. Усвоение гигиенических 

требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 

ориентироваться в пространстве листа в тетради и в пространстве классной доски. Овладение начертанием 

письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов с соблюдением 

гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов, написание которых 

не расходится с их произношением. Проверка написанного при помощи послогового чтения написанных слов. 

Выработка навыка писать большую букву в именах людей и кличках животных. Письмо букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом 

гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами. Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов. 

Орфография. Правописание гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши); прописная (заглавная) буква в именах 

собственных. Развитие речи. Понимание прочитанного текста при его прослушивании. Составление небольших 

рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений.  

  

1 дополнительный класс  

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

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

формой речи. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей 

(описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических 

норм и правильной интонации. Чтение. Плавное слоговое чтение со скоростью, соответствующей индивидуальному 

темпу ребёнка. Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и 

при списывании. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений. Письмо. Овладение разборчивым, 

аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста. Правильное оформление 

написанных предложений (большая буква в начале предложения, точка в конце). Выработка навыка писать большую 

букву в именах людей и кличках животных. Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между 



  

 

словами, знака переноса, знака ударения. Слово и предложение. Наблюдение над значением слова. Различение слова 

и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. Фонетика и орфоэпия. Гласные и 

согласные звуки, различение гласных и согласных звуков. Мягкие и твердые согласные звуки, различение мягких и 

твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости–мягкости согласных звуков. Звонкие и 

глухие согласные звуки, различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по 

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

Деление слов на слоги. Определение качественной характеристики звука: гласный – согласный; гласный ударный–

безударный; согласный твёрдый–мягкий; согласный звонкий–глухой. Произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка. Графика. Различение звука и буквы. Буквы 

гласных (и, е, ё, ю, я) как показатель твёрдости–мягкости согласных звуков. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Использование 

алфавита при работе со словарями. Лексика. Представление об однозначных и многозначных словах. Наблюдение за 

использованием в речи синонимов и антонимов. Орфография и пунктуация. Применение правил правописания: 

буквосочетания жи–ши, ча–ща, чу–щу; буквосочетания чк, чн; перенос слов; прописная буква в начале предложения, 

в именах собственных; разделительные ъ и ь; раздельное написание предлогов с другими словами; Развитие речи. 

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.  

  

2 класс  

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

твердые согласные звуки, различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по 

твёрдости - мягкости согласных звуков. Звонкие и глухие согласные звуки, различение звонких и глухих согласных 

звуков, определение парных и непарных по звонкости - глухости согласных звуков. Ударение, нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Деление слов на слоги. Произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка. Графика. Различение звука и буквы: буква как 

знак звука. Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами. Обозначение на письме твёрдости и 

мягкости согласных звуков. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Использование на письме разделительного ь. Установление соотношения звукового и буквенного состава слова. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Знание алфавита: правильное название букв, знание 

их последовательности. Использование алфавита при работе со словарями: умение найти слово в школьном 

орфографическом словаре по первой букве, умение расположить слова в алфавитном порядке. Состав слова 

(морфемика). Корень, общее понятие о корне слова. Однокоренные слова, овладение понятием «родственные 

(однокоренные) слова». Выделение корней в однокоренных (родственных) словах.  Морфология. Общие сведения о 

частях речи: имя существительное, имя прилагательное, местоимение, глагол, предлог.  Имя существительное. Его 

значение и употребление в речи. Вопросы, различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и 

«что?». Имя прилагательное. Его значение и употребление в речи, вопросы. Изменение имен прилагательных по 

числам. Глагол. Его значение и употребление в речи, вопросы. Изменение глаголов по числам. Местоимение. Общее 

представление о местоимении. Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Лексика. 

Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об 

однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи 

синонимов и антонимов. Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение выделить 

словосочетания (пары слов); составить предложение и распространить предложение. Главные члены предложения: 

подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения (без разделения на виды). Нахождение главных 

членов предложения. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Орфография и пунктуация. Формирование 



  

 

орфографической зоркости.  Применение правил правописания: сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под 

ударением; сочетания чк-чн, чт, щн; перенос слов; прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие согласные в корне слова; непроверяемые 

гласные и согласные в корне слова; разделительный ь; не с глаголами; раздельное написание предлогов с другими 

словами; знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки. Развитие речи. 

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Выражение собственного мнения. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Составление диалогов в форме вопросов и ответов. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями на определённую тему с использованием разных типов речи (повествование, описание). 

Составление и запись рассказов повествовательного характера по сюжетным картинкам, с помощью вопросов; 

составление сюжетных рассказов по готовому плану (в форме вопросов, повествовательных предложений). 

Построение устного ответа по учебному материалу (специфика учебно-деловой речи). Текст. Признаки текста. 

Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста. Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста. Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов; использование в текстах синонимов и 

антонимов. Подробный и сжатый рассказ по картинке и серии картинок.  

   

3 класс  

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

твердые согласные звуки, различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по 

твёрдости - мягкости согласных звуков. Звонкие и глухие согласные звуки, различение звонких и глухих согласных 

звуков, определение парных и непарных по звонкости - глухости согласных звуков. Ударение, нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Деление слов на слоги. Произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка.  Графика.  Обозначение на письме твёрдости и 

мягкости согласных звуков. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Использование на письме разделительных ъ и ь.  Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в 

словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными.  Использование небуквенных 

графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца. Использование алфавита при работе со 

словарями, справочниками, каталогами: умение найти слово в школьном орфографическом словаре по первой букве, 

умение расположить слова в алфавитном порядке (например, фамилии, имена). Состав слова (морфемика). Общее 

понятие о частях слова: корне, приставке, суффиксе, окончании. Выделение в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, приставки, суффикса.  Корень, общее понятие о корне слова. Однокоренные слова, 

овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Выделение корней в однокоренных (родственных) словах. 

Наблюдение за единообразием написания корней. Различение однокоренных слов и различных форм одного и того 

же слова.  Представление о значении суффиксов и приставок. Умение отличать приставку от предлога. Умение 

подбирать однокоренные слова с приставками и суффиксами. Разбор слова по составу. Морфология. Общие сведения 

о частях речи: имя существительное, имя прилагательное, местоимение, глагол, предлог. Имя существительное. Его 

значение и употребление в речи. Вопросы, различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и 

«что?». Умение опознавать имена собственные. Род существительных: мужской, женский, средний. Различение имён 

существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение имен существительных по числам.  Изменение 

имен существительных по падежам в единственном числе (склонение). Определение падежа, в котором употреблено 

имя существительное. Умение правильно употреблять предлоги с именами существительными в различных падежах. 

Морфологический разбор имён существительных. Имя прилагательное. Его значение и употребление в речи, 



  

 

вопросы. Изменение имен прилагательных по родам, числам и падежам, в сочетании с существительными (кроме 

прилагательных на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин). Морфологический разбор имён прилагательных. Местоимение. Общее 

представление о местоимении. Личные местоимения, значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го 

лица единственного и множественного числа.  Глагол. Его значение и употребление в речи, вопросы. Общее понятие 

о неопределенной форме глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». 

Время глагола: настоящее, прошедшее, будущее. Изменение глаголов по числам. Морфологический разбор глаголов. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование падежных форм 

имён существительных. Отличие предлогов от приставок. Лексика. Выявление слов, значение которых требует 

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

Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за 

использованием в речи синонимов и антонимов. Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. 

Умение выделить словосочетания (пары слов), связанные между собой по смыслу (без предлога и с предлогом); 

составить предложение с изученными грамматическими формами и распространить предложение. Предложения по 

цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные.  Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные 

члены предложения (без разделения на виды). Нахождение главных членов предложения. Различение главных и 

второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в 

словосочетании и предложении. Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, состоящие из двух 

простых. Различение простых и сложных предложений. Запятая в сложных предложениях.  Орфография и 

пунктуация. Формирование орфографической зоркости. Использование орфографического словаря. Примнение 

правил правописания:  сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением;  сочетания чк-чн, чт, щн;  

перенос слов;  прописная буква в начале предложения, в именах собственных;  проверяемые безударные гласные в 

корне слова; парные звонкие и глухие согласные в корне слова;  непроизносимые согласные;  непроверяемые гласные 

и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);  разделительные ъ и ь;  мягкий знак после шипящих на 

конце имён существительных (ночь, нож, рожь, мышь);  не с глаголами;  раздельное написание предлогов с 

другими словами;  знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки.  

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение.  Практическое 

овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения. Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросов устно и письменно. Составление 

диалогов в форме вопросов и ответов.  Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определённую тему с использованием разных типов речи (повествование, описание). Составление и запись рассказов 

повествовательного характера по сюжетным картинкам, с помощью вопросов; составление сюжетных рассказов по 

готовому плану (в форме вопросов, повествовательных предложений). Введение в рассказы элементов описания. 

Построение устного ответа по учебному материалу (специфика учебно-деловой речи).  Текст. Признаки текста. 

Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста.  Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста. План текста. Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их 

особенности. Знакомство с жанрами письма и поздравления. Создание собственных текстов и корректирование 

заданных текстов; использование в текстах синонимов и антонимов. Подробный и сжатый рассказ по картинке и 

серии картинок. Изложение под руководством учителя, по готовому и коллективно составленному плану. Подробный 

и сжатый рассказ по картинке и серии картинок.  

  

 



  

 

 

 
1 класс  

№ п/п Тема раздела Кол-во 

часов 

8  Добукварный период 14 

9  Букварный период 123 

10  Послебукварный период 28 

 Итого: 165 

 3 дополнительный класс  

№ п/п                                                     Тема раздела Кол-во 

часов 

8.  Повторение.  12 

9.  Блок «Русский язык». Наша речь 3 

10.  Текст, предложение, диалог  9 

11.  Слова, слова, слова… 17 

12.  Слово и слог 6 

13.  Перенос слов 7 

14.  Ударение 11 

15.  Звуки и буквы 87 

16.  Повторение пройденного 14 
 Итого: 165 

 2 класс  

№ п/п Тема раздела Кол-во 

часов 

12.  Наша речь 5 

13.  Текст 6 

14.  Предложение 11 

15.  Слова, слова, слова… 23 

16.  Звуки и буквы 33 

17.  Правописание буквосочетаний с шипящими звуками 25 

18.  Части речи 43 

19.  Повторение 24 

 Итого: 170 

 3 класс  

№ п/п Тема раздела Кол-во 

часов 

14.  Язык и речь 3 

15.  Текст. Предложение. Словосочетание 16 

16.  Слово в языке и в речи 22 

17.  Состав слова 17 

18.  Правописание частей слов 28 

19.  Части речи.  Имя существительное 38 

20.  Имя прилагательное 17 

21.  Местоимение  6 

22.  Глагол 15 

23.  Повторение 8 



  

 

 Итого: 170 

                                                             4 класс  

№ п/п Тема раздела Кол-во 

часов 

13  Повторение изученного 10 

14  Предложение 15 

15  Слово в языке и речи 27 

16  Имя существительное 44 

17  Имя прилагательное 29 

18  Личные местоимения 5 

19  Глагол 29 

20  Повторение 11 

 Итого: 170 
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Данная программа адресована учащимся 1(1 дополнительного) – 4 классов, обучающихся по АООП НОО 

(вариант 7.2) муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Баратаевская средняя школа». 

Нормативный срок обучения 5 лет.  

Вариант 7.2. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование сопоставимое по итоговым 

достижениям к моменту завершения школьного обучения с образованием сверстников без ограничений здоровья, 

но в более пролонгированные календарные сроки. «Сопоставимость» заключается в том, что объем знаний и 

умений по основным предметам сокращается несущественно за счет устранения избыточных по отношению к 

основному содержанию требований. Данный вариант характеризуется усилением внимания к формированию 

полноценной жизненной компетенции.  

  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР  

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

ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных условий4.  

В классе у учащихся выявлены ограниченные возможности здоровья: задержка психического здоровья, 

недоразвитие речи системного характера.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении 

учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, специфическими 

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

деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные 

недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление 

познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. У некоторых обучающихся отмечаются 

нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, 

умственной работоспособности и эмоциональной сферы.  

Обучающиеся класса характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание 

у части детей проявляться в целом, у части - локально в отдельных функциях (замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, 

восприятия и др. познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности 

деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. 

Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности сформированы недостаточно. У 

большинства учащихся класса наблюдается неадаптивность поведения, связанная как с недостаточным 

пониманием социальных норм, так и с нарушением эмоциональной регуляции, гиперактивностью.  

  

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР К общим 

потребностям относятся:   

• получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления первичного 

нарушения развития;  

• выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность между 

дошкольным и школьным этапами;  

                                                           
4 Пункт 16 статьи 2 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. 

Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ).  



  

 

• получение начального общего образования в условиях образовательных организаций общего или 

специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ;  

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через 

содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы;  

• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и 

соучениками;   

• психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации;  

• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы образовательной 

организации.  

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

специфические образовательные потребности:  

• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с учетом 

функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов 

обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости,  

низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);  

• увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет;  

• гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения содержания 

отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и использования соответствующих 

методик и технологий;  

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

• организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 

обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании 

специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и 

компенсации индивидуальных недостатков развития);  

• наглядно-действенный характер содержания образования;  

• развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы компенсации, коррекции и 

профилактики нарушений;  

• обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности 

обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями 

самостоятельно;  

• постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в закреплении и 

совершенствовании освоенных умений;  

• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью;  

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

• постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, окружающему 

предметному и социальному миру;  

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения;  

• комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, направленного на 

улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также специальная психокоррекционная помощь, 

направленная на компенсацию дефицитов эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции 

познавательной деятельности и поведения;  



  

 

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к 

самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование 

умения запрашивать и использовать помощь взрослого;  

• развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и взаимодействия (с 

членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков социально одобряемого поведения, 

максимальное расширение социальных контактов;  

• обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация сотрудничества с 

родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, нравственных и 

общекультурных ценностей).  

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, можно открыть ему 

путь к получению качественного образования.  

  

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

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

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

наглядных, словесных, практических методов обучения и воспитания с учётом психофизического состояния 

ребёнка;  

- новый материал будет преподноситься для детей с ЗПР предельно развёрнуто и доступно;   

- значительное место будет отведено практической деятельности учащихся;  

- в случае затруднения выполнения заданий – дополнительное инструктирование, пошаговый алгоритм, работа по 

плану и др.;   

- уважение к результатам деятельности обучающихся в сочетании с разумной требовательностью;  

- индивидуальный подход к ребёнку (учёт уровня подготовленности, особенности личности, работоспособность, 

внимание, целенаправленность при выполнении заданий).  

  
Место предмета в учебном плане  

  

В 1  и 1 дополнительном классе — 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели).  

Во 2—4 классах на предмет «Технология», отводится по 34ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом 

классе).  

  

Учебный предмет «Технология» входит в предметную область «Технология» и является обязательным 

для реализации. Он направлен на формирование навыков преобразовательной деятельности, усвоение 

социального и культурного опыта, а также на коррекцию недостатков познавательной деятельности, регуляции, 

совершенствование общей и мелкой моторики, коммуникативных навыков обучающихся с задержкой 

психического развития (ЗПР).  

Программа отражает содержание обучения предмету «Технология» с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР. Сущность специфических для варианта 7.2 образовательных потребностей в 

приложении к изучению предмета раскрывается в соответствующих разделах пояснительной записки, 

учитывается в распределении учебного содержания по годам обучения и в календарно-тематическом 

планировании.  

  



  

 

Общая цель изучения предмета «Технология» в соответствии с примерной адаптированной 

образовательной программой (АООП) заключается в:  

− создании условий, обеспечивающих усвоение социального и культурного опыта обучающимися с ЗПР, 

для успешной социализации в обществе;  

− приобретении первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на основе 

овладения технологическими знаниями, техникотехнологическими умениями и проектной деятельностью;  

− формировании позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда.  

Овладение учебным предметом «Технология» представляет сложность для детей с ЗПР. Это связано с 

недостатками моторики, пространственной ориентировки, непониманием содержания инструкций, 

несформированностью основных мыслительных операций.  

В соответствии перечисленными трудностями и обозначенными во АООП НОО обучающихся с ЗПР 

особыми образовательными потребностями определяются общие задачи учебного предмета:  

− получение первоначальных представлений о значении труда в жизни человека и общества, о мире 

профессий;  

− усвоение правил техники безопасности;  

− овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных сферах, навыками 

коммуникации в процессе социального и трудового взаимодействия;  

− овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных сферах, овладение умением 

адекватно применять доступные технологии и освоенные трудовые навыки в жизни;  

− формирование положительного опыта и установки на активное использование освоенных технологий и 

навыков для своего жизнеобеспечения, социального развития и помощи близким. В 1 классе обозначенные 

задачи конкретизируются следующим образом:  

− формирование первоначальных представлений о труде, как способе преобразования окружающего 

пространства, формирование понятия «профессия», уточнение представлений о профессиях, с которыми 

обучающиеся сталкиваются в повседневной жизни: врач, повар, учитель. Уточнение представлений о 

профессиях строитель, дизайнер;  

− знакомство с правилами техники безопасности при работе с бумагой, картоном, глиной, пластилином, 

ножницами, карандашом, линейкой, клейстером, клеем. Формирование навыка организации рабочего места при 

работе с данными инструментами и материалами;  

− обучение приемам содержания рабочего места в порядке (протирание поверхности, подметание пола);  

− формирование умения воспроизводить технологическую последовательность изготовления несложных 

изделий: разметка, резание, сборка, отделка.  

В  1  дополнительном  классе  обозначенные  задачи  конкретизируются следующим образом:  



  

 

−получение  первоначальных  представлений  о  труде  и  его  значении  в  жизни человека  и  общества,  

уточнение  понятия  профессия,  уточнение представлений  о профессиях, с которыми сталкивается в 

повседневной жизни: врач, повар, учитель;  

−формирование представлений о профессияхмодельер, дизайнер, конструктор;  

−формирование  трудовых  умений,  необходимых  для  украшения  окружающих предметов,  умений  

адекватно  применять  доступные  технологии  в  жизни, рационально расходовать материалы;  

−познакомить со способами соединения деталей с помощью клейстера, клея ПВА, пластилина, ниток;   

 −познакомить с видами отделки, приемами разметки деталей из бумаги: с помощьюшаблонов, 

трафаретов, перегибания;   

−совершенствовать умения планировать трудовые действия (составлять план работы над изделием, 

определяет инструменты, необходимые для работы);  

−совершенствовать  навыки  работы  с  инструментами,  формировать  правила безопасногоповедения и 

гигиены при работе инструментами.  

  

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение учебного предмета  

  
Учебный предмет «Технология» составляет неотъемлемую частью образования младших школьников с 

ЗПР, так как является основным для формирования сферы жизненной компетенции и имеет коррекционное 

значение. Он реализуется на протяжении всего периода начального образования и позволяет не только 

формировать необходимые компетенции, но и успешно корригировать типичные для школьников с ЗПР 

дисфункции (недостатки моторики, пространственной ориентировки и пр.).  

Предмет «Технология» тесно связан с другими образовательными областями и является одним из 

основных средств для реализации деятельностного подхода в образовании.  

Предмет необходим для улучшения всех сторон познавательной деятельности: он обогащает содержание 

умственного развития, формирует операциональный состав различных практических действий, способствуя их 

переходу во внутренний план, создает условия для активизации связного высказывания, уменьшая трудности 

оречевления действий, а также вербального обоснования оценки качества сделанной работы.  

Предмет «Технология» способствует становлению сферы жизненной компетенции, составляющей основу 

социальной успешности и позволяющей адаптироваться в социуме, развивает необходимые для социализации 

качества личности. Он помогает преодолеть ряд нежелательных особенностей обучающихся с ЗПР (ручную 

неумелость, леность, неусидчивость, поспешность и непродуманность действий, безразличие к результату и пр.), 

а потому имеет большое воспитательное значение.  

Учебный предмет «Технология» имеет отчетливую практико-ориентированную направленность. Его 

содержание даёт ребёнку представление о технологическом процессе, как совокупности применяемых при 

изготовлении какой-либо продукции правил, показывает, как использовать полученные знания в разных сферах 

учебной и внеучебной деятельности. Практическая деятельность на уроках технологии создает основу для 

формирования системы специальных технологических действий.  



  

 

Изучение предмета формирует важную компетенцию соблюдения правил безопасной работы и гигиены 

труда. В ходе реализации рабочей программы его изучения происходит постепенное расширение 

образовательного пространства обучающегося за пределы образовательной организации (экскурсии вокруг 

школы, по району, в мастерские и на предприятия, знакомящие обучающихся с ЗПР с видами и характером 

профессионального труда).  

В ходе выполнения практических заданий совершенствуются возможности планирования деятельности, 

контроля ее качества, общей организации, коррекции плана с учетом изменившихся условий, что в совокупности 

способствует формированию произвольной регуляции. Создаются условия, формирующие навык работы в 

малых группах, а также необходимые коммуникативные действия и умения. Все это способствует достижению 

запланированных метапредметных и личностных результатов образования, формированию универсальных 

учебных действий (УУД).  

Роль предмета «Технология» велика и для успешной реализации программы духовно-нравственного 

развития, поскольку формирование нравственности непосредственно сопряжено с пониманием значения труда в 

жизни человека.  

Коррекция отдельных сторон психической деятельности происходит через развитие восприятия, 

зрительной памяти и внимания. Уточняются представления о свойствах предметов (цвет, форма, величина) и 

способах их преобразования. Выполнение различных операций осуществляет пропедевтическую функцию, 

обеспечивающую усвоение таких тем как измерение, единицы измерения, геометрические фигуры и их свойства, 

симметрия и др.  

Обучающиеся с ЗПР характеризуются существенными индивидуальнотипологическими различиями, 

которые проявляются и устойчивостью учебных затруднений (из-за дефицита познавательных способностей), и 

мотивационноповеденческими особенностями, и степенью проявления дисфункций (нарушений ручной 

моторики, глазомера, возможностей произвольной концентрации и удержания внимания). В связи с этим от 

учителя требуется обеспечение индивидуального подхода к детям, и уроки по предмету «Технология» создают 

полноценную возможность для этого.  

На уроках для всех обучающихся с ЗПР необходимо:  

− при анализе образца изделий уточнять название и конкретизировать значение каждой детали;  

− выбирать для изготовления изделие с простой конструкцией, которое можно изготовить за одно 

занятие;  

− осуществлять постоянную смену деятельности для профилактики утомления и пресыщения;  

− трудности в проведении сравнения выполняемой работы с образцом, предметноинструкционным или 

графическим планом требуют предварительного обучения указанным действиям.  

Кроме того недостаточное овладение разными видами контроля результата (глазомерный, 

инструментальный) повышают роль педагога как внешнего регулятора деятельности и помощника в 

формировании необходимых навыков, а недостаточность пространственной ориентировки, недоразвитие 

моторных функций (нарушены моторика пальцев и кисти рук, зрительно-двигательная координация, регуляция 

мышечного усилия) требует действий, направленных на коррекцию этих дисфункций не только от учителя, но и 

от других участников сопровождения.  



  

 

Степень же отставания в формировании системы произвольной регуляции, так же как и несовершенства 

мыслительных операций, может различаться. При существенном отставании в сформированности указанных 

психологических составляющих учителю рекомендуется:  

− при объяснении материала использовать пошаговую инструкцию, пошаговый контроль и оказание 

стимулирующей, организующей и обучающей помощи;  

− затруднения при планировании (нарушение последовательности, пропуск операций, повторение 

пунктов плана) делают адекватным присутствие наглядного пошагового плана действий;  

− объем заданий и техническая сложность работы определяется в зависимости от функционального 

состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики (быстрая истощаемость, низкая 

работоспособность, пониженного общего тонуса и др.).  

  

Значение предмета «Технология» в общей системе коррекционно-развивающей работы  

  
Общая система коррекционно-развивающей работы с обучающимися, имеющими ЗПР, конкретизируется 

в каждой образовательной организации в зависимости от материально-технической базы и кадрового 

потенциала, однако требует согласованных усилий участников сопровождения, обсуждения результатов на 

психолого-медикопедагогических консилиумах и педагогических советах (если образование реализуется в 

отдельных организациях). Объектами коррекционно-развивающей и психокоррекционной работы становятся 

недостатки познавательной деятельности, отклонения в эмоциональноволевой сфере личности, трудности 

межличностного взаимодействия, различные неспецифические дисфункции. Соответственно, участники 

сопровождения рефлексируют коррекционно-развивающий потенциал каждого учебного предмета, и 

простраивают мониторинг образовательных результатов в соответствии с ним.  

Предмет «Технология» позволяет наиболее достоверно проконтролировать наличие позитивных 

изменений по следующим пунктам:  

− расширение представлений о трудовой деятельности людей;  

− развитие возможностей знаково-символического опосредствования деятельности  

(в качестве средств выступают схемы изделий, технологические карты);  

− совершенствование пространственных представлений;  

− улучшение ручной моторики;  

− развитие действий контроля;  

− совершенствование планирования (в том числе умения следовать плану);  

− вербализация плана деятельности;  

− умение работать в парах и группах сменного состава;  

− совершенствование диалогических умений;  



  

 

− формирование социально одобряемых качеств личности (аккуратность, тщательность, инициативность 

и т.п.).  

Психокоррекционная направленность заключается также в расширении и уточнении представлений об 

окружающей предметной и социальной действительности, что реализуется за счет разнообразных заданий, 

стимулирующих интерес младшего школьника с ЗПР к себе и к миру. Требования речевых отчетов и речевого 

планирования, постоянно включаемые процесс выполнения работы, способствуют появлению и 

совершенствованию рефлексивных умений, которые рассматриваются как одно из важнейших психологических 

новообразований младшего школьника.  



  

 

 



  

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета  

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 1) осознание себя как гражданина 

России, формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; 2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда 

на мир в его органичном единстве природной и социальной частей; 3) формирование уважительного отношения 

к иному мнению, истории и культуре других народов; 4) овладение начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире; 5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 6) способность к осмыслению 

социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей; 7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 8) развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 10) 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе 

на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям 11) развитие адекватных 

представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 12) овладение 

социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 13) владение навыками коммуникации и 

принятыми ритуалами социального взаимодействия, в том числе с использованием информационных 

технологий; 14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временнопространственной 

организации.  

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 1) овладение способностью 

принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, коллективного поиска 

средств их осуществления; 2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

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

достижения результата; 3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 4) использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

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

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям на уровне, соответствующем индивидуальным возможностям; 7) готовность 

слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 9) готовность конструктивно разрешать конфликты 

посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 10) овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 11) овладение некоторыми 

базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими доступные существенные связи и 

отношения между объектами и процессами.  

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



  

 

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

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

2) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать материалы и инструменты 

на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и санитарно-гигиенические требования и т.д.)  

3) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми технологическими приемами 

ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности;  

4) использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач; 5) приобретение 

первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования 

и организации.  

  

Учебный предмет «Технология» имеет большое значение для формирования сферы жизненной 

компетенции, мониторинг становления которой оценивается по ниже перечисленным направлениям.  

Овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных сферах проявляется 

в умениях:  

– осуществлять  экологичные  действия  по  преобразованию  окружающей  

действительности, направленные на удовлетворение своих потребностей;  

– пользоваться инструментами и приспособлениями для обработки материалов в соответствии с их 

свойствами.  

Овладение технологиями, необходимыми для полноценной коммуникации, социального и трудового 

взаимодействия проявляется в умениях:  

– использовать вербальную и невербальную коммуникацию как средство достижения цели;  

– получать и уточнять информацию от партнера, учителя;  

– осваивать культурные формы коммуникативного взаимодействия.  

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

организации проявляется:  

– в расширении и уточнении представлений об окружающем предметном и социальном мире, 

пространственных и временных отношениях;  

– в способности замечать новое, принимать и использовать социальный опыт;  

– в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими намерениями, для 

осуществления поставленной задачи.  

  

1 класс, 1 дополнительный класс Личностные результаты:   

− формирование коммуникативной компетенции в её органичном единстве с трудовой и 

преобразовательной деятельностью;   

− формирование уважительного отношения к трудовым достижениям;   

− овладение начальными навыками преобразования окружающей материальной действительности;   

− формирование и развитие мотивов трудовой деятельности;   

− способность к осмыслению значения труда, осознание его ценности; − формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств;   



  

 

− развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

одноклассников при коллективной работе;   

− развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками;   

− формирование мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям;   

− развитие адекватных представлений о собственных возможностях в преобразовании материальной 

действительности, о насущно необходимом  

жизнеобеспечении;   

− овладение умениями организации рабочего места и рабочего пространства  

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД позволяют:  

− определять и формулировать цель выполнения заданий под руководством учителя;  

− понимать смысл инструкции учителя;  

− определять план выполнения заданий под руководством учителя;  

− проговаривать последовательность действий;  

− учиться высказывать свое предположение (версию) о результате действий;  

− с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и 

инструментов;  

− использовать в своей деятельности простейшие приборы: линейку, треугольник и т.д.;  

− учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному учителем плану 

с опорой на образцы, рисунки, схемы;  

− выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона;  

− учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 

класса на уроке;  

− оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий.  

Познавательные УУД позволяют:  

− ориентироваться в задании и инструкции: определять умения, которые будут необходимы для 

выполнения задания;  

− отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в информационном 

пространстве;  

− сравнивать, группировать предметы, объекты: находить общее и определять различие;  

− с помощью учителя различать новое от уже известного;  



  

 

− понимать знаки, символы, модели, схемы, используемые на уроках;  

− анализировать объекты труда с выделением их существенных признаков; − устанавливать 

причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; − обобщать – выделять класс объектов 

по заданному признаку.  

Коммуникативные УУД позволяют:  

− отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу, участвовать в диалоге на уроке;  

− соблюдать нормы речевого этикета в трудовом взаимодействии;  

− принимать участие в коллективных работах, работе в парах и группах;  

− контролировать свои действия при совместной работе;  

− договариваться с партнерами и приходить к общему решению;  

− осуществлять работу над проектом (думать, рассуждать вслух, спорить, делиться своим жизненным 

опытом, разбираться в предлагаемом задании, способах его выполнения, выстраивать цепочку своих 

практических действий).  

Предметные результаты 1 класс  

Разнообразие психологическихособенностей обучающихся с ЗПР, различия индивидуального компенсаторного 

потенциала (как общего, так и касающегося речевых умений) не позволяет ожидать одинаковых результатов в 

успешности освоения предмета «Технология». Вместе с тем можно обозначить целевые ориентиры. В 1 классе 

желательно достичь следующих результатов:   

− умение распознавать различные виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, глина, пластилин, 

клейстер, клей), сравнение, называние свойств и названий материалов;  − составление по образцу и аналогии 

многодетальных конструкций посредством неподвижного соединения деталей клеем, пластилином;   

− умение различать и использовать названия и назначение инструментов и приспособлений, правил работы ими 

(ножницы, линейка, карандаш, шаблон, кисть, клей, стека);  

− умение воспроизвести технологическую последовательность изготовления несложных изделий: разметка, 

резание, сборка, отделка;   

− умение выполнить разметку: сгибанием, по шаблону;   

− умение правильно держать инструмент в процессе работы; следить за сохранением правильной рабочей позы;   

− умение осуществить сборку изделия (умение выполнять сборочные операции, наносить клей на детали, 

приклеивать элементы и детали, соединять детали пластилином).  

Предметные результаты 1 дополнительный класс  

В 1 дополнительном классе желательно достижение обучающемуся следующих результатов:   

− знает способы соединения деталей с помощью клейстера, клея ПВА, пластилина, ниток; − знает виды отделки: 

раскрашивание, аппликации, разные приемы разметки деталей из бумаги: с помощью шаблонов, трафаретов, 

перегибания;   



  

 

− самостоятельно сравнивает образец с натуральным объектом, муляжом с выделением схожих и отличительных 

черт;   

− определяет назначение изделия;   

− умеет анализировать условия труда, выбирать материалы и инструменты, необходимые для работы;   

− планирует трудовые действия (умеет с опорой на образец и графические обозначения составлять план работы 

над изделием, определяет инструменты, необходимые для работы); − осуществляет контроль действий в ходе 

работы (проверяет правильность изготовленных изделий по образцу, шаблону, линейке, наложением, визуально; 

замечает ошибки и исправляет их);   

− осуществляет заключительный контроль (самостоятельно составляет устный отчет о проделанной работе; 

делает подробный анализ деталей своего изделия и изделия товарища с опорой на план);   

− экономное расходование материалов при разметке;   

− владеет инструментами и приспособлениями (ножницы, кисть, шаблон, линейка, карандаш, игла, наперсток, 

стека);   

− умеет обрабатывать бумагу, картон, работать с пластилином, нитками, тканью доступным способом;   

− умеет делать разметку материалов (определяет с помощью линейки высоту, длину и ширину предмета);   

− знает правила безопасного поведения и гигиены при работе инструментами, бытовой техникой (в том числе с 

компьютером).  

  

2 класс  

Личностные результаты по учебному предмету «Технология» оцениваются по следующим направлениям:  

Осознание себя как гражданина России проявляется в:  

• стремлении пополнить свои знания о различных профессиях, ремеслах и промыслах народов России  

Освоение социальной роли ученика проявляется в:  

• умении организовывать рабочее место и рабочее пространство (порядок в учебных принадлежностях, 

бережное отношение к учебникам, школьному имуществу);  

• проявлении ответственного поведения (подготовка к уроку, трансляция заданий учителя дома взрослым, 

беспокойство по поводу соблюдения требований);  

• соблюдении школьных правил (сидеть за партой, поднимать руку, действовать в соответствии с инструкцией 

учителя, правилами безопасной работы с инструментами);  

• подчинении дисциплинарным требованиям;  

• стремлении отвечать на вопросы учителя, быть успешным в учебе, социально одобряемые ответы на вопросы 

об отношении к предметам труда;  

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации проявляется в:  

• умении получать и уточнять информацию от партнера, учителя (обратиться с вопросом, просьбой);  

• описывать результат своего труда, говорить об испытываемых эмоциях, намерениях в отношении 

выполняемой работы, объектов труда, наблюдаемых объектов;  



  

 

• способности объяснять что-либо, выслушивать объяснение или мнение коммуникативного партнера (ребенка 

и взрослого, знакомого и малознакомого);  
Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в:  

• использовании форм речевого этикета в различных учебных ситуациях;  

• умении сочувствовать при затруднениях и неприятностях, выражать согласие (стремление) помочь при 

выполнении коллективной работы.  

• уважительном отношении к трудовым достижениям;  

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в:  различении 

красивого и некрасивого,   

• проявлении интереса к демонстрации произведений скульптуры, живописи, красот природы и предметного 

мир;   

стремлении замечать и создавать красоту вокруг себя (украшать поделку пр.)  Сформированность 

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

проявляется в:  

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

пожалуйста);  

• умении разграничивать ситуации, требующие и не требующие помощи педагога.  

• стремлении получить одобряемый результат своего труда,  

  

Овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных сферах проявляется в 

умениях:  

• организовывать рабочее место   

• пользоваться инструментами и приспособлениями для обработки материалов в соответствии с их свойствами.   

Метапредметные результаты освоения ПРП для 2-го класса по учебному предмету  

«Технология» включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу умения учиться.   

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 

метапредметные результаты могут быть обозначены следующим образом.  

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются в умении:  

• ориентироваться в известных понятиях.  

• сравнивать, группировать предметы, объекты: находить общее и различие;  

• с помощью учителя отличать новое от уже известного;   

• анализировать объекты труда с выделением их существенных признаков;  обобщать – выделять класс 

объектов по заданному признаку.   

• использовать элементарные знаково-символические средства для организации своих познавательных 

процессов;   

• устанавливать причинно-следственные связи между событиями и явлениями.  Сформированные 

регулятивные универсальные учебные действия проявляются в умении:  

• - определять цель выполнения заданий под руководством учителя;   

• выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки, схемы;   



  

 

• самостоятельно ориентироваться в задании, где ученику предоставляется возможность выбора материалов и 

способов выполнения задания; самостоятельно планировать последовательность выполнения действий по 

образцу; контролировать свои действия в процессе выполнения работы и после ее завершения;  

• предлагать конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения отдельных этапов изготовления 

изделий (на основе пробных поисковых упражнений и продуктивных заданий в учебнике) из числа освоенных, 

работая по плану, составленному с учителем, осуществлять контроль точности выполнения операций (с 

помощью шаблонов, чертёжных инструментов);  

• выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона;  

• выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные требования к организации учебной 

деятельности;   

• исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с образцом и замечать несоответствия под 

руководством учителя и самостоятельно.   

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются в умении:  

• отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу, участвовать в диалоге на уроке;   

• соблюдать нормы речевого этикета в трудовом взаимодействии;  

• принимать участие в коллективных работах, работе в парах и группах;   

• договариваться с партнерами и приходить к общему решению;   

• слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий  

• слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и поддерживать его;   адекватно использовать 

речевые средства для решения коммуникативных и познавательных задач;  Предметные результаты   

По итогам обучения во 2 классе можно проверять сформированность следующих знаний, представлений и 

умений:  

• умение работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, пластилином, природным материалом и 

т.д.); выбирать способы их обработки в зависимости от их свойств;  

• умение правильно располагать материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной 

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

• навыки самообслуживания, овладение технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение 

правил техники безопасности;  

• различение видов материалов, обозначенных в программе, их свойств и названий;   овладение неподвижным и 

подвижным способами соединения деталей и  использования соединительных материалов (неподвижный – 

клейстер (клей) и нитки, подвижный – проволока, нитки, тонкая веревочка);  

• освоение понятий о чертеже и линиях чертежа, новых терминов (макраме, коллаж);   знакомство со 

свойствами новых материалов (стеарин, тесто); уточнение представлений о новых свойствах уже 

встречавшихся материалов;  

• освоение приемов разметки деталей из бумаги: с помощью линейки, на глаз, с помощью шаблонов;  

• освоение новых видов лепки, аппликации, мозаики, плетения, приемов комбинирования в одном изделии 

различных материалов;  

• создавать художественные и технические образы по собственному замыслу при использовании различных 

материалов, в том числе "бросовых", и разных способов соединения;  

• владеть простейшими видами народных ремесел, традиционных для своей местности.  работать с 

инструментами: ножницами, стеки, швейной иглой, циркулем;  

• различать виды декоративно-прикладного искусства (хохломская роспись, городецкая роспись, дымковская 

игрушка), их особенности, способы создания.  



  

 

В разделе «Технология ручной обработки материалов. Основы художественнопрактической деятельности»:  

• называть и различать обобщённые названия технологических операций: разметка, получение деталей из 

заготовок, сборка изделия, отделка;  

• называть и различать свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе  

(гибкость, пластичность, промокаемость, сминаемость);  

• различать натуральные ткани (хлопчатобумажные, шерстяные, шелковые);  

• осуществлять основные способы соединения деталей из разных материалов, изученными соединительными 

материалами (клей, нитки, пластилин);  

• различать чертеж и эскиз;  

• называть и различать линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба) и 

приёмы построения прямоугольника и окружности с помощью чертёжных инструментов;  

• называть и различать устройство и назначение чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль).  

• читать простейшие чертежи (эскизы);  

• выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с опорой на простейший чертёж (эскиз);  

• соединять детали прямой строчкой и её вариантами;  

• выполнять доступные практические(технологические) задания с опорой на образец. В разделе 

«Конструирование и моделирование»:  

• называть и различать, использовать неподвижный и подвижный способы соединения деталей;  

• конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простейшему чертежу или 

эскизу;  

• определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное соединение деталей 

известными способами (клей, нитки, пластилин).  

  

3 класс  

Личностные результаты освоения программы для 3-го класса по учебному предмету «Технология» 

оцениваются по следующим направлениям:  

Осознание себя как гражданина России проявляется в:  

 знании различных профессий, ремеслах и промыслах народов России Освоение социальной роли 

ученика проявляется в:  

 умении организовывать рабочее место и рабочее пространство (рациональная организация рабочего 

пространства);  

 проявлении ответственного поведения (соблюдение требований, выполнение обещаний);  

 соблюдении школьных правил (соблюдение правил безопасного труда);  

 соответствии поведения дисциплинарным требованиям;  

 социально одобряемых действиях в отношении к предметам окружающей действительности;  

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации проявляется в:  

 умении устанавливать коммуникацию с партнером, учителем для реализации собственной потребности;  

 описывать порядок получения результата своего труда, говорить об испытываемых эмоциях,  

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в:  

 использовании форм речевого этикета в различных учебных ситуациях;  



  

 

 умении действовать, согласно принятым группой правилам, при выполнении коллективной работы.  

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в:  

 стремлении украшать предметы окружающей действительности,   

 интересе к произведениям скульптуры, живописи, красоте природы и предметного  

мира,   

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

ограничениях проявляется в:  

 осознании своих возможностей при выполнении индивидуальной и коллективной работы (выбор 

приемов реализации задуманного),   

 умении получить одобряемый результат своего труда,  

  

Овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных сферах проявляется в 

умениях:  

 рационально организовывать рабочее место;  

 рационально использовать инструменты и приспособления для обработки материалов в соответствии с 

их свойствами.   

Метапредметные результаты освоения ПРП для 3-го класса по учебному предмету  

«Технология» включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу умения учиться.   

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 

метапредметные результаты могут быть обозначены следующим образом. Сформированные познавательные 

универсальные учебные действия проявляются в умении:  

 оперировать известными понятиями.  

 самостоятельно сравнивать, группировать предметы, объекты  

 самостоятельно отличать новое от уже известного;   

 самостоятельно обобщать – выделять класс объектов по заданному признаку.   

 самостоятельно устанавливать причинно-следственные связи между событиями и явлениями.   

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в умении:  

- самостоятельно определять цель выполнения заданий;   

 выполнять практическую работу по предложенному учителем плану;   

 самостоятельно  ориентироваться  в  задании;  

– самостоятельно планировать последовательность выполнения действий при выполнении заданий;  

– контролировать свои действия в процессе выполнения работы и после ее завершения; - определять 

конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий из 

числа, освоенных, работая по составленному плану, осуществлять контроль точности выполнения операций;  

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью измерительных инструментов;  

 исправлять допущенные ошибки, самостоятельно соотносить полученный результат с образцом и 

замечать несоответствия.   

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются в умении:  



  

 

 вести диалог по обозначенной теме;   

 договариваться о своей роли в коллективных работах, работе в парах и группах;   

 приходить в обсуждении к общему решению;   

 учитывать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать 

своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий  использовать допустимые 

адекватные речевые средства для решения коммуникативных и познавательных задач;   

Предметные результаты   

По итогам обучения в 3 классе можно проверять сформированность следующих знаний, представлений и 

умений:   

- умение работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, пластилином, природным материалом и т.д.); 

выбирать способы их обработки в зависимости от их свойств;   

- умение правильно располагать материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной 

работы и санитарно-гигиенические требования и т.д;   

- навыки самообслуживания, овладение некоторыми технологическими приемами ручной  

обработки материалов, усвоение правил техники безопасности;   

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач;  - приобретение 

первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, 

планирования и организации.   

– различение видов материалов, обозначенных в программе, их свойства и названия; – овладение неподвижным 

и подвижным способами соединения деталей и использования соединительных материалов (неподвижный – 

клейстер (клей) и нитки, подвижный – проволока, нитки, тонкая веревочка); – освоение понятий о чертеже и 

линиях чертежа, новых терминов (макраме, коллаж); – знакомство со свойствами новых материалов (стеарин, 

тесто); уточнение представлений о новых свойствах уже встречавшихся материалов;   

– освоение приемов разметки деталей из бумаги: с помощью линейки, на глаз, с помощью шаблонов;   

– освоение новых видов лепки, аппликации, мозаики, плетения, приемов комбинирования в одном изделии 

различных материалов;   

–– создавать художественные и технические образы по собственному замыслу при использовании различных 

материалов, в том числе "бросовых", и разных способов соединения; – владеть простейшими видами народных 

ремесел, традиционных для своей местности.   

- работать с инструментами: ножницами, стеки, швейной иглой, циркулем;   

- различать виды декоративно-прикладного искусства (хохломская роспись, городецкая роспись, дымковская 

игрушка), их особенности, способы создания.   

В разделе «Технология ручной обработки материалов. Основы художественнопрактической деятельности»:   

- Называть и различать обобщённые названия технологических операций: разметка, получение деталей из 

заготовок, сборка изделия, отделка;   

- Называть и различать свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе  

(гибкость, пластичность, промокаемость, сминаемость);   

- различать натуральные ткани (хлопчатобумахные, шерстяные, шелковые);   

- Осуществлять основные способы соединения деталей из разных материалов, изученными соединительными 

материалами (клей, нитки, пластилин);   

- различать чертеж и эскиз;   



  

 

- Называть и различать линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба) и 

приёмы построения прямоугольника и окружности с помощью чертёжных инструментов;   

- Называть и различать устройство и назначение чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль).   

- Читать простейшие чертежи (эскизы);   

- Выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с опорой на простейший чертёж (эскиз);   

- соединять детали прямой строчкой и её вариантами;   

- выполнять доступные практические(технологические) задания с опорой на образец.   

В разделе «Конструирование и моделирование»:   

- Называть и различать, использовать неподвижный и подвижный способы соединения деталей;   

- Конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простейшему чертежу или эскизу;   

- Определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное соединение деталей известными 

способами (клей, нитки, пластилин).   

  



  

 

Содержание учебного предмета  

  

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания  

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; 

разнообразие предметов рукотворного мира (техника, предметы быта и декоративноприкладного искусства и т. 

д.) разных народов России (на примере 2—3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида 

изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные 

условия конкретного народа.  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как 

источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии.  

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового 

процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего 

времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), её использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). 

Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в 

совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, 

пенсионерам, инвалидам), праздники и т.п.  

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных 

видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.  

Технология ручной обработки материалов5. Элементы графической грамоты.  

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое 

применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их 

декоративнохудожественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих способов 

обработки материалов в зависимости от назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использования.  

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор материалов и 

инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка 

изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных 

                                                           
5 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически безопасные материалы 

(природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), материалы, используемые в декоративноприкладном творчестве 

региона, в котором проживают школьники.  



  

 

технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, 

лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание 

ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия 

(клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных 

орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты).  

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических 

изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа 

(контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических 

изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, схеме.  

Конструирование и моделирование  

Общее представление о конструировании как создании конструкции какихлибо изделий (технических, 

бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; 

различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования 

к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу и по заданным условиям (техникотехнологическим, функциональным, 

декоративнохудожественным и пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном 

конструкторе.  

Практика работы на компьютере  

Информация и её отбор. Способы получения, хранения, переработки информации.  

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и 

выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах 

клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора. 

Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам. Соблюдение безопасных приёмов труда при 

работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (CD).  

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, 

создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на 

принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power Point  

  

1 класс  

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания. 

Знакомство с рукотворным миром как результатом труда человека. Познание разнообразия предметов 

рукотворного мира. Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства 

русского народа. Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Навыки организации 

рабочего места в зависимости от вида работы. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, распределение рабочего времени. Элементарная творческая и проектная деятельность (создание 

замысла, его детализация и воплощение). Освоение элементарных общих правил создания предметов 

рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей 



  

 

среды). Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. Знакомство с 

инструментами и приспособлениями для обработки бумаги, картона, пластилина (ножницы, линейка, карандаш, 

клей, кисть, стека), приемами их рационального и безопасного использования (резанье, вырезание, разметка, 

проведение линий, деление пластилина на части, нанесение клея на поверхность кистью). Общее понятие о 

материалах, их происхождении (бумага, ткань). Изучение способов подготовки материалов к работе, экономное 

расходование материалов (эргономическое расположение на поверхности парты инструментов и материалов, 

расположение шаблонов на листе, разметка деталей. Общее представление о технологическом процессе: 

определение замысла изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, 

сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 

Разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу). Выделение деталей (отрывание, резание ножницами). 

Формообразование деталей (сминание, сгибание, складывание и др.). Сборка изделия (клеевое соединение). 

Отделка изделия или его деталей (окрашивание, аппликация). Усвоение условных графических изображений 

(рисунок, простейший чертеж, эскиз, схема). Конструирование и моделирование. Общее представление о 

конструировании. Целое изделие и его детали. Клеевой способ сборки целостного изделия. Конструирование и 

моделирование изделий по образцу, рисунку. Практика работы на компьютере. Работа с компьютером. 

Функции разных частей компьютера. Включение и выключение компьютера, пользование клавиатурой, мышкой. 

Правила работы, соблюдения безопасности. Работа с рисунками (преобразование, удаление).  

  

1 дополнительный класс  

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда и самообслуживание 

Остается актуальным в 1 дополнительном классе изучение мира профессий, но этот материал изучается более 

широко. Изучаются не только профессии близких, профессии, знакомые детям, но и профессии мастеров 

(модельер, конструктор, дизайнер). Происходит знакомство с разнообразные предметами рукотворного мира 

(быта и декоративно-прикладного искусства). Более широко рассматривается роль и место человека в 

окружающем мире, где природа является источником для созидательной, творческой деятельности человека, его 

вдохновения. В изучение элементарных общих правила создания рукотворного мира включаются такие понятия 

как эстетическая выразительность, композиция, гармония предметов и окружающей среды. Как и в первом 

классе особое внимание уделяется формированию бережного отношения к природе как источнику сырьевых 

ресурсов, природных материалов. На всех занятиях особое место уделяется формированию навыков 

самообслуживания: организация рабочего места (рациональное размещение материалов и инструментов) и 

сохранение порядка на нем во время и после работы; уход и хранение инструментов, гигиена труда. К таким 

формам исследования как простейший анализ задания (образца), планирование трудового процесса 

подключается работа с доступной информацией в учебнике, рабочей тетради (приложении) – рисунки, схемы, 

инструкционные карты; образцы изделий. Формируются навыки самоконтроля в ходе работы по 

инструкционной карте, соотнесение промежуточного и конечного результата (детали, изделия) с образцом. 

Самоконтроль качества выполненной работы – соответствие результата (изделия) предложенному образцу. 

Выполнение коллективных работ занимает большее место в учебном процессе. Технология ручной обработки 

материалов. Элементы графической грамоты Помимо знакомства с более известными материалами бумага, 

картон, пластилин происходит знакомство с текстильными материалами: нитки, ткань, их практическим 

применением в жизни. Расширяются знания об основных свойствах материалов: цвет, пластичность, мягкость, 

твердость, прочность; гладкость, шершавость, влагопроницаемость, коробление (для бумаги и картона). 

Выполняется сравнение материалов по их свойствам: декоративнохудожественным и конструктивным (Виды 

бумаги: рисовальная, цветная тонкая, газетная и др., тонкий картон; пластичные материалы: глина, пластилин, 

тесто, природные материалы.) Формирование основ экономного расходования материалов распространяется и на 



  

 

текстильные материалы. Расширяется перечень используемых инструментов и приспособлений для обработки 

доступных материалов: ножницы, игла, стека, шаблон, булавки, пресс. Усваиваются приемы рационального и 

безопасного использования разных инструментов. В знакомство с графическими изображениями добавляются 

схемы (их узнавание), обозначение линии сгиба на рисунках, схемах. На занятиях происходит знакомство 

(понимание и называние) с технологическим процессом изготовления изделия из материалов: разметка деталей, 

их выделение, формообразование, сборка. Разметка деталей может уже выполняться на глаз, с использованием 

линейки. Формообразование деталей осуществляется сгибанием, складыванием, вытягиванием. Продолжает 

автоматизироваться клеевое соединение деталей изделия. Добавляется отделка деталей изделия рисованием, 

аппликацией, прямой строчкой. Осваивается такой вид заготовки природного материала как сушка изделий под 

прессом Становится актуальным изучение единообразия технологических операций (как последовательности 

выполнения изделия) при изготовлении изделий из разных материалов, связь и взаимообусловленность свойств 

используемых учащимися материалов и технологических приемов их обработки. Конструирование и 

моделирование. В 1 дополнительном классе понятие конструкции от абстрактного переходит в более конкретное 

и совершенствуется на конструировании и моделировании изделий из природных материалов и бумаги 

складыванием, сгибанием, вытягиванием по образцу и рисунку. Неразборные (однодетальные) и разборные 

(многодетальные) конструкции (аппликации, изделия из текстиля, комбинированных материалов) 

осуществляются неподвижным соединением деталей с применением разных материалов пластилин, клей, нитки. 

Использование информационных технологий предполагает не только визуальное знакомство, но и практику 

работы на компьютере поиск информации в интернете, работа на интерактивной доске, использование своих 

гаджетов для поиска необходимой информации по изучаемым темам.  

  

2 класс  

Общекультурные и общетрудовые компетенции.   

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; 

разнообразие предметов рукотворного мира: техника, предметы быта и декоративноприкладного искусства 

разных народов России. Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Мастера и их профессии. 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов.  Анализ задания, организация рабочего места 

в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и 

других дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка хода 

работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель 

и подчинённый). Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура межличностных 

отношений в совместной деятельности.  Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий 

декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия 

конкретного народа. Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты.  Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование 

элементарных физических, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие 

материалов и их практическое применение в жизни. Подготовка материалов к работе. Экономное расходование 

материалов. Выбор материалов по их декоративнохудожественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. Инструменты и 

приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), выполнение приёмов 

их рационального и безопасного использования. Общее представление о технологическом процессе: анализ 



  

 

устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, 

сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений.  

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей 

(на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение 

деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, 

складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное соединения), отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями 

декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических 

изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа 

(контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических 

изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, схеме. Конструирование и моделирование.  Общее представление о 

конструировании как создании конструкции какихлибо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). 

Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций 

и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие 

материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). Конструирование и моделирование 

изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным 

условиям (техникотехнологическим, функциональным, декоративнохудожественным и пр.).  Практика 

работы с компьютером.  Способы получения, хранения, переработки информации. Назначение основных 

устройств компьютера: ввода, вывода, обработки информации. Соблюдение безопасных приёмов труда при 

работе на компьютере (Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств, клавиатура). 

Общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших 

средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам. Бережное 

отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми 

материалами на электронных носителях (CD).  

  

3 класс  

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий 

декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия 

конкретного народа. Мастера и их профессии. Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. 

Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. 

Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), её использование в организации 

работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). Творческая и проектная деятельность (создание 

замысла, его детализация и воплощение). Коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Особенности тематики, материалов, внешнего вида 

изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные 

условия конкретного народа. Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. Технология ручной обработки 

материалов. Элементы графической грамоты. Исследование физических, механических и технологических 

свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. Подготовка 

материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их 



  

 

декоративнохудожественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих способов 

обработки материалов в зависимости от назначения изделия. Инструменты и приспособления для обработки 

материалов (знание названий используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и 

безопасного использования. Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка 

изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и 

выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по 

шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей 

(отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и 

др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или 

его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями 

декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических 

изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа 

(контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических 

изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, схеме. Конструирование и моделирование. Общее представление о 

конструировании как создании конструкции какихлибо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). 

Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций 

и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие 

материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). Конструирование и моделирование 

изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным 

условиям (техникотехнологическим, функциональным, декоративнохудожественным и пр.). Практика 

работы с компьютером. Информация и её отбор. Способы получения, хранения, переработки 

информации.Простейшие приёмы поиска информ ации: по ключевым словам. Соблюдение безопасных приёмов 

труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях(CD). Работа с простыми 

информационными объектами (текст, рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание 

небольшого текста по интересным детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из 

ресурса компьютера, программ Word и PowerPoint.  

Тематическое планирование 

 1 класс  

№ 
п/п 

Тема раздела Кол-во 

часов 

11  Природная мастерская 7 

12  Конструирование из пластилина 5 

13  «Бумажная мастерская» 12 

14  «Текстильная мастерская» 9 



  

 

 Итого: 33 

 4 дополнительный класс  

№ 
п/п 

                                                    Тема раздела Кол-во 

часов 

17.  Виды художественной деятельности 5 

18.  Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 15 

19.  Опыт художественно творческой деятельности 7 

20.  Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу 6 
 Итого: 33 
 2 класс  

№ п/п Тема раздела Кол-во 
часов 

20.  Художественная мастерская 10 

21.  Чертежная мастерская 7 

22.  Конструкторская мастерская 10 

23.  Рукодельная мастерская 7 
 Итого: 34 
 3 класс  

№ п/п Тема раздела Кол-во 
часов 

24.  Информационная   мастерская  3 

25.  Мастерская скульптора  5 

26.  Мастерская рукодельниц  10 

27.  Мастерская инженера, конструктора, строителя, декоратора  12 

28.  Мастерская кукольника 4 
 Итого: 34 
                                                             4 класс  

№ п/п Тема раздела Кол-во 
часов 

21  Информационная мастерская 4 

22  Проект «Дружный класс» 3 

23  Студия «Реклама» 3 

24  Студия «Декор интерьера» 6 

25  Новогодняя студия 3 

26  Студия «Мода» 8 

27  Студия «Подарки» 3 

28  Студия «Игрушки» 4 
 Итого: 34 
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Данная программа адресована учащимся 1 (1 дополнительного) – 4 классов, обучающихся по АООП 
НОО (вариант 7.2) муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Баратаевская средняя школа». Нормативный срок обучения 5 лет. 
Вариант 7.2. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование сопоставимое по 

итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с образованием сверстников 

без ограничений здоровья, но в более пролонгированные календарные сроки. 

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

сокращается несущественно за счет устранения избыточных по отношению к основному 

содержанию требований. Данный вариант характеризуется усилением внимания к формированию 

полноценной жизненной компетенции. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 
подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий1. 

В классе у учащихся выявлены ограниченные возможности здоровья: задержка 

психического здоровья, недоразвитие речи системного характера. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в 

усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, 

специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), 

нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с 

ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических 

функций, замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, 

трудности произвольной саморегуляции. У некоторых обучающихся отмечаются нарушения 

речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, 

умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Обучающиеся класса характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной 

нормы, отставание у части детей проявляться в целом, у части - локально в отдельных функциях 

(замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются 

нарушения внимания, памяти, восприятия и др. познавательных процессов, умственной 

работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие 

усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, 

саморегуляция в поведении и деятельности сформированы недостаточно. У большинства 

учащихся класса наблюдается неадаптивность поведения, связанная как с недостаточным 

пониманием социальных норм, так и с нарушением эмоциональной регуляции, гиперактивностью. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

К общим потребностям относятся: 

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития; 
 
 
 

1 
Пункт 16 статьи 2 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 



  

 

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

 получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с 
ОВЗ; 

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

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками; 

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

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

следующие специфические образовательные потребности: 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

 увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет; 

 гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения 

содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и 

использования соответствующих методик и технологий; 

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

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

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

взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как 

общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

 наглядно-действенный характер содержания образования; 

 развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы компенсации, 
коррекции и профилактики нарушений; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

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

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

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом 

норм поведения; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 



  

 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

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

специальная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

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

социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация 

сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально 

активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, можно 

открыть ему путь к получению качественного образования. 

 

Создание специальных условий для детей с ОВЗ, имеющих задержку психического 

развития: 

- организация рабочего места с обеспечением возможности постоянно находиться в зоне 

внимания педагога; 

-использование специальных учебно-методических пособий и дидактических материалов; 

-использование наглядных, словесных, практических методов обучения и воспитания с учётом 

психофизического состояния ребёнка. 

 

Место предмета в учебном плане 

 
В 1 и 1 дополнительном классе — 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели). 

Во 2—4 классах на предмет «Изобразительное искусство», отводится по 34ч (1 ч в неделю, 34 
учебные недели в каждом классе). 

 

Предмет «Изобразительное искусство» направлен на формирование навыков преобразовательной 

деятельности, усвоение социального и культурного опыта, а также на коррекцию недостатков 

познавательной деятельности, регуляции, совершенствование общей и мелкой моторики, 

коммуникативных навыков получающих образование в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ (вариант 7.2). 

Общая цель изучения предмета «Изобразительное искусство» в соответствии с примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программой (ПрАООП) заключается: 

− в создании условий, обеспечивающих усвоение изобразительного, творческого, социального и 

культурного опыта учащимися с ЗПР для успешной социализации в обществе; 

− в приобретении первоначального опыта изобразительной деятельности на основе овладения 



  

 

знаниями в области искусства, изобразительными умениями и проектной деятельностью; 

− в формировании позитивного эмоционально-ценностного отношения к искусству и людям 

творческих профессий. 

В соответствии с АООП определяются общие задачи курса: 

− формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни 

человека, его духовно-нравственном развитии; 

− формирование эстетических чувств, умений видеть и понимать красивое, дифференцировать 

«красивое» от «некрасивого», умения высказывать оценочные суждения о произведениях 
искусства; 

− формирование умения выражать собственные мысли и чувства от воспринятого, делиться 

впечатлениями, достаточно адекватно используя терминологическую и тематическую лексику; 

− овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и народного искусства, 

рисунке, живописи, скульптуре, дизайна и др.), а также в специфических формах художественной 

деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы 

мультипликации и пр.); 

− воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям искусства; 

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

социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним собственное 

эмоционально-оценочное отношение; 

− овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного искусства. 

В 1 классе обозначенные задачи конкретизируются следующим образом: 

− получение первоначальных представлений об изобразительном искусстве; 

− формирование умений видеть и понимать красивое, дифференцировать «красивое» от 

«некрасивого»; 

− формирование умения выражать собственные мысли и чувства от воспринятого, делиться 

впечатлениями; 

− овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (овладение приемами работы красками, карандашами), а также в 

специфических формах художественной деятельности (украшение, декоративно-прикладное 

творчество); 

− воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям искусства 

(умение видеть и анализировать изображенное); 

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

социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним собственное 

эмоционально-оценочное отношение. 

В 1 дополнительном классе обозначенные задачи конкретизируются следующим образом: 

− формирование понимания роли искусства в жизни человека; 

− формирование эстетических чувств, умения воспринимать и выделять в окружающем мире (как в 

природном, так и в социальном) эстетически привлекательные объекты, способности высказывать 

оценочные суждения о произведениях искусства, используя тематическую и терминологическую 

лексику; 

− овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисование, лепка, конструирование из бумаги, аппликация). 



  

 

 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение предмета 

Предмет «Изобразительное искусство» является неотъемлемой частью образования младших 

школьников с ЗПР и имеет важное коррекционно-развивающее значение. Творчество художников 

выступает как мощное средство эстетического воспитания. Изобразительная деятельность 

способствует коррекции недостатков аналитико-синтетической деятельности мышления, позволяет 

совершенствовать произвольную регуляцию деятельности, речевое планирование, а также 

преодолевать несовершенство ручной моторики, пространственных представлений, зрительно-

моторной координации. Собственная изобразительная деятельность позволяет ребенку выражать 

свои эмоции и чувства, овладевать навыками символизации, что поднимает психическое развитие 

на качественно новую ступень. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство»: 

− способствует коррекции недостатков познавательной деятельности школьников путем 

систематического и целенаправленного воспитания и развития у них правильного восприятия 

формы, конструкции, величины, цвета предметов, их положения в пространстве; 

− формирует умение находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и 

различие; 

− содействует развитию у учащихся аналитико-синтетической деятельности, умения сравнивать, 

обобщать; 

− учит ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать последовательность 

выполнения рисунка; 

− способствует исправлению недостатков моторики и совершенствованию зрительно- двигательной 

координации путем использования вариативных и многократно повторяющихся графических 

действий с применением разнообразного изобразительного материала; 

− формирует у учащихся знания элементарных основ реалистического рисунка, навыки рисования с 

натуры, декоративного рисования; 

− знакомит учащихся с отдельными произведениями изобразительного, декоративно- прикладного 

и народного искусства, воспитывает активное эмоционально-эстетическое отношение к ним; 

− развивает у учащихся речь, художественный вкус, интерес и любовь к изобразительной 

деятельности. 
 

В АООП НОО обучающихся с ЗПР выделены разделы: 

Виды художественной деятельности (восприятие произведений искусства, рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? (композиция, цвет, линия, форма, объем, ритм). Значимые 

темы искусства. О чем говорит искусство? («Земля – наш общий дом», «Родина моя – Россия», 

«Человек и человеческие взаимоотношения», «Искусство дарит людям красоту». 

Опыт художественно-творческой деятельности. 
Таким образом, запланированное содержание учебной программы полностью соответствует 

таковому в ООП НОО. Однако без адаптации к возможностям обучающихся с ЗПР освоить им его 

невозможно. 

Предмет «Изобразительное искусство» в образовании обучающихся с ЗПР тесно связан с другими 

образовательными областями и является одним из основных средств реализации деятельностного 



  

 

подхода как процесса организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающего овладение ими содержанием образования. 

Уроки изобразительного искусства при правильной их организации способствуют формированию 
личности ребенка, воспитанию у него положительных навыков и привычек, вносят свой вклад в 

формирование универсальных учебных действий (УУД) и сферы жизненной компетенции. Вместе с 

тем учителю следует очень вдумчиво подходить к подбору содержания, поскольку познавательные 

ограничения обучающихся требуют перемещения акцентов на эмоциональное восприятие 

произведений искусства. 

Преподавание учебного предмета «Изобразительное искусство» предусматривает предметно- 

практическую изобразительную деятельность с учетом характера затруднений и потенциальных 

возможностей детей, раскрывает содержание, методы и приемы обучения изобразительным 

умениям, учитывает основные положения дифференцированного подхода к учащимся. Таким 

образом обеспечивается разносторонняя коррекция недостатков предшествующего развития: 

обогащается содержание умственного развития, совершенствуется восприятие, активизируется 

связное высказывание, уменьшаются трудности оречевления действий, осуществляется связь 

вербальных и невербальных процессов. 

Учитывая специфику восприятия и усвоения учебного материала учащимися с ЗПР (уменьшенный 

по сравнению с нормой возраста объем восприятия и обработки информации; затруднения при 

анализе образца, изображения; снижение работоспособности, отсутствие интереса к деятельности; 

трудности при планировании и реализации замысла (нарушение последовательности, пропуск 

операций, повторение пунктов плана), сниженный темп деятельности, неудовлетворительная 

сформированность базовых мыслительных операций, функций самоконтроля, недостатки 

пространственных ориентировок, моторных функций), учителю в 1 классе следует соблюдать ряд 

специальных рекомендаций. 

Необходимо уточнять и конкретизировать бо́льшую часть самостоятельной работы обучающихся: 

− более тщательно, пошагово анализировать образцы; 

− проговаривать функциональное назначение деталей изображаемых объектов и всего объекта в 

целом; 

− организовывать процесс обучения на уроке с постоянной сменой деятельности; 

− постоянно контролировать и оказывать стимулирующую, организующую и при необходимости 
обучающую помощь; 

− соблюдать индивидуальный подход к обучающимся, учитывая различия их познавательных, 
речевых, двигательных возможностей, а также способностей к рисованию; 

− выбирать работы, которые можно выполнить за одно занятие; 

− создавать ситуацию успеха в деятельности для всех обучающихся, предусматривая 

альтернативные (наиболее легкие) задания. 

Особенностью преподавания основ изобразительной деятельности является первоначальное 

обучение элементарным способам действия (штрихи, мазки, приемы, ориентировка на плоскости), 

затем выполнение более сложных работ. В целях закрепления знаний, умений и навыков, 

полученных на одном уроке, учебный материал должен предполагать возможность повторения на 

последующих двух или трёх уроках. 

В процессе обучения в 1 классе учитель, используя разнообразный игровой и графический 

материал, проводит работу, направленную на развитие у учащихся зрительного внимания, 

восприятия предметов и их свойств (формы, величины, цвета, количества деталей и их положения по 

отношению друг к другу), на формирование представлений. Большое внимание уделяется 

совершенствованию мелких, дифференцированных движений пальцев и кисти рук, зрительно- 

двигательной координации, выработке изобразительных навыков. При этом необходимо добиваться, 



  

 

чтобы учащиеся могли осознанно выполнять движения карандашом (фломастером), 

кистью в заданном направлении, изменять направление движения, прекращать движение в нужной 
точке. 

Занятия рекомендуется проводить в игровой, занимательной форме, всемерно способствуя 

формированию положительного отношения к рисованию. Для этого необходимо иметь 

соответствующие дидактические пособия. Игры и упражнения на каждом уроке должны 

заканчиваться графическими действиями учащихся, выполнением необходимых (возможно, 

простейших) рисунков – различных линий (прямых, дугообразных), предметов круглой, овальной, 

квадратной формы, раскрашиванием объектов, рисованием несложных геометрических узоров в 

полосе и т. п. В первом полугодии следует поощрять игры с цветом. 

Во втором полугодии, когда дети приобретут некоторые изобразительные умения, можно 

переходить к изображению относительно сложных по форме и строению предметов, хорошо 

знакомых учащимся и подобранных по сходству с основными геометрическими формами, а также 

поощрять тематическое рисование (наиболее простой для изображения момент прочитанной 

сказки). 

 

Значение предмета «Изобразительное искусство» в общей системе коррекционно- 

развивающей работы. 

Предмет «Изобразительное искусство» позволяет наиболее достоверно проконтролировать наличие 

позитивных изменений по следующим пунктам, традиционно закладываемых в перечень 

коррекционных задач: 

− развитие ручной моторики; 

− совершенствование пространственных ориентировок; 
− развитие первоначальных умений планирования и использования плана в ходе реализации 

деятельности; 

− совершенствование художественного вкуса (подбор сочетаемых цветов и форм, гармония 
размеров); 

− формирование учебного высказывания (оценочные суждения); 

− формирование навыков совместной деятельности при создании общих продуктов. 

Психокоррекционная направленность заключается также в расширении и уточнении 

представлений об окружающей предметной и социальной действительности, что реализуется за 

счет разнообразных заданий, стимулирующих интерес младшего школьника с ЗПР к себе и к 

миру. Требования речевых отчетов и речевого планирования, постоянно включаемые процесс 

выполнения работы, способствуют появлению и совершенствованию рефлексивных умений, 

которые рассматриваются как одно из важнейших психологических новообразований младшего 

школьника. 

Коррекция сенсомоторного развития осуществляется посредством развития мелкой работы пальцев, 

кисти рук, формирования зрительно-двигательной координации, речедвигательной координации, 

формирования, развития и активизации межанализаторных связей и коррекции недостатков мелкой 

и общей моторики. 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности осуществляется через развитие 

восприятия, зрительной памяти и внимания, формирование представлений о свойствах предметов 

(цвет, форма, величина) и способов их изображения, развитие пространственных представлений и 

ориентации. 

Коррекция регулятивной стороны познавательной деятельности происходит через формирование 

умений ориентироваться в задании (анализировать объект, в пространстве и на плоскости), 



  

 

предварительно планировать ход работы над изображением, замыслом рисунка 

(устанавливатьлогическую последовательность осуществления изображения, определять приемы 

работы и инструменты, нужные для выполнения рисунка), осуществлять контроль за своей работой 

(определять правильность действий и результатов в соответствии с намеченной целью, оценивать 

качество изображения). 

Коррекция операциональной стороны познавательной деятельности происходит через развитие 

наглядно-образного мышления, развитие речи, памяти, процессов анализа и синтеза, сравнения, 

обобщения, абстрагирования в процессе рисования и включения произвольности внимания. 

Коррекция содержательной стороны умственного развития осуществляется через расширение 

представлений об окружающем мире, расширение и уточнение представлений об окружающей 

предметной и социальной действительности. 

Коррекция и компенсация недоразвития эмоционально-волевой сферы (формирование адекватной 

реакции на неудачи, самостоятельное преодоление трудностей, принятие помощи учителя, 

формирование успешности, мотивационной заинтересованности). В 1 классе уточняются 

представления детей о свойствах предметов (цвет, форма, величина) и способах их преобразования. 

Учебный материал по предмету способствует усвоению таких тем, как 

«Измерение», «Единицы измерения», «Геометрические фигуры и их свойства», «Симметрия» и др., 

т. е. имеется связь с учебным предметом «Математика». 

Занятия по предмету «Изобразительное искусство» облегчают применение изобразительной 

деятельности на психокоррекционных занятиях. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» 

 
Личностные результаты освоения программы должны отражать: 1) осознание себя как 

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

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 1) овладение 
способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических 
задач, коллективного поиска средств их осуществления; 2) формирование умения планировать, 
контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 



  

 

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

Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального образования. Они 

обозначаются как: 
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

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

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

дифференцировать красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о 

произведениях искусства; воспитание активного эмоционально-эстетического 

отношения к произведениям искусства; 

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

социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним 

собственное эмоционально-оценочное отношение; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и 

народного искусства, скульптуры, дизайна и др.); 

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами 

изобразительного искусства. 
 

Предмет «Изобразительное искусство» имеет значение для формирования сферы жизненной 

компетенции обучающегося с ЗПР, мониторинг становления которой проводится по ниже 

перечисленным направлениям. 
Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в умениях: 

– организовать себя на рабочем месте (расположение предметов для рисования и пр.); 
– обратиться за помощью к учителю при неусвоении материала урока или его фрагмента, 

сформулировать запрос о специальной помощи; 

– распределять время на выполнение задания в обозначенный учителем отрезок времени; 



  

 

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

– в умении слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную речь, получать и 

уточнять информацию от собеседника; 

– в умении отвечать на вопросы учителя, адекватно реагировать на его одобрение и порицание, 

критику со стороны одноклассников; 

– в умении выражать свои намерения, просьбы, пожелания, благодарность. 

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

организации проявляется: 

– в понимании роли изобразительного искусства в трансляции культурного наследия; 
– в умении делиться своими впечатлениями, наблюдениями, личным опытом. 

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

возрасту ценностей и социальных ролей проявляются: 

– в соблюдении правил речевого поведения в учебных ситуациях с учителем и 

одноклассниками; 

– в умении использовать принятые на уроках социальные ритуалы (выразить просьбу, 

намерение, умение корректно привлечь к себе внимание учителя). 

 

1 класс, 1 дополнительный класс 

Личностные результаты: 
− чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

− уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом; 

− понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

− сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 
наблюдательности и фантазии; 

− сформированность эстетических потребностей – потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности; 

− овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в 

команде одноклассников под руководством учителя; 

− умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть 

работы с общим замыслом; 

− умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его 

выражения; 

− оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных 

ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, 

которые можно оценить как позитивные (приносящие приятные ощущения себе и окружающим) 

или негативные (приносящие неприятные ощущения либо себе, либо окружающим); 

− называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, 

объяснять свое отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 



  

 

− проявлять интерес к отдельным видам предметно-практической, творческой, изобразительной 
деятельности; 

− определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в результате созерцания, 

рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех людей правила поведения (основы 

общечеловеческих нравственных ценностей); 

− знать основные моральные нормы поведения, техники безопасности; 

− в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать 
выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Изобразительное искусство» являются 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются возможностью: 

− проговаривать последовательность действий на уроке; 

− работать по предложенному учителем плану; 

− отличать верно выполненное задание от неверного; 

− совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 

класса на уроке; 

− определять и формулировать цель выполнения заданий в жизненных ситуациях под 

руководством учителя; 

− понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу; 

− определять план выполнения заданий, в жизненных ситуациях под руководством учителя; 

− учиться высказывать свое предположение (версию) о предполагаемом результате действий на 

основе работы; 

− с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания способов; 

− учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному учителем 

плану с опорой на пошаговую инструкцию, образцы, рисунки; 

− оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

− ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 
учителя; 

− ориентироваться в пространстве класса и на плоскости; 

− добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке, от родных, близких, друзей, других информационных 

источников; 

− перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 
всего класса; 

− сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по изобразительным 
средствам, жанрам и т. д.); 

− ориентироваться в задании и инструкции: определять умения, которые будут необходимы, для 
выполнения задания или инструкции на основе изучения данного раздела; 

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

− сравнивать, группировать предметы, объекты: находить общее и различие; 

− понимать знаки, символы, модели, схемы, используемые на уроках; 

− анализировать объекты творчества с выделением их существенных признаков; 



  

 

− устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

− обобщать – выделять класс объектов по заданному признаку. 
Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

− пользоваться языком изобразительного искусства; 
− слушать и понимать высказывания собеседников; 

− согласованно работать в группе, договариваться с партнерами и приходить к общему решению; 

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

извиняться; 

− принимать участие в коллективных работах, работах парами и группами; 

− контролировать свои действия при совместной работе; 

− осуществлять работу над проектом (думать, рассуждать вслух, спорить, делиться своим 

жизненным опытом, разбираться в предлагаемом задании, способах его выполнения, выстраивать 

цепочку своих практических действий). 

 

Предметные результаты 1 класс 

Предметные результаты в 1 классе проявляются умениями: 
− организовывать свое рабочее место, правильно сидеть за партой (столом), правильно держать 

тетрадь для рисования и карандаш, фломастер, кисть, пользоваться баночкой для воды; 

− выполняя рисунки, использовать только одну сторону листа бумаги; 

− обводить карандашом шаблоны несложной формы, соединять точки, проводить от руки вертикальные, 
горизонтальные, наклонные, округлые (замкнутые) линии; 

− ориентироваться на плоскости листа бумаги; 

− закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры рисунка и направление 

штрихов (сверху вниз, слева направо, наискось); 

− составлять простые узоры из геометрических фигур и других элементов орнамента; 

− изображать предметы окружающей действительности; 
− понимать три способа художественной деятельности: изобразительную, декоративную и 

конструктивную; 

− правильно работать акварельными красками, ровно закрывать ими нужную поверхность; 
− владение элементарными правилами смешивания цветов (красный + синий = фиолетовый, 

синий + жёлтый = зелёный) и т. д; 

− правильно пользоваться инструментами и материалами ИЗО; 

− выполнять простейшие узоры в полосе, круге из декоративных форм растительного мира; 

− передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное положение, основной цвет предметов; 

− применять элементы декоративного рисования. 

Предметные результаты 1 дополнительный класс 

По итогам обучения в 1 дополнительном классе можно определенным образом оценить 

успешность достижений школьников. У обучающихся появляется: 

− умение организовывать свое рабочее место, соблюдать правила техники безопасной работы с красками 
(гуашь), фломастерами, пластилином, бумагой, ножницами; 

− способность высказывать суждение о воспринимаемых произведениях искусства (нравится- не 
нравится с элементарной аргументацией); 



  

 

− умение изображать пятна, опредмечивать их, использовать геометрические формы в качестве 
основы изображения; 

− умение рисовать украшающие орнаменты, раскрашивать изображения; 

− способность использовать монотипию, отражать в рисунке симметрию; 

− способность конструировать домики из бумаги; 

− умение лепить способом вытягивания и вдавливания; 

− овладение названиями  главных цветов (красный, жёлтый, синий, зелёный, фиолетовый, 
оранжевый, голубой); 

− возможность участвовать в групповой работе по созданию панно и коллажей. 

 

2 класс 
Личностные результаты по учебному предмету «Изобразительное искусство» оцениваются 

по следующим направлениям: 

Осознание себя как гражданина России проявляется в: 

 стремлении пополнить свои знания о различных картинах, художниках, 
художественных промыслах народов России 

Освоение социальной роли ученика проявляется в: 

 умении организовывать рабочее место и рабочее пространство (порядок в учебных 

принадлежностях, бережное отношение к учебникам, школьному имуществу); 

 проявлении ответственного поведения (подготовка к уроку, трансляция заданий учителя 

дома взрослым, беспокойство по поводу соблюдения требований); 

 соблюдении школьных правил (сидеть за партой, поднимать руку, действовать в 

соответствии с инструкцией учителя, правилами безопасной работы с инструментами); 

 подчинении дисциплинарным требованиям; 
 стремлении отвечать на вопросы учителя, быть успешным в учебе, социально 

одобряемые ответы на вопросы об отношении к предметам художественного искусства; 

Сформированность навыков продуктивной
 межличностной коммуникации проявляется в: 

 умении получать и уточнять информацию от партнера, учителя (обратиться с вопросом, 
просьбой); 

 описывать результат своей изобразительной деятельности, говорить об испытываемых 

эмоциях, намерениях в отношении объектов художественного творчества, наблюдаемых 

объектов; 

  способности объяснять что-либо, выслушивать объяснение или мнение 

коммуникативного партнера (ребенка и взрослого, знакомого и малознакомого); 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в: 

 использовании форм речевого этикета в различных учебных ситуациях; 
 умении сочувствовать при затруднениях и неприятностях, выражать согласие 

(стремление) помочь при выполнении коллективной работы. 

 уважительном отношении к результатам художественного творчества; 

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в: 

 различении красивого и некрасивого, 

 проявлении интереса к демонстрации произведений скульптуры, живописи, красот 

природы и предметного мир; 



  

 

 стремлении замечать и создавать красоту вокруг себя (украшать поделку, пр.) 



  

 

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

 осознании своих затруднений (не понимаю, не успел), потребностей (плохо видно, надо 

выйти, повторите, пожалуйста); 

 умении разграничивать ситуации, требующие и не требующие помощи педагога. 

 стремлении получить одобряемый результат своего изобразительного творчества, 

Овладение основами художественной деятельности, необходимой в разных жизненных 
сферах проявляется в умениях: 

 организовывать рабочее место 

 пользоваться инструментами и приспособлениями для изобразительной деятельности в 

соответствии с их свойствами. 

Метапредметные результаты по учебному предмету «Изобразительное искусство» включают 

осваиваемые обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу умения учиться. 

 с учетом индивидуальных возможностей и особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут 

быть обозначены следующим образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются в 

умении: 

 ориентироваться в известных понятиях. 

 сравнивать, группировать предметы, объекты: находить общее и различие; 

 с помощью учителя отличать новое от уже известного; 
 анализировать объекты изобразительной деятельности с выделением их существенных 

признаков; 

 обобщать – выделять класс объектов по заданному признаку. 

  использовать элементарные знаково-символические средства для организации своих 
познавательных процессов; 

 устанавливать причинно-следственные связи между событиями и явлениями. 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в умении: 

- определять цель выполнения заданий под руководством учителя; 

 выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на 

образцы, рисунки, схемы; 

 самостоятельно ориентироваться в задании, где ученику предоставляется возможность 
выбора материалов и способов выполнения задания; 

 самостоятельно планировать последовательность выполнения действий по образцу; 

 контролировать свои действия в процессе выполнения работы и после ее завершения; 

 предлагать конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения отдельных 

этапов изобразительной деятельности (на основе пробных поисковых упражнений и 

продуктивных заданий в учебнике) из числа освоенных, работая по плану, 

составленному с учителем, осуществлять контроль точности выполнения операций (с 

помощью шаблонов, инструментов); 

 выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные требования к 

организации учебной деятельности; 

 исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с образцом и 



  

 

замечать несоответствия под руководством учителя и самостоятельно. 



  

 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются в 
умении: 

 отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу, участвовать в диалоге на уроке; 

 соблюдать нормы речевого этикета в трудовом взаимодействии; 

 принимать участие в коллективных работах, работе в парах и группах; 

 договариваться с партнерами и приходить к общему решению; 

 слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий 

 слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и поддерживать его; 
 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Предметные результаты 

По итогам обучения во 2 классе можно проверять сформированность следующих знаний, 

представлений и умений: 

 владение первоначальными представлениями о роли изобразительного искусства в 

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

 проявление эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, 

дифференцировать красивое от «некрасивого», воспитание активного эмоционально- 

эстетического отношения к произведениям искусства; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и 

народного искусства, дизайна и др.); 

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

социальном) эстетически привлекательные объекты, проявлять к ним собственное 

эмоционально-оценочное отношение; 

 овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного 

искусства. 

 умение организовывать свое рабочее место, соблюдать правила техники безопасной 

работы с красками (гуашь, 

акварель), палитрой, фломастерами, карандашами, пластилином, бумагой, ножницами; 

 умение аргументированно высказывать суждение о воспринимаемых произведениях 

искусства; 

 умение смешивать краски и получать новые цвета и оттенки; 

 умение различать основные и составные, холодные и тёплые цвета. 

 умение экспериментировать, исследовать возможности краски в процессе создания 

различных цветовых пятен. 

 умение наблюдать, изображать природные стихии 

 владение названиями оттенков цветов 

 умение работать крупными кистями, сгибать, разрезать и склеивать бумагу разными 

способами (Конус, цилиндр, гармошка), использовать различные техники (мозаика, 

аппликация) 

 умение использовать для изображения замысла различные материалы: серпантин, 

конфетти, семена, нитки, траву. 

 умение использовать для изображения замысла природные мотивы: узоры, формы. 

 умение отражать контрастные по характеру образы 



  

 

 умение анализировать с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 
содержания и средств его выражения. 

 участие в групповой работе по созданию панно и коллажей. 
 умение      свободно, без напряжения проводить от руки линии в нужных направлениях, 

не поворачивая при этом лист бумаги; 

   умение    ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой геометрической форме 

в соответствии с инструкцией учителя; 

  умение     использовать данные учителем ориентиры (опорные точки) и в соответствии с 

ними размещать изображение на листе бумаги; 

    умение   закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры 

изображения, направление штрихов и равномерный характер нажима        на карандаш; 

 умение      рисовать от руки предметы округлой, прямоугольной и треугольной формы; 
      понимать принцип повторения или чередования элементов в узоре (по форме и 
цвету); 

 умение      узнавать в иллюстрациях персонажей народных сказок, проявлять 
эмоционально-эстетическое отношение к ним.   

Раздел «Восприятие искусства и виды художественной деятельности». 

- умение различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать 

в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 

- умение различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

- умение эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

свое отношение к ним средствами художественного языка; 

- умение узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры русского и 

мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, 

красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

называть ведущие художественные музеи России 
- умение воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении 

их содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание знакомых 

произведений; 

- умение видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, архитектура, 

скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре; 

высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в 
различных эмоциональных состояниях. 

Раздел «Азбука искусства. Как говорит искусство?». 

- умение создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

- умение использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

- умение различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой 

деятельности; 



  

 

- умение создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

- умение наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

- умение использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учетом 

местных условий). 

- умение пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы; 

- умение моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа средствами 

изобразительного искусства; 

- умение выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, 

Раздел «Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?». 

- умение осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной художественно- 

творческой деятельности; 

- умение выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия; 

- умение передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, 

предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к 

качествам данного объекта. 

- умение видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

- умение понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

- умение изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое эмоциональное 
отношение; 

- умение изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать 
в коллективных работах на эти темы. 

 

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

«Изобразительное искусство» оцениваются по следующим направлениям: 

Осознание себя как гражданина России проявляется в: 

 освоении нравственно-эстетического и социально-исторического опыта народов, 
проживающих на территории России, отражённого в изобразительной культуре; 

 знании различных изобразительных промыслах народов России 



  

 

- проявлении чувства гордости за культуру и искусство Красноярского края, своего народа, 
России; 

 стремлении создавать окружающую действительность, ориентируясь на значимые 

эстетические ценности России, 

 стремлении пополнить свои знания о различных картинах, художниках России, мира 

Освоение социальной роли ученика проявляется в: 

 умении организовывать рабочее место и рабочее пространство (рациональная 

организация рабочего пространства); 

 проявлении ответственного поведения (соблюдение требований, выполнение обещаний); 

 соблюдении школьных правил (соблюдение правил безопасной деятельности); 

 соответствии поведения дисциплинарным требованиям; 

 социально одобряемых действиях в отношении к предметам окружающей 

действительности; 

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации проявляется в: 

 умении устанавливать коммуникацию с партнером, учителем для реализации 

собственной потребности; 

 описывать порядок получения результата своей изобразительной деятельности, 
говорить об испытываемых эмоциях, 

 умении вербализовать свои впечатления от наблюдения объектов, иллюстраций, 
результатов художественной деятельности мастера; 

 умении согласованно выполнять необходимые действия в паре и в малой группе, не 
разрушая общего замысла; 

 умении контролировать импульсивные желания, вербальную агрессию; 

 способности вежливо отказываться от нежелательных предложений; 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в: 

 умении действовать, согласно принятым группой правилам, при выполнении 
коллективной работы. 

 Использовании социально-одобряемых форм речевого этикета в различных учебных 
ситуациях; 

 умении анализировать свои переживания и поступки, ориентируясь в нравственном 

содержании собственных поступков и поступков других людей, находить общие нравственные 

категории в культуре разных народов. 

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в: 

 стремлении украшать предметы окружающей действительности, 

 интересе к произведениям скульптуры, живописи, красоте природы и предметного мира, 

- Проявлении эстетических чувств на основе знакомства с разными видами искусства, 

наблюдениями за природой. 

- использовании средств художественной выразительности в целях гармонизации форм и цвета 

при выполнении работ на основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и 

дизайна. 

 умении самостоятельно замечать красоту в природе, окружающем предметном мире и в 
людях. 

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



  

 

 умении рассматривать и анализировать природные объекты, как универсальный 

источник художественных идей для мастера; деятельности человека как создателя эстетической 

среды обитания; 

 осознании важности эстетической красоты окружающего мира; 
 демонстрировании целостной картины мира, художественной и духовной культуры, как 

продукта творческой изобразительной деятельности человека, осмысления содержания 

предметного мира и его единства с миром природы; 

- знании функций профессий художественной направленности; 

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях проявляется в: 

 осознании своих возможностей при выполнении индивидуальной и коллективной 

работы (выбор приемов реализации задуманного), 

 умении получить одобряемый результат своей изобразительной деятельности 

Овладение основами художественной деятельности, необходимой в разных 

жизненных сферах проявляется в умениях: 

 рационально организовывать рабочее место 

 рационально использовать инструменты и материалы для изобразительной деятельности 
в соответствии с их свойствами. 

 называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, 
объяснять свое отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 

 осуществлять точные манипуляции с различными предметами, использовать глазомер, 

работать с различными источниками информации; 

 изображать (преобразовать объекты из чувственной формы в изображения, воссоздавать 
изображения по памяти, мысленно трансформировать изображения и пр.), выполнять 

построение форм с учётом основ геометрии, работать с геометрическими фигурами, телами; 

 переживать чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранять и приумножать её 

богатства, отражая их в художественных произведениях, предметах декоративно-прикладного 

искусства. 

 стремиться к добру, самосовершенствованию и самореализации, соблюдать принципы 

здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально- 

нравственном здоровье. 

 сострадать и проявлять милосердие, стремление помочь ближнему, как проявление 

высшей человеческой способности - любви. 

 понимать ценность художественного творчества как естественного условия 

человеческой жизни, испытывать потребности творческой самореализации, 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно- 

временной организации проявляется: 

- в рефлексивной способности оценивать собственное продвижение и свой вклад в результаты 

общей деятельности и умений делового сотрудничества; 

- в интересе к информационной и коммуникативной деятельности, 

 в способности замечать новое, принимать и использовать социальный опыт; 
- в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими намерениями, 

для осуществления поставленной задачи. 

Метапредметные результаты освоения программы для 3-го класса по учебному предмету 



  

 

«Изобразительное искусство» включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

 с учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются в 

умении: 

 оперировать известными понятиями. 

 самостоятельно сравнивать, группировать предметы, объекты 

 самостоятельно учителя отличать новое от уже известного; 

 самостоятельно обобщать – выделять класс объектов по заданному признаку. 

 самостоятельно устанавливать причинно-следственные связи между событиями и 

явлениями. 

- создавать изображения на основе изобразительных знаний и умений; 

- использовать знаково-символические обозначения, 
- ориентироваться в задании и инструкции: определять умения, которые будут необходимы для 

создания изображения; 

 осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, устанавливать аналогии и причинно-следственные 

связи, строить рассуждения, ориентироваться в известных понятиях. 

 сравнивать, группировать, классифицировать предметы, объекты, действия; 

 понимать знаки, символы, модели, схемы, используемые на уроках; 

анализировать объекты изобразительной деятельности с выделением их существенных признаков; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 передавать, искать, преобразовывать, сохранять информацию, использовать компьютер 
для поиска (проверки) необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в умении: 

- самостоятельно определять цель выполнения заданий; 

 выполнять практическую работу по предложенному учителем плану; 

 самостоятельно ориентироваться в задании; 

– самостоятельно планировать последовательность выполнения действий при выполнении 
заданий; 

– контролировать свои действия в процессе выполнения работы и после ее завершения; 

- определять изобразительные приёмы и способы выполнения отдельных этапов изобразительной 

деятельности из числа, освоенных, работая по составленному плану, осуществлять контроль 

точности выполнения техники изображения; 

 исправлять допущенные ошибки, самостоятельно соотносить полученный результат с образцом 

и замечать несоответствия. 

 оценивать результат своих действий. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются в 

умении: 

 вести диалог по обозначенной теме; 

 договариваться о своей роли в коллективных работах, работе в парах и группах; 

 приходить в обсуждении к общему решению; 



  

 

 учитывать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 
свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий 

 использовать допустимые адекватные речевые средства для решения коммуникативных 
и познавательных задач; 

Предметные результаты 

По итогам обучения в 3 классе можно проверять сформированность следующих знаний, 

представлений и умений: 

 добывать доступные сведения о культуре и быте людей на примерах произведений 

известнейших центров народных художественных промыслов России (Жостово, Хохлома, 

Полхов-Майдан и т.д.); 

 добывать начальные сведения о декоративной росписи матрёшек из Сергиева Посада, 

Семёнова и Полхов-Майдана. 

 узнавать известные центры народных художественных ремесел России; 

 узнавать ведущие художественные музеи России. 

 выражать своё отношение к рассматриваемому произведению искусства (понравилась 

картина или нет, что конкретно понравилось, какие чувства вызывает картина); 

 соблюдать последовательное выполнение рисунка (построение, прорисовка, уточнение 
общих очертаний и форм); 

 расписывать готовые изделия согласно эскизу; 

 применять навыки декоративного оформления в аппликациях, плетении, вышивке, при 
изготовлении игрушек на уроках труда; 

 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 
художников, называть их авторов; 

 сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 
декоративно – прикладного искусства) 

Раздел «Восприятие искусства и виды художественной деятельности». 

 - различать понятия «набросок», «тёплый цвет», «холодный цвет»; «живопись», 

«живописец», «графика», «график», «архитектура», «архитектор»; 

 различать основные жанры и виды произведений изобразительного искусства; 

 чувствовать гармоничное сочетание цветов в окраске предметов, изящество их форм, 
очертаний; 

- умение эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

свое отношение к ним средствами художественного языка; 

- умение воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении 

их содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание знакомых 

произведений; 

- умение видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, архитектура, 

скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре; 

высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в 

различных эмоциональных состояниях. 

Раздел «Азбука искусства. Как говорит искусство?». 

 применять простейшие правила смешения основных красок для получения более 

холодного и тёплого оттенков: красно-оранжевого и жёлто-оранжевого, жёлто-зелёного и сине- 



  

 

зелёного, сине-фиолетового и красно-фиолетового; 

- умение создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

- умение использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

 использовать особенности силуэта, ритма элементов в полосе, прямоугольнике, круге; 

 чувствовать и определять холодные и тёплые цвета; 

 сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом, использовать линию симметрии в 
рисунках с натуры и узорах; 

 правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции, конструктивное 
строение, цвет; 

 выделять интересное, наиболее впечатляющее в сюжете, подчёркивать размером, цветом 
главное в рисунке; 

- умение наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

- умение использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учетом 

местных условий). 

- умение пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы; 

- умение моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа средствами 

изобразительного искусства; 

- умение выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, 

Раздел «Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?». 

- умение осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной художественно- 

творческой деятельности; 

 выполнять эскизы оформления предметов на основе декоративного обобщения форм 

растительного и животного мира; 

 творчески применять простейшие приёмы народной росписи; цветные круги и овалы, 

обработанные тёмными и белыми штрихами, дужками, точками в изображении декоративных 

ягод, трав; 

 использовать силуэт и светлотный контраст для передачи «радостных» цветов в 

декоративной композиции; 

- умение выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия; 

- умение видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 



  

 

- умение понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 
человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

- умение изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое эмоциональное 

отношение; 

- умение изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать 

в коллективных работах на эти темы. 



  

 

Содержание учебного предмета 

 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, 

передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств 

общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. 

Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир 

природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и 

разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся 

представители изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные 

музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и 

эмоциональная оценка шедевров национального, российского и мирового искусства. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. 

Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и 

вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 
предметов, выраженные средствами живописи. Цвет – основа языка живописи. 

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 
соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). 

Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, 

выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, 

вырезание). Представление о возможностях использования навыков художественного 

конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного искусства и его 

роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, 

сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской 

красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в 



  

 

народной культуре и декоративноприкладном искусстве. Разнообразие форм в природе как 

основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение 

ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Понятия: линия горизонта, ближе 

— больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, 

большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, т. д. Главное и второстепенное в 

композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 
белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные 

возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета 
характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 
закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 
человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 
пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. 
Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 

Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм 

линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. 

Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в 

декоративноприкладном искусстве. 
Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, 

суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Использование различных художественных 

материалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в природе: 

птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, 

танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ 

защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 

Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и 

художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие 

чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы 

персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 



  

 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и 

выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и 

парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественнотворческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и 

художественноконструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства. Овладение основами художественной грамоты: 

композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой. Создание моделей предметов 

бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании. Передача настроения в 

творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, 

объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 

техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной 

мультипликации, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, 

карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного 

искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

1 класс 

«Виды художественной деятельности». Особенности художественного творчества: 

художника и зритель. Отношение к природе, человеку и обществу в художественных 

произведениях. Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере 

культуры народов России). Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, 

российского и мирового искусства. «Азбука искусства». Материалы для рисунка: карандаш, 

ручка, фломастер, мелки, кисти, краски. Приёмы работы с различными графическими 

материалами. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных, их общие и характерные черты. 

Владение цветом, как основой языка живописи. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Истоки декоративно-прикладного 

искусства. Орнаменты в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. 

Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: горизонталь, 

вертикаль и диагональ, линия горизонта, ближе – больше, дальше – меньше. Роль контраста в 

композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, т. д. 

Практическое овладение основами цветоведения, изучение основных и составных цветов, тёплых 

и холодных смешанных оттенков. Понимание приемов изображения линий (тонкие, толстые, 

прямые, волнистые, плавные, острые, закругленные спиралью, летящие, штрих, пятно) как 

средства передачи эмоционального состояния природы, человека, животного. 



  

 

Освоение приемов изображения разнообразных простых форм предметного мира и передача их на 

плоскости. «Значимые темы искусства» (Земля – наш общий дом). Наблюдение природы и 

природных явлений, различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в 

изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изображающих 

природу. «Опыт художественно-практической деятельности». Выбор и применение 

выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке. Передача настроения в 

творческой работе с помощью цвета. Участие в обсуждении содержания и выразительных средств 

произведений изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

1 дополнительный класс 
Виды художественной деятельности Восприятие произведений искусства. Образ лета в 

творчестве российских художников. Рисунок. Изображение бабочек, рыб, цветов: общие и 

характерные черты. Живопись. Цвет – основа языка живописи. Работа гуашью. Цветовая 

выразительность. Скульптура. Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными 

материалами для создания выразительного образа (пластилин, вытягивание формы). Объём — 

основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, 

выраженная средствами скульптуры. Художественное конструирование и дизайн. 

Конструирование из бумаги. Аппликация. Декоративно-прикладное искусство. Разнообразие 

форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска 

бабочек). Азбука искусства. Как говорит искусство? Цвет. Эмоциональные возможности цвета. 

Практическое овладение основами цветоведения. Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, 

прямые, волнистые, плавные, острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. 

Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального 

состояния природы, человека, животного. Форма. Разнообразие форм предметного мира и 

передача их на плоскости и в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические 

формы. Природные формы. Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы 

передачи объёма. Выразительность объёмных композиций. Ритм. Роль ритма в эмоциональном 

звучании композиции в живописи и рисунке. Особая роль ритма в декоративно прикладном 

искусстве. Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? Земля — наш общий дом. 

Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изображающих 

природу Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и 

выразительных предметов. Опыт художественнотворческой деятельности. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики. Выбор и применение выразительных средств 

для реализации собственного замысла в аппликации, художественном конструировании. Передача 

настроения в творческой работе. Использование техники коллажа. Участие в обсуждении 

содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства, выражение 

своего отношения к произведению. 

 

2 класс 
Виды художественной деятельности. Восприятие произведений искусства. Образная 

сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего через единичное. 

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности 



  

 

и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Рисунок. Роль рисунка в искусстве: 

основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы. Изображение деревьев, птиц, 

животных: общие  и  характерные  черты. Живопись. Красота и разнообразие природы, 

выраженные средствами живописи. Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании 

выразительного  образа. Объём —  основа  языка скульптуры. Художественное 

конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного конструирования и

 моделирования  (пластилин, бумага, картон  и др.). Приёмы работы  с различными 

материалами    для   создания выразительного  образа.  Декоративно-- 

прикладное искусство. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о 

мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные образы  в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Азбука 

искусства. Как говорит искусство? Цвет. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, 

большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, т. д. Смешение цветов. Роль белой и 

чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные 

возможности цвета. Линия. Многообразие линий. Линия, штрих, пятно и художественный образ. 

Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного. Форма. 

Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. Сходство

 и контраст форм.  Простые  геометрические   формы.   Природные формы. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. Выразительность 

объёмных композиций. Ритм. Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании 

композиции в живописи и рисунке. Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера 

и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в 

различную погоду. Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной 

культуры народов России. Искусство дарит людям красоту. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его 

материального окружения. Жанр натюрморта. Опыт художественно-творческой 

деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративноприкладного 

искусства. Овладение       основами       художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, 

линией, цветом, объёмом, фактурой. Выбор и применение выразительных средств для 

реализации собственного замысла в аппликации, художественном конструировании. Передача 

настроения в творческой работе с помощью цвета, тона,     композиции,  пространства,  

линии,  штриха,  пятна,     объёма, фактуры материала. Использование в индивидуальной и 

коллективной деятельности различных художественных техник и материалов: коллажа, 

аппликации, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, карандаша, 

фломастеров, пластилина, подручных и природных   материалов. Участие      в      обсуждении  

содержания   и     выразительных средств произведений    изобразительного    искусства,    

выражение своего отношения к произведению. 

 

3 класс 
Виды художественной деятельности. Восприятие произведений искусства. Образная 

сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего через единичное. 

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и 

эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение 

изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: 



  

 

образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии 

художественной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся 

представители изобразительного искусства народов России (по выбору). Рисунок. Роль 

рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы. 

Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. Живопись. Выбор 

средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная 

средствами скульптуры. Художественное конструирование и дизайн. Представление о 

возможностях использования навыков художественного конструирования и 

моделирования в жизни человека. Декоративно-прикладное искусство. Разнообразие 

форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, 

раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? Композиция. Элементарные приёмы 

композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и 

диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия 

горизонта, ближе — больше, дальше 

— меньше, загораживания. Цвет. Практическое овладение основами цветоведения. 

Линия. Многообразие линий. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с 

помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного. Форма. 

Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. 

Силуэт. Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 

Выразительность объёмных композиций. Ритм. Роль ритма в эмоциональном звучании 

композиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма 

элементов. Особая роль ритма в декоративноприкладном искусстве. Значимые темы 

искусства. О чём говорит искусство? Земля — наш общий дом. Жанр пейзажа. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, 

панцирь черепахи, домик улитки и т.д. Родина моя — Россия. Пейзажи родной 

природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий 

труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, 

былинами, сказаниями, сказками. Человек и человеческие взаимоотношения. Образ 

человека в разных культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, 

дружбы, семьи в искусстве. Искусство дарит людям красоту. Художественное 

конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и 

одежды, книг и игрушек. Опыт художественнотворческой деятельности. Выбор и 

применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, 

живописи, аппликации, художественном конструировании. Выбор и применение 

выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, живописи, 

аппликации, художественном конструировании. Передача настроения в творческой 

работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объёма, 

фактуры материала. Использование в индивидуальной и коллективной деятельности 

различных художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, 

компьютерной анимации, натурной мультипликации, бумажной пластики, гуаши, 

акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, 

подручных и природных материалов. Участие в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений изобразительного искусства, выражение своего 

отношения к произведению. 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
1 класс  

№ 
п/п 

Тема 

раздела 

Кол-во 

часов 

15  Ты учишься изображать  12 

16  Ты украшаешь 8 

17  Ты строишь 13 

 Итого: 33 

 5 дополнительный класс  

№ 
п/п 

                                                  Тема 

раздела 

Кол-во 

часов 

21.  Виды художественной деятельности 5 

22.  Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 15 

23.  Опыт художественно творческой деятельности 7 

24.  Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу 6 
 Итого: 33 
 2 класс  

№ п/п Тема раздела Кол-во 
часов 

24.  Как и чем работает художник? 8 

25.  Реальность и фантазия 7 

26.  О чем говорит искусство 11 

27.  Как говорит искусство 8 
 Итого: 34 
 3 класс  

№ п/п Тема раздела Кол-во 
часов 

29.  Искусство в твоём доме  8 

30.  Искусство на улицах твоего города  7 

31.  Художник и зрелище 10 

32.  Художник и музей 9 
 Итого: 34 
                                                             4 класс  

№ п/п Тема раздела Кол-во 
часов 

29  Истоки искусства твоего народа  8 

30  Древние города нашей земли 7 

31  Каждый народ-художник 11 

32  Искусство объединяет народы 8 
 Итого: 34 
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