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Предисловие 

Федеральные рабочие программы по учебным предметам «Литературное чтение», «Русский язык», «Математика», «Окружающий 

мир», «Технология», «Изобразительное искусство» созданы в соответствии с Федеральным   государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, Федеральной программы воспитания, планируемыми результатами начального общего образования, на 

основе ФАООП НОО для детей с ЗПР, авторских программ УМК «Школа России», адаптированных программ, разработанных Р.Д. Тригер, 

Ю.А. Костенковой, С.Г. Шевченко,  Г.М. Капустиной и другими авторами, на их методические позиции и конкретные рекомендации к 

обучению школьников с ЗПР. 

          Содержание программ базируется на принципах дифференцированного и деятельностного подходов. Деятельностный подход в 

образовании строится на признании того, что развитие личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется 

характером организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).  

          Рабочие программы по предметам составлены с учётом программы воспитания образовательной организации, в которые включены 

целевые приоритеты воспитания детей с ОВЗ в соответствии с ресурсами каждого учебного предмета, курса.  

Все программы учитывают не только общие, но и специфические образовательные потребности обучающихся с ЗПР и 

конкретизируют их в соответствующих разделах пояснительных записок, в определении содержания образования, в календарно-

тематическом планировании и ожидаемых результатах.  

Придание результатам образования социально и личностно значимого характера определяется вниманием к формированию сферы 

жизненной компетенции обучающихся. Все программы учебных предметов соотнесены с критериальными показателями развития сферы 

жизненной компетенции.  

Прочность усвоения обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения определяется увеличенными часами на 

изучение сложных для понимания тем, межпредметными связями, предполагающими неоднократное обращение к изучаемому предметному 

материалу на уроках и во внеурочной деятельности. Примером подобного согласования являются рабочие программы по учебным 

предметам «Русский язык», «Литературное чтение».  

Содержание программ с одной стороны, соответствует ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и опирается на предметную линию 

учебников «Школа России», с другой стороны учитывает многочисленные особенности познавательной деятельности обучающихся с ЗПР, 

которые и определяют их особые образовательные потребности. Материал учебников в соответствии с предлагаемыми рабочими 

программами используется выборочно, но предполагает более тщательную проработку. 

Каждая рабочая программа состоит из пояснительной записки, основного содержания учебного предмета, календарно-тематического 

планирования, рекомендаций по учебно-методическому и материально-техническому обеспечению и описания планируемых результатов. 

Особенностью обучения в 1 дополнительном классе в 1 четверти является ступенчатый режим (по 3 урока в день, 15 часов в неделю, 

129 часов – общее количество часов на все предметы). 

 

     

 

 



 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

По учебному предмету «Русский язык» 

Образовательная область: филология 

на 2023-2024 учебный год 

 



Русский язык 
                                                                                 Пояснительная записка 

   Федеральная рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на уровне начального общего образования обучающихся с ЗПР 

составлена на основе Требований к результатам освоения программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, а также ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в 

Федеральной программе воспитания. 

             Учебный предмет «Русский язык» на уровне начального общего образования является ведущим, обеспечивая языковое и общее 

речевое развитие обучающихся. Он способствует повышению коммуникативной компетентности и облегчению социализации обучающихся 

с ЗПР. Приобретённые знания, опыт выполнения предметных и универсальных действий на материале русского языка станут фундаментом 

обучения в основной школе, а также будут востребованы в жизни. Овладение учебным предметом "Русский язык" представляет большую 

сложность для обучающихся с ЗПР. Это связано с недостатками фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза, бедностью 

словаря, трудностями порождения связного высказывания, недостаточной сформированностью основных мыслительных операций и 

знаково-символической (замещающей) функции мышления. 

Программа отражает содержание обучения предмету "Русский язык" с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР. В процессе изучения русского языка у обучающихся с ЗПР формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому 

языку, стремление к его грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь являются показателем 

общей культуры человека. На уроках русского языка обучающиеся получают начальное представление о нормах русского литературного 

языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых средств, для 

успешного решения коммуникативных задач. 

          Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок начального образования: становлении основ 

гражданской идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; 

духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

        Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетентности. Русский язык 

является для младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей, основным каналом социализации личности.  

Изучение русского языка в начальных классах – первоначальный этап системы лингвистического образования и речевого развития, 

обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

 формирование умений и навыков грамотного, безошибочного письма, развитие устной и письменной речи учащихся;  

 развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому творчеству. 

.Достижение поставленных целей изучения русского языка обеспечивается решением следующих задач: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и 

условиями общения;  



 формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, 

графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 

 формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные устные монологические высказывания и письменные тексты; 

 развитие мелкой мускулатуры рук, пространственных представлений и глазомера учащихся; 

 формирование графо-моторных навыков (отработка начертаний букв, чёткого, плавного написания слогов и слов). 

С учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР в 1 дополнительном классе обозначены следующие задачи: 

 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; 

 воспитывать интерес к родному языку; 

 обучать выделять, сравнивать и обобщать языковые единицы (звуки, буквы, слоги, слова), активизируя необходимые мыслительные 

операции; 

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

 развивать мелкую моторику как одно из условий становления навыка каллиграфии 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» составлена и реализуется с учётом воспитательного потенциала урока и 

предполагает применение следующих целевых приоритетов:  

 Формирование уважения и интереса к изучению русского языка; 

 Воспитание чувства толерантности; 

 Воспитание культуры общения; 

 Формирование умения работать в команде, помогать друг другу; 

 Формирование потребности в практическом использовании языка в различных сферах деятельности; 

 Формирование у учеников уважения и интересов к культуре и народу страны изучаемого языка;  

 Воспитание культуры общения;  

 Поддержание интереса к учению и формированию познавательной активности;  

 Воспитание эстетической, графической культуры и культуры речи. 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение учебного предмета 

Изучение учебного предмета "Русский язык" вносит весомый вклад в общую систему коррекционно-развивающей работы, 

направленной на удовлетворение специфических образовательных потребностей обучающегося с ЗПР. 



В обучении учащихся с ЗПР предусматривается: 

 максимальное внимание к формированию фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза; 

 уточнение и обогащение словарного запаса путем расширения и уточнения непосредственных впечатлений и представлений об 

окружающем мире; 

 развитие связной речи: формирование и совершенствование умения создавать текст, т. е. связно выражать свои мысли, точно и 

разнообразно употреблять слова, говорить внятно и выразительно. Воспитание интереса к родному языку; 

 формирование навыков учебной работы; 

 развитие приемов умственной деятельности, необходимых для" овладения начальным курсом русского языка: умения наблюдать, 

сравнивать и обобщать языковые явления. 

Реализация указанных задач возможна при выраженной коррекционной направленности обучения и воспитания, доброжелательном, 

уважительном отношении учителя к ученикам, поощрении любых их успехов. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

В результате изучения предмета «Русский язык» на уровне начального общего образования у обучающегося будут сформированы 

следующие личностные результаты. 

Гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине, в том числе через изучение русского языка, отражающего историю и культуру 

страны; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание роли русского языка как государственного 

языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов России; 

 осознание своей сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в том числе через обсуждение 

ситуаций при работе с текстами на уроках русского языка; 

 проявление уважения к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из текстов, с которыми идёт работа 

на уроках русского языка; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о 

нравственноэтических нормах поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в текстах, с которыми 

идёт работа на уроках русского языка. 

Духовно-нравственного воспитания: 

 осознание языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

 признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с использованием адекватных языковых средств для 

выражения своего состояния и чувств; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям (в том числе 

связанного с использованием недопустимых средств языка). 



Эстетического воспитания: 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов; 

 стремление к самовыражению в искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения и самовыражения. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде дополнительной информации в процессе языкового образования;  

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого 

самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил общения. 

Трудового воспитания: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря примерам из текстов, с которыми идёт работа на 

уроках русского языка), интерес к различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из текстов, с которыми идёт 

работа на уроках русского языка. 

Экологического воспитания: 

 бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

 неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ценности научного познания: 

 первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные представления о системе языка как одной из 

составляющих целостной научной картины мира); 

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании, в том числе 

познавательный интерес к изучению русского языка, активность и самостоятельность в его познании. 

Метапредметные результаты:  

 В результате изучения предмета «Русский язык» на уровне начального общего образования у обучающегося с ЗПР будут 

сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия.  

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

 сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), устанавливать основания для сравнения языковых 

единиц (частеречная принадлежность, грамматический признак, лексическое значение и др.); устанавливать аналогии языковых 

единиц; 

 объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

 с помощью учителя определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, частей речи, предложений, 

текстов); классифицировать языковые единицы; 

 находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе предложенного учителем алгоритма наблюдения; 

анализировать алгоритм действий при работе с языковыми единицами, самостоятельно следовать алгоритму, выделяя учебные 

операции при анализе языковых единиц; 



 использовать элементарные знаково-символические средства в учебно-познавательной деятельности; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе предложенного алгоритма, формулировать 

запрос на дополнительную информацию; 

 устанавливать причинноследственные связи в ситуациях наблюдения за языковым материалом, делать выводы.  

Базовые исследовательские действия: 

 с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, речевой ситуации; 

 с помощью учителя сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее целесообразный (на основе 

предложенных критериев); 

 после совместного анализа проводить по предложенному плану несложное лингвистическое миниисследование, выполнять по 

предложенному плану проектное задание под контролем педагога; 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения за языковым 

материалом (классификации, сравнения, исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа 

предложенного языкового материала; 

 прогнозировать с помощью учителя возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях. 

Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения запрашиваемой информации, для уточнения; 

 согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в предложенном источнике: в слова рях, 

справочниках; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её 

проверки (обращаясь к словарям, справочникам, учебнику); 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных представителей) правила информационной 

безопасности при поиске информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернете» (информации о написании и 

произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 

 анализировать и создавать с помощью учителя текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной 

задачей; 

 понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; самостоятельно по образцу создавать схемы, 

таблицы для представления лингвистической информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

 К концу обучения на уровне начального общего образования у обучающегося с ЗПР формируются коммуникативные универсальные 

учебные действия.  

Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 



 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в соответствии с речевой ситуацией; 

 готовить с помощью взрослого небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о результатах 

наблюдения, выполненного миниисследования, проектного задания; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

Регулятивные универсальные учебные действия  

 К концу обучения на уровне начального общего образования у обучающегося с ЗПР формируются регулятивные универсальные 

учебные действия. 

Самоорганизация: 

 проявлять способность продолжать учебную работу, совершая волевое усилие; 

 следовать алгоритму учебных действий, удерживать ход его выполнения; 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата, оречевлять план и соотносить действия с планом; 

 выстраивать последовательность выбранных действий.  

 Самоконтроль: 

 устанавливать после совместного анализа причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать после совместного анализа свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических ошибок; 

 соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, характеристике, использованию языковых 

единиц; 

 находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить орфографическую и пунктуационную ошибку с опорой 

на эталон (образец); 

 сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно оценивать их по предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 

 с помощью учителя формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) 

в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно разрешать конфликты; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать после совместного анализа свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа по русскому языку составлена на 165 часов (по 5 часов в неделю при 33 учебных неделях). Длительность уроков 40 мину 



Тематическое планирование 

 

№ 
п/п 

Тема, раздел 
курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

ЭОР 

1 Повторение 
изученного в 

1 классе. 
20 часов 

Повторение пройденного в 

букварный период: 

составление предложений и 

небольших рассказов по 

вопросам;  

 

работа с предложением; 

звуко - буквенный и звуко-

слоговой анализ слова; 

соотнесение количества 

звуков и букв в слове; письмо 

строчных и заглавных букв и 

их соединений, слов без 

стечения согласных, коротких 

предложений; 

 

различение сходных по 

начертанию букв. 

Обозначение начала 

предложения заглавной 

буквой, а его конец - точкой. 

 

Большая буква в именах 

людей и кличках животных; 

обозначение гласных после 

шипящих в сочетаниях жи, 

ши (в положении под 

ударением), ча, ща, чу, щу. 

Совместная работа: составление предложения с заданным 

словом, составление предложений по вопросам. 

Составление схемы предложения и предложений по схеме. 

Составление предложения по картинке и их условно-

графическая запись. 

Игровое упражнение: «Угадай звук» Определение гласного 

звука по его артикуляции. 

Игра-соревнование: «Кто запомнит и назовет больше слов с 

заданным звуком при прослушивании группы слов (4-5) или 

короткого стихотворения».  

Упражнение: подбор слов с заданным звуком.  

Совместный анализ схемы слова: последовательное выделение 

звука слове на основе громкого проговаривания и соотнесение 

количества выделенных звуков с графической схемой звукового 

состава слова. определение места звука в слове. 

Предметно-практическое оперирование с графической схемой 

звукового состава слова по заданному алгоритму.  

Работа со схемой: выбрать нужную схему в зависимости от 

места заданного звука в слове (начало, середина, конец слова). 

Работа в парах: сравнение двух схем звукового состава 

(нахождение сходства и различия) с опорой на предметные 

картинки. 

Дифференцированное задание: соотнесение слов с 

соответствующими им схемами. 

Учебный диалог: «Чем гласные звуки отличаются по 

произношению от согласных звуков?»; как результат участия в 

диалоге: различение гласных и согласных звуков по 

отсутствию/наличию преграды. 

Работа в парах: подбор к предложенной схеме слогового состава 

слова предметных картинок, (слов) с заданным количеством 

слогов. 

Упражнение: дифференцировать буквы, обозначающие 

близкие по акустико-артикуляционным признакам согласные 

звуки ([с] – [з], [ш] – [ж], [с] – [ш], [з] – [ж], [р] – [л], 

[ц] – [ч’] и т.д.), и буквы, имеющие оптическое и кинетическое 
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сходство (о – а, и – у, п – т, л – м, х – ж, ш – т, 

в – д и т. д.). 

Работа в парах: нахождение букв в наложенных, зашумленных 

недописанных изображениях; нахождение ошибок в 

графическом изображении букв. 

Практическая работа: списывание слов, предложений, текстов 

объёмом не более 15-20 слов и запись под диктовку слов (без 

стечения согласных), предложений из 3 – 4 слов, простых 

текстов объёмом не более 12-15 слов с применением изученных 

правил. 

2 Общие 
сведения о 

языке  

5 часов, 
далее 

продолжаетс
я изучение 

во всех 
разделах 

курса 

Язык как основное средство 

человеческого общения. 

 

 

Осознание целей и ситуаций 

общения. 

 

Язык и речь. Виды речи. 

Рассказ учителя на тему «Язык – средство общения людей». 

Учебный диалог «Можно ли общаться без помощи языка?». 

Формулирование вывода после совместного анализа о языке как 

основном средстве человеческого общения. 

Работа с рисунками и текстом как основа анализа особенностей 

ситуаций устного и письменного общения.  

Творческое задание: придумать ситуацию, когда необходимо 

воспользоваться письменной речью. 

https://resh.edu.ru/subject/ 

lesson/ 

3 Фонетика 

20 часов 

Звуки речи.  

Гласные и согласные звуки, 

их различение.  

Ударение в слове.  

 

Гласные ударные и 

безударные.  

Йотированные гласные [й,а], 

[й,о], [й,у], [й,э]. 

Твёрдые и мягкие согласные 

звуки, их различение. 

 

Звонкие и глухие согласные 

звуки, их различение.  

 

Дифференциация парных 

звонких и глухих согласных.  

 

Согласный звук [й’] и 

Беседа «Что мы знаем о звуках русского языка», в ходе которой 

актуализируются знания, приобретённые в период обучения 

грамоте. 

Игровое упражнение «Назови звук»: ведущий кидает мяч и 

просит привести пример звука (гласного звука; твёрдого 

согласного; мягкого согласного; звонкого согласного; глухого 

согласного). 

Игровое упражнение «Придумай слово с заданным звуком».  

Совместная работа: поднятие сигнальной карточки на заданный 

звук при восприятии на слух. 

Упражнение: характеризовать (устно) звуки по заданным 

признакам. 

Учебный диалог «Объясняем особенности гласных и согласных 

звуков» под руководством педагога 

Упражнение: фонематический анализ слов (подбор слов на 

заданный звук; определение места заданного звука в слове, 

количества звуков в слове, их последовательности). 

Игра «Отгадай звук»: определение звука в заданном слове с 

опорой на его артикуляцию. 
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гласный звук [и]. Шипящие 

[ж], [ш], [ч’], [щ’].  

 

Звуковой анализ слова, 

работа со звуковыми 

схемами: со звуками в 

сильных позициях, с 

расхождением в 

произношении и 

правописании по звонкости 

глухости, в позиции 

безударного гласного; схема 

слов с йотированными 

гласными, в схеме слов с 

мягким знаком, показателем 

мягкости согласного. 

 

Характеристика звука по 

изученным признакам. 

 

Слог. Определение количества 

слогов в слове.  

Ударный слог.  

 

Деление слов на слоги 

(простые случаи, без стечения 

согласных). 

 

 

 

 

 

Упражнение: соотнесение звука (выбирая из ряда 

предложенных) и его качественной характеристики.  

Работа в парах: группировка звуков по заданному основанию.  

 Комментированное выполнение задания после совместного 

анализа: оценивание правильности предложенной 

характеристики звука, совместное нахождение допущенных при 

характеристике ошибок.  

Предметно-практическое оперирование: применение 

вспомогательных приемов для дифференциации звонких-глухих 

звуков (опора на тактильно-кинестетические ощущения, на 

схему состояния голосовых связок при произношении звонких-

глухих и т.д.). 

Упражнение: фонематический анализ слов, включающих 

парные по звонкости-глухости звуки. 

Творческое задание: подбор слов с глухими и звонкими 

согласными звуками в начале слова. 

Работа в парах: составление слогов и слов с звонкими и глухими 

звуками с последующим прочтением и записью. 

Практическая работа: письмо под диктовку слов простого 

звуко-слогового состава, содержащих звонкие и глухие звуки. 

Творческое задание: упражнения со словами-паронимами (типа 

«дом-том, кора-гора»); анализ изменения значений слов при 

включении звонкого или глухого звука; составление с этими 

словами предложений при направляющей помощи учителя. 

Упражнение: в фонематическом анализе слов, включающих 

парные и непарные по твердости-мягкости звуки. 

Творческое задание: подбор слов с твёрдым или мягким звуком 

в начале слова на заданную тему с последующим составлением 

предложения.  

Дидактическая игра «Детективы», в ходе игры нужно в ряду 

предложенных слов находить слова с заданными характери-

стиками звукового, слогового состава. 

Упражнение: уточнение и закрепление умений делить слова на 

слоги, определять звуковой состав слогов. 

Составление графических схем звуко-слогового состава слов.   

Работа в парах: конструирование слогов из данных букв, слов – 

из данных слогов разной сложности (открытых, закрытых, 

прямых, обратных, со стечением согласных) с последующим 

прочтением и записью. 

 

Электронное приложение 

к учебнику «Русский 

язык»  

В.П. Канакиной, В.Г. 

Горецкого (1CD) 

 

 

 

 



Упражнение: определение ударного слога в словах. 

Предметно-практическая деятельность: воспроизведение слого-

ритмической структуры слов с опорой на графические схемы с 

последующим прочтением слов с голосовым выделением 

ударного слога.  

Работа в парах: уточнение значений слов при изменении 

позиции ударного слога (слова типа «зАмок- замОк»). 

4 Графика 

20 часов 

Звук и буква.  

Различение звуков и букв.  

Обозначение на письме 

твёрдости согласных звуков 

буквами, а, о, у, ы, э; слова с 

буквой э.  

Обозначение на письме 

мягкости согласных звуков 

буквами е, ё, ю, я, и.  

Функции букв е, ё, ю, я.  

Установление соотношения 

звукового и буквенного 

состава слова в словах типа 

юла, маяк. 

 Мягкий знак как показатель 

мягкости предшествующего 

согласного звука в конце 

слова.  

 

Установление соотношения 

звукового и буквенного 

состава слова в словах типа 

стол, конь.  

Установление расхождения в 

произношении и правописании 

звонких и глухих парных 

согласных.  

 

Использование небуквенных 

графических средств: пробела 

между словами, знака 

переноса.  

Моделировать звуко-буквенный состав слов. 

Упражнение: подбор 1–2 слов к предложенной звуко-буквенной 

схеме. 

Игровое упражнение «Отгадай букву»: задания на уточнение 

кинетико-кинестетических и зрительно-пространственных 

представлений образов печатных и рукописных букв.  

Упражнение: анализ и соотнесение графических образов 

печатных и рукописных букв. 

Игровое упражнение «Выбери букву»: поиск отдельных букв 

(строчных, заглавных, рукописных, печатных) из ряда 

предлагаемых по заданию. 

Практическая работа: дифференциация букв, сходных по 

начертанию, количеству и пространственному расположению 

элементов (с опорой на тактильно-кинестетический анализ, на 

образные ассоциации и т.д.). 

Учебный диалог «Сравниваем звуковой и буквенный состав 

слов», в ходе диалога с направляющей помощью учителя 

формулируются выводы о возможных соотношениях звукового 

и буквенного состава слов. 

Работа с таблицей: заполнение таблицы примерами слов с 

разным соотношением количества звуков и букв для каждой из 

трёх колонок: количество звуков равно количеству букв, 

количество звуков меньше количества букв, количество звуков 

больше количества букв (под руководством учителя, используя 

алгоритм). 

Упражнение: определение количества слогов в слове, 

объяснение основания для деления слов на слоги. 

Работа в парах: нахождение в предложении слов с заданными 

характеристиками звукового и слогового состава слова. Беседа о 

функциях ь (показатель мягкости предшествующего 

согласного). 

Практическая работа: нахождение в предложении слов по 

http://school-
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Знакомство с русским 

алфавитом как 

последовательностью букв. 

 Правильное   называние букв.  

Использование алфавита при 

работе со словарями, для 

упорядочения списка слов. 

заданным основаниям (ь обозначает мягкость предшествующего 

согласного). 

Игровое упражнение «Расскажи о слове», в ходе выполнения 

упражнения отрабатывается умение строить устное речевое 

высказывание об обозначении звуков буквами; о звуковом и 

буквенном составе слова (с направляющей помощью учителя).  

Совместное выполнение упражнения «Запиши слова по 

алфавиту». 

 

 

 

 

https://obr.1c.ru/educationa

l/uchenikam/russkiy-yazyk-

1-klass/ 

5 Орфоэпия 

(изучается 

во всех 

разделах 

курса) 

Произношение звуков и 

сочетаний звуков, ударение в 

словах в соответствии с 

нормами современного 

русского литературного 

языка (на ограниченном 

перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). 

Наблюдение за местом ударения и произношением слов, 

отрабатываемых в учебнике. 

Дидактическое упражнение: придумать предложения с 

отрабатываемым словом из орфоэпического словарика. 

Практическая работа: поставить ударение в словах из 

орфоэпического перечня, а потом правильно их произнести. 

Творческая работа: сочинить рассказ, по заданному сюжету, 

включив в него слова из предложенного учителем перечня. 

https://uchi.ru/catalog/ru

s/1-klass/ 

6 Лексика и 

морфология 

25 часов 

Слово как единица языка 

(ознакомление). 

Слово как название предмета, 

признака предмета, действия 

предмета (ознакомление). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный диалог «На какие вопросы могут отвечать слова?». 

Наблюдение за словами, отвечающими на вопросы «кто?», 

«что?». 

Совместное выполнение группировки слов по заданному 

признаку: отвечают на вопрос «что?» / отвечают на вопрос 

«кто?». 

Работа в группах: дополнить заданное предложение другими 

словами, обозначающими предметы (например, «На столе лежат 

книги»). 

Наблюдение за словами, отвечающими на вопросы «какой?», 

«какая?», «какое?», «какие?». 

Комментированное выполнение задания: после совместного 

анализа нахождение в тексте небольшого объема слов по 

заданным основаниям, например, поиск слов, отвечающих на 

вопрос «какая?». 

Упражнение «Найди соответствие»: соотносят многозначное 

слово с предметными картинками. 

Наблюдение за словами, отвечающими на вопросы «что 

делать?», «что сделать?». 

Работа в парах: отработка умения задавать к приведённым 

словам вопросы «что делает?», «что делают?»; «что делает?» 

что делал?» 

Работа в группах: дополнить заданное предложение другими 

https://uchi.ru/catalog/ru

s/1-klass/ 
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Представление об 

однозначных и многозначных 

словах (без называния 

терминов). 

 

 

 

 

 

Наблюдение за 

использованием в речи 

синонимов и антонимов (без 

называния терминов). 

словами, обозначающими действия предметов (например, «На 

уроке дети писали, читали, …»). 

Работа в группах: нахождение в тексте слов по заданному 

основанию, например, слов, отвечающих на вопрос «что 

делает?» (при необходимости с направляющей помощью 

учителя). 

Конструирование предложений с заданными многозначными 

словами, обозначающими различные предметы (с опорой на 

картинки). 

Наблюдение за различием в смысловом значении предложений 

в зависимости от лексического значения заданного слова 

(например, ручка как принадлежность для письма и ручка 

ребенка). 

Упражнения на выбор слов, обозначающих действия какого-

либо предмета и его признаки. 

Дидактическая игра «Замени слово близким по значению»: 

подбор слов с близким значением (на материале простых слов). 

Дидактическая игра «Скажи наоборот»: подбор слов с 

противоположным значением (на материале простых слов). 

Практическая работа: составление словосочетаний, 

предложений со словами с противоположным значением (с 

опорой на картинный материал). 

Игровое упражнение: «Четвертый лишний». Нахождение и 

выделение лишнего слова, не подходящего по смыслу к 

остальным 

словам, объяснение выбора, обобщение слов по существенному 

признаку (работа с обобщающими словами). 

interaktivnye -uchebniki/1-

klass/v-kanakina-russkij 

-yazyk-elektronnoe-

prilozhenie-1-klass/ 
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7 Синтаксис 
20 часов 

Предложение как единица 

языка (ознакомление).  

Слово, предложение 

(наблюдение над сходством и 

различием). 

 Интонационное окрашивание 

предложения.  

Подбор предложений к 

заданной схеме. 

Установление связи слов в 

предложении при помощи 

смысловых вопросов. 

Работа со схемой предложения: умение читать схему предло-

жения, преобразовывать информацию, полученную из схемы: 

составлять предложения, соответствующие схеме, с учётом 

знаков препинания в конце схемы. 

Работа в парах: подбор предложений к заданной схеме 

(соотнесение предложений со схемами из трех заданных). 

Совместная работа: составление предложения из набора слов. 

Работа в группах: восстановление предложения в процессе 

выбора нужной формы слова, данного в скобках (при 

направляющей помощи учителя). 

Работа с сюжетными картинками и небольшим текстом: выбор 

фрагментов текста, которые могут быть подписями под каждой 
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Восстановление 

деформированных 

предложений.  

Составление предложений из 

набора форм слов. 

из картинок (после совместного анализа). 

Практическая работа: деление деформированного текста на 

предложения, корректировка оформления предложений, 

списывание с учётом правильного оформления предложений 

(при необходимости при направляющей помощи учителя). 

Игровое упражнение: «Добавь слово» (распространение 

предложений). 

 

 

https://rosuchebnik.ru/catal

og/ predmet-russkiy-

yazyk_klass-1/ 
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8 Орфография 

и 
пунктуация 

 
35 часов 

Ознакомление с правилами 

правописания и их 

применение: раздельное 

написание слов в 

предложении; прописная 

буква в начале предложения и 

в именах собственных: в 

именах и фамилиях людей, 

кличках животных;  

перенос слов (без учёта 

морфемного членения слова); 

гласные после шипящих в 

сочетаниях жи, ши (в 

положении под ударением), 

ча, ща, чу, щу; 

 сочетания чк, чн; 

слова с непроверяемыми 

гласными и согласными 

(перечень слов в 

орфографическом словаре 

учебника); 

 знаки препинания в конце 

предложения: точка, 

вопросительный и 

восклицательный знаки. 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за словами, сходными по звучанию, но 

различными по написанию, установление причин возможной 

ошибки при записи этих слов. 

Комментированное выполнение задания: выявление места в 

слове, где можно допустить ошибку (при необходимости с 

направляющей помощью учителя). 

Беседа, актуализирующая последовательность действий при 

списывании. 

Орфографический тренинг правильности и аккуратности 

списывания. 

Наблюдение за написанием в предложенных текстах 

собственных имён существительных, формулирование выводов, 

соотнесение сделанных выводов с формулировкой правила в 

учебнике. 

Упражнение: запись предложений, включающих собственные 

имена существительные. 

Творческое задание: придумать небольшой рассказ, включив в 

него определённое количество собственных имён 

существительных (при направляющей помощи учителя). 

Практическая работа: использовать правило правописания 

собственных имён при решении практических задач 

Упражнение: выбор необходимого знака препинания в конце 

предложения с опорой на интонацию педагога. 

Наблюдение за языковым материалом, связанным с переносом 

слов, формулирование на основе наблюдения правила переноса 

слов.  

Упражнение: запись слов с делением для переноса. 

Дифференцированное задание: поиск в предложении слов, 

которые нельзя переносить. 

Орфографический тренинг: отработка правописания сочетаний 

жи, ши, ча, ща, чу, щу, осуществление самоконтроля при 
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Наблюдение за правописанием 

слов с безударными гласными 

и словами с парными 

согласными на конце слова 

(пропедевтика).  

 

 

 

 

Усвоение алгоритма 

списывания текста. 

использовании правил.  

Наблюдение за написанием слов с сочетаниями чк, чн,   

формулирование правила по результатам наблюдения, 

соотнесение вывода с текстом учебника. 

Наблюдение за правописанием слов с безударными гласными, 

которые проверяются с помощью изменения формы слова 

(наблюдение за различением ударного и безударного слога, 

наблюдение за определением гласного в слабой позиции, 

наблюдение за изменением формы слова для подбора 

проверочного слова). 

Наблюдение за правописанием слов с парными согласными 

(наблюдение за определением парного согласного в слабой 

позиции, наблюдение за изменением формы слова для подбора 

проверочного слова). 

9 Развитие 
речи 

 
20 часов 

Речь как основная форма 

общения между людьми.  

Текст как единица речи 

(ознакомление).  

Осознание ситуации 

общения: с какой целью, с 

кем и где происходит 

общение.  

Ситуации устного общения 

(чтение диалогов по ролям, 

просмотр видеоматериалов, 

прослушивание аудиозаписи). 

 

Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного 

и бытового общения 

(приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). 

 

Составление небольших 

рассказов повествовательного 

характера по сюжетной 

картинке, по серии сюжетных 

картинок на основе 

Работа с рисунками, на которых изображены разные ситуации 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой), устное обсуждение этих ситуаций, 

выбор соответствующих каждой ситуации слов речевого 

этикета. 

Учебный диалог, в ходе которого обсуждаются ситуации 

общения, в которых выражается просьба, обосновывается выбор 

слов речевого этикета, соответствующих ситуации выражения 

просьбы (с опорой на отработанные речевые шаблоны). 

Моделирование речевой ситуации вежливого отказа с исполь-

зованием опорных слов (с опорой на отработанные речевые 

шаблоны). 

Моделирование речевой ситуации вежливого отказа с исполь-

зованием опорных слов (с опорой на отработанные речевые 

шаблоны). 

Разыгрывание сценок, отражающих ситуации выражения 

просьбы, извинения, вежливого отказа (при необходимости с 

использованием речевых шаблонов). 

Моделирование речевой ситуации, содержащей извинение, 

анализ данной ситуации, выбор адекватных средств выражения 

извинения (при необходимости с использованием речевых 

шаблонов). 

Комментированное выполнение задания: выбор из 

предложенного набора этикетных слов, соответствующих 

заданным ситуациям общения (после предварительного 
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наблюдения.  

 

Пересказ коротких текстов по 

предложенному алгоритму. 

обсуждения). 

Работа в группах: оценивание дидактического текста с точки 

зрения наличия/отсутствия необходимых элементов речевого 

этикета в описанных в тексте ситуациях общения. 

Работа в группах: оценивание предложенных юмористических 

стихотворений с точки зрения соблюдения героями 

стихотворений правил речевого этикета (при направляющей 

помощи учителя). 

Работа в группах: понимание текстов со скрытым смыслом с 

точки зрения оценивания этических норм в поступках героев. 

Практическая работа: аудирование с последующим 

формулированием собственных высказываний о событиях, 

воспроизведение последовательности текста путем 

выкладывания в нужном порядке опорной серии сюжетных 

картинок. Пересказ с опорой на последовательность. 

Практическая работа: работа с деформированным текстом 

(конструирование текста из данных вразброс предложений на 

основе анализа содержания каждого из них). 

interaktivnye -uchebniki/1-

klass/v-kanakina-russkij 

-yazyk-elektronnoe-

prilozhenie-1-klass/ 

 

 

 

 

 

https://obr.1c.ru/educationa

l/uchenikam/russkiy-yazyk-

1-klass/ 

 

 

Содержание обучения 

Общие сведения о языке 

Язык как основное средство человеческого общения.  Цели и ситуации общения. 

Фонетика 

Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их различение. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Йотированные гласные [й ,а], 

[й,о], [й,у], [й,э]. Твёрдые и мягкие согласные звуки, их различение. Звонкие и глухие согласные звуки, их различение. Дифференциация 

парных звонких и глухих согласных. Согласный звук [й’] и гласный звук [и]. Шипящие [ж], [ш], [ч’], [щ’]. Звуковой анализ слова, работа 

со звуковыми схемами: со звуками в сильных позициях, с расхождением в произношении и правописании по звонкости глухости, в 

позиции безударного гласного; схема слов с йотированными гласными, в схеме слов с мягким знаком, показателем мягкости согласного. 

Характеристика звука по изученным признакам.  

Слог. Количество слогов в слове. Ударный слог. Деление слов на слоги (простые случаи, без стечения согласных). 

Графика 

Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости согласных звуков буквами а, о, у, ы, э; слова с буквой э. 

Обозначение на письме мягкости согласных звуков буквами е, ё, ю, я, и. Функции букв е, ё, ю, я. Установление соотношения звукового и 

буквенного состава слова в словах типа юла, маяк.  

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука в конце слова. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь. 

https://obr.1c.ru/educational/
https://obr.1c.ru/educational/


Установление расхождения в произношении и правописании звонких и глухих парных согласных. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Правильное называние букв. Использование алфавита при работе со 

словарями, для упорядочения списка слов. 

Орфоэпия 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами современного русского литературного языка (на 

ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике).  

Лексика 

Слово как единица языка (ознакомление). Слово как название предмета, признака предмета, действия предмета (ознакомление).  

Выявление слов, значение которых требует уточнения.  

Представление об однозначных и многозначных словах (без называния терминов). Наблюдение за использованием в речи синонимов и 

антонимов (без называния терминов).  

Синтаксис 

Предложение как единица языка (ознакомление). Интонационное окрашивание предложения. Знаки препинания в конце предложения. 

Слово, предложение (наблюдение над сходством и различием). Подбор предложений к заданной схеме. 

Установление связи слов в предложении при помощи смысловых вопросов.  

Восстановление деформированных предложений. Составление предложений из набора форм слов.  

Орфография и пунктуация 

Правила правописания и их применение: 

раздельное написание слов в предложении; 

прописная буква в начале предложения и в именах собственных: в именах и фамилиях людей, кличках животных; 

перенос слов (без учёта морфемного членения слова); 

гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; 

сочетания чк, чн; 

наблюдение за словами с проверяемыми безударными гласными (на материале простых слов); 

слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

наблюдение за словами с парными звонкими и глухими согласными (на материале простых слов); 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки. Алгоритм списывания текста.  

Развитие речи 

Речь как основная форма общения между людьми. Текст как единица речи (ознакомление). 

Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит общение. Ситуации устного общения (чтение диалогов по ролям, просмотр 

видеоматериалов, прослушивание аудиозаписи).  

Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой).  



Составление небольших рассказов повествовательного характера по сюжетной картинке, по серии сюжетных картинок, на основе 

наблюдения. 

Пересказ коротких текстов по предложенному алгоритму. 

Планируемые результаты освоения курса «Русский язык» 

Предметные результаты: 

К концу обучения в 1 дополнительном классе обучающийся научится: 

 различать слово и предложение; вычленять слова из предложений, определять количество слов в предложении; 

 вычленять звуки из слова; 

 различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в словах согласный звук [й’] и гласный звук [и]); 

 различать ударные и безударные гласные звуки; 

 различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, звонкие и глухие (вне слова и в слове); 

 различать понятия «звук» и «буква»; 

 определять количество слогов в слове; делить слова на слоги; определять в слове ударный слог; 

 обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами е, ё, ю, я и буквой ь в конце слова (при необходимости с опорой на ленту 

букв); 

 правильно называть буквы русского алфавита (с использованием наглядной опоры); использовать знание последовательности букв 

русского алфавита для упорядочения небольшого списка слов (при необходимости использование наглядной опоры); 

 писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и строчные буквы, соединения букв, слова с учетом развития 

мелкой моторики детей; 

 применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложении; знаки препинания в конце предложения: 

точка, вопросительный и восклицательный знаки; прописная буква в начале предложения и в именах собственных (именах, 

фамилиях людей, кличках животных); перенос слов по слогам (простые случаи: слова из слогов типа «согласный + гласный»); 

гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; непроверяемые гласные и согласные 

(перечень слов в орфографическом словаре учебника);  

 иметь представления о правилах правописания: проверяемые безударные гласные и парные согласные; 

 правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты объёмом не более 20 -25 слов; 

 писать под диктовку слова, предложения из 3–5 слов, простые тексты объёмом не более 15-20 слов; правописание которых не 

расходится с произношением; 

 находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки при направляющей помощи учителя; 

 составлять предложение из набора форм слов, не более 5-6 слов; 

 устно составлять текст из 3–5 предложений по сюжетным картинкам и на основе наблюдений (при необходимости с опорой на 

план-вопрос) 

 использовать простые учебные понятия в процессе решения учебных задач.  



 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 
Наименования объектов и средств материально- технического обеспечения Количество Примечания 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Учебно- методические комплекты (программы, учебники, рабочие тетради, хрестоматии и т. п.). 

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий 

 Русский язык. Рабочие программы 1 - 4 класс. 

Рабочие тетради и пособия  

В.Г.Горецкий. «Пропись №1» М., «Просвещение», 2014 год. 

В.Г.Горецкий «Пропись №2» М., «Просвещение», 2014 год. 

В.Г.Горецкий «Пропись №2» М., «Просвещение», 2014 год. 

Методические пособия 

В.П.Канакина. Методическое пособие к учебнику «Русский язык». М., «Просвещение», 2014 год. 

Книги для учителя 

1.Е.М.Тихомирова. Тесты по русскому языку 1 класс в двух частях, часть 1. М., «Экзамен», 2012 год. 

2.Т.Л.Мишакина, Н.В.Бухтеярова. Комплексный тренажер по литературному чтению и русскому 

языку для 1 класса. М., «Ювента», 2011 год. 

Детская справочная литература (справочники, атласы- определители, энциклопедии) об окружающем 

мире (природе, труде людей, общественных явлениях и пр.) 

Методические пособия для учителя 

     Библиотечный фонд 

комплектуется на 

основе федерального 

перечня учебников, 

рекомендованных 

(допущенных) 

Минобрнауки РФ 

Печатные пособия 

Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определенной в программе по русскому 

языку (в том числе в цифровой форме). 

Словари по русскому языку. 

Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с программой по русскому языку 

(в том числе в цифровой форме). 

  

 

 

 

 

     

Технические средства обучения 

Классная доска. 

Мультимедийный проектор. 

Экспозиционный экран. 

Компьютер. 

Сканер. 

Фотокамера цифровая. 

 Размер не менее 

150×50 см 

С диагональю не менее 

72 см 

    Экранно-звуковые пособия 



Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения. 

Слайды, соответствующие содержанию обучения. 

Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения. 

 

  

   Игры и игрушки 

Настольные развивающие игры, литературное лото, викторины.  

 

 

Оборудование класса 

Эргономическая мебель: ученические двухместные столы с комплектом стульев. 

Стол учительский. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала 

Стеллажи для книг. 

     В соответствии с 

санитарно-

гигиеническими 

нормами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

По учебному предмету «Литературное чтение» 

Образовательная область: филология 

на 2023-2024 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



Пояснительная записка 

       Федеральная рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» на уровне начального общего образования обучающихся с 

ЗПР составлена на основе Требований к результатам освоения программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся с ЗПР, сформулированные в Федеральной программе воспитания. 

       Учебный предмет «Литературное чтение» является одним из основных предметов в системе подготовки обучающегося с ЗПР. 

Овладение читательской компетенцией, умение излагать свои мысли необходимо для полноценной социализации обучающегося с ЗПР. В 

процессе освоения курса у обучающихся повышается уровень коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, 

высказывать собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, 

самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, справочниках. Позитивное отношение к 

книгам и чтению способствует формированию общей культуры.  

      Рабочая программа предмета «Литературное чтение» для 1 дополнительного класса составлена на основе авторской программы по 

литературному чтению Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого, М.В. Головановой, с учётом программы для специальных (коррекционных) 

общеобразовательных школ и классов VII вида в соответствии с ФГОС для детей с ОВЗ. 

     Изучение литературного чтения на ступени начального общего образования   направлено на достижение следующей цели: 

 формирование у обучающихся навыков чтения и понимания прочитанного, введение ребенка в мир художественной литературы, 

привитие вкуса к чтению. 

 Опираясь на федеральный компонент государственного образовательного стандарта начального общего образования и на программу 

специальных общеобразовательных школ для детей с ЗПР реализуются следующие задачи:  

 заложить основы всестороннего развития детей. 

 обеспечить формирование прочных навыков беглого, осознанного, выразительного чтения, развитой речи, культурного поведения. 

 формировать потребность в постоянном чтении книг, выработка желания и умения учиться; 

 формировать связную речь обучающихся; 

 повысить культуру речевого общения учащихся; 

 устанавливать последовательность действий в рассказе. Выявление причинно – следственных связей и др.; 

 расширять и обогащать словарь через правильное употребление слов, понимать его лексическое и грамматическое значения, 

употреблять слова в связной речи. 

С учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР в 1 дополнительном классе обозначены следующие задачи:  

 учить выделять последовательность звуков и слогов в словах, использовать знаково-символические средства (при составлении 

звуковых схем, схем предложения); 

 формировать умение слитного послогового чтения слов с разной слоговой структурой, умение правильно понимать читаемые слова, 

предложения, небольшие тексты; 

 учить элементам выразительного чтения; 



 учить понимать звучащую речь, отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, передавать содержание 

прослушанного; 

 учить использовать формы речевого этикета; 

 познакомить с произведениями устного народного творчества и детской литературы, доступными для восприятия младших 

школьников с ЗПР, развивать нравственные и эстетические представления и чувства; 

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

 развивать и расширять представления об окружающем мире, обогащать чувственный опыт и словарь, развивать мыслительную 

деятельность и познавательную активность; 

 воспитывать интерес к книгам и чтению; 

 содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных результатов образования. 

       Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» составлена и реализуется с учётом воспитательного потенциала урока и 

предполагает применение следующих целевых приоритетов:  

 Четкая организация познавательной деятельности обучающихся; 

 Требовательность, но творческая взаимопомощь;  

 Привитие любви и уважения к чтению;  

 Использование воспитательных возможностей урока литературного чтения с учетом его специфики;  

 Формировать у обучающихся нравственные личностные качества (товарищество, доброту, деликатность, вежливость, скромность); 

 Сформировать взгляды и убеждения на жизненную позицию; 

 Развитие коммуникативных возможностей;  

 Развивать кругозор, художественный вкус;  

 Научить самостоятельному приобретению новых знаний;  

 Развивать навыки самоанализа и рефлексии;  

 Воспитывать активность, самостоятельность, активность, культуру общения;  

 Формировать систему нравственных межличностных отношений;  

 Формировать доброе отношение друг к другу;  

 Воспитание в детях стремление к творческому самовыражению; 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение учебного предмета 

Учебный предмет «Литературное чтение» предстаёт в качестве одного из ведущих предметов, обеспечивающих наряду с 

достижением предметных результатов, становление базового умения, необходимого для успешного изучения других предметов и 

дальнейшего обучения, читательской грамотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-

нравственного развития обучающихся с ЗПР. 

Овладение читательской компетенцией, умение излагать свои мысли необходимо для полноценной социализации ребенка. Позитивное 

отношение к книгам и чтению способствует формированию общей культуры. Овладение учебным предметом «Литературное чтение» 

оказывает положительное влияние на общую успеваемость обучающегося по всем предметным областям. Однако даже у школьника без 



ограничений по возможностям здоровья овладение навыками правильного, осознанного и беглого чтения нередко вызывает трудности, 

которые связаны со сложной структурной организацией чтения.  

У детей с ЗПР часто оказываются несформированными предпосылки овладения навыком чтения: дети с трудом дифференцируют 

акустически сходные фонемы, плохо запоминают буквы, наблюдается нарушение перекодировки звука в букву и наоборот. 

Пространственная ограниченность поля зрения, замедленность мыслительной деятельности затрудняют овладение способом слияния 

согласной и гласной, привязывая ребенка к побуквенному чтению. Дети с ЗПР не слышат в слове отдельных звуков, не могут установить их 

последовательность, правильно произнести, отмечаются недостатки лексико-грамматической стороны и связной речи.  

       При обеспечении коррекционной направленности «Литературное чтение» позволяет младшим школьникам с ЗПР освоить обязательный 

базисный минимум, преодолеть затруднения в формировании навыка чтения. Работа на уроке направлена на формирование языкового 

анализа и синтеза как основы, на которой формируется позиционный принцип чтения. Содержание работы на уроке позволяет учащимся 

овладеть техникой чтения, помогает научиться понимать смысл прочитанного, предотвратить ошибки, возникающие при обучении чтению. 

        В основу отбора произведений для литературного чтения положены общедидактические принципы обучения: соответствие возрастным 

возможностям и особенностям восприятия обучающимися фольклорных произведений и литературных текстов; представленность в 

произведениях нравственно-эстетических ценностей, культурных традиций народов России, отдельных произведений выдающихся 

представителей мировой детской литературы. 

        Важным принципом отбора содержания программы по литературному чтению является представленность разных жанров, видов и 

стилей произведений, обеспечивающих формирование функциональной литературной грамотности обучающегося, а также возможность 

достижения метапредметных результатов, способности обучающегося воспринимать различные учебные тексты при изучении других 

предметов учебного плана начального общего образования. 

       Кроме того, на уроках в процессе работы расширяется запас представлений об окружающем мире, обогащается словарь, уточняется 

понимание лексического значения отдельных слов и содержания текстов в целом.  

       В процессе реализации данного учебного предмета формируются навыки правильного, сознательного, беглого и выразительного чтения, 

которые необходимы младшим школьникам с ЗПР для усвоения программного материала по всем предметам учебного плана.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

Личностные результаты освоения программы по литературному чтению достигаются в процессе единства учебной и воспитательной 

деятельности, обеспечивающей позитивную динамику развития личности обучающегося, ориентированную на процессы самопознания, 

саморазвития и самовоспитания. Личностные результаты освоения программы по литературному чтению отражают освоение обучающимися 

социально значимых норм и отношений, развитие позитивного отношения обучающихся к общественным, традиционным, социокультурным 

и духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта применения сформированных представлений и отношений на практике. 

В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего образования у обучающегося с ЗПР будут сформированы 

следующие личностные результаты: 

Гражданско-патриотическое воспитание:  



 становление ценностного отношения к своей Родине, малой родине, проявление интереса к изучению родного языка, истории и 

культуре Российской Федерации, понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; 

  осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, сопричастности к прошлому, настоящему и будущему 

своей страны и родного края, проявление уважения к традициям и культуре своего и других народов в процессе восприятия и анализа 

произведений выдающихся представителей русской литературы и творчества народов России; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о 

нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 

 освоение опыта человеческих взаимоотношений, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других 

моральных качеств к родным и другим людям, независимо от их национальности, социального статуса, вероисповедания; осознание 

этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художественных произведений в ситуации нравственного выбора; 

выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и систематизации литературных впечатлений, 

разнообразных по эмоциональной окраске;  

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям. 

Эстетическое воспитание: 

 проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к различным видам искусства, восприимчивость к 

традициям и творчеству своего и других народов, готовность выражать своё отношение в разных видах художественной 

деятельности;  

 приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической оценки произведений фольклора и 

художественной литературы;  

 понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, создающих художественный образ. 

Трудовое воспитание: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, 

навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологическое воспитание: 

 бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и животных, отражённых в литературных 

произведениях;  

 неприятие действий, приносящих вред окружающей среде. 

Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, понимание важности слова как средства 

создания словесно-художественного образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора;  

 овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных задач; потребность в самостоятельной 

читательской деятельности, саморазвитии средствами литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в познании произведений фольклора и художественной литературы, творчества писателей. 



Метапредметные результаты:  

 В результате изучения предмета «Литературное чтение» на уровне начального общего образования у обучающегося с ЗПР будут 

сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия.  

Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические и исследовательские действия: 

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму 

прозаические и стихотворные произведения; понимать фактическое содержание прочитанного или прослушанного текста; 

ориентироваться в терминах и понятиях: фольклор, малые фольклорные жанры, тема, идея, заголовок, содержание произведения, 

сказка (фольклорная и литературная), автор, герой, рассказ, стихотворение (в пределах изученного);  

 различать и группировать произведения по жанрам (загадки, пословицы, сказки (фольклорная и литературная), стихотворение, 

рассказ);  

 анализировать текст: определять тему, устанавливать последовательность событий в произведении, характеризовать героя, давать 

положительную или отрицательную оценку его поступкам;  

 сравнивать произведения по теме, настроению, которое оно вызывает. 

Работа с информацией: 

 понимать, что текст произведения может быть представлен в иллюстрациях, различных видах зрительного искусства (фильм, 

спектакль и другие); соотносить иллюстрацию с текстом произведения, читать отрывки из текста, которые соответствуют 

иллюстрации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 читать наизусть стихотворения, соблюдать орфоэпические и пунктуационные нормы;  

 участвовать в беседе по обсуждению прослушанного или прочитанного текста: слушать собеседника, отвечать на вопросы, 

высказывать своё отношение к обсуждаемой проблеме; пересказывать (устно) содержание произведения с опорой на вопросы, 

рисунки, предложенный план;  

 объяснять своими словами значение изученных понятий; описывать своё настроение после слушания (чтения) стихотворений, сказок, 

рассказов. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 понимать и удерживать поставленную учебную задачу, в случае необходимости обращаться за помощью к учителю;  

 проявлять желание самостоятельно читать, совершенствовать свой навык чтения;  

 с помощью учителя оценивать свои успехи (трудности) в освоении читательской деятельности. 

Совместная деятельность: 

 проявлять желание работать в парах, небольших группах; проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение договариваться, 

ответственно выполнять свою часть работы. 

Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа по «Литературное чтение» составлена на 132 часа (по 4 часа в неделю при 33 учебных неделях). Длительность уроков в 

первом полугодии составляет 35 минут, во втором- 40 минут. 



 

Тематическое планирование 

 
 

№ 

Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

 

 Повторение 

пройденного в 

1 классе. 

16 часов 

 

Звуковая структура слова. 

 

Плавное чтение слогов. 

Чтение слов, включающих:  

а) открытые и закрытые слоги 

всех видов;  

б) гласные е, ё, ю, и, й, 

твердый и мягкий знаки;  

в) слоги со стечением 

согласных всех видов. 

 

Дифференциация близких по 

акустико-артикуляционным 

признакам звуков, оптическим 

признакам букв. 

 

Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений. 

Выразительное чтение 

предложений.  

 

Осознанное чтение текстов, 

небольших произведений.  

 

Работа с текстами азбуки. 

 
 

 

Практическая работа: составление звуко-буквенной схемы слова 

к прочитанным словам. 

Игровое упражнение: «Отгадай букву» узнавание буквы по ее 

части, в зашумленных и наложенных изображениях. 

Игровое упражнение: «Повтори за мной» воспроизведение 

слоговых цепочек с оппозиционными звуками, чистоговорок и 

скороговорок. 

Практическая работа по дифференциации близких по 

акустико-артикуляционным признакам звуков, оптическим 

признакам букв. 

Работа в парах: деформированное слово (составление слов из 

букв разрезной азбуки и слогов, заранее заданных учителем). 

Творческое задание: чтение текстов, в которых слова в 

предложении заменены картинкой. 

Чтение с соотнесением прочитанной части с сюжетной 

картинкой из серии. 

Работа в парах: выборочное чтение. 

Плавное осмысленное чтение слов, предложений (допускается 

слоговое чтение).  

Совместная работа: словарная работа по уточнению 

лексического значения слов и выражений, подбор слов, близких 

по значению. 

Учебный диалог: определение темы и главной мысли 

прочитанного, анализ поступков героев.  Ответы на вопросы по 

содержанию прочитанного или услышанного. 

Практическая работа: нахождение в тексте слов, словосочетаний 

и выражений по заданию учителя.  

Пересказ небольшого текста с помощью вопросов по 

картинному плану, составление предложений по сюжетной 
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картинке или серии картинок.  

Воспроизведение стихотворения наизусть. 

1 Сказка 

народная 

(фольклорная) 

и 

литературная 

(авторская) 

30 часов 

 

Восприятие текста 

произведений художественной 

литературы 

и устного народного 

творчества.  

Фольклорная и литературная 

(авторская) сказка: 

сходство и различия. 

Реальность и волшебство в 

сказке.  

 

Событийная сторона 

сказок: последовательность 

событий 

в фольклорной 

(народной) и литературной 

(авторской) сказке. 

 

 Отражение 

сюжета в иллюстрациях. 

Герои сказочных 

произведений.  

 

Нравственные ценности 

и идеи, традиции, 

быт, культура в русских 

народных 

и литературных 

(авторских) сказках, 

поступки, отражающие 

нравственные 

качества (отношение к 

Слушание чтения учителем фольклорных произведений 

 (на примере русских народных сказок) 

Учебный диалог: обсуждение вопросов — какова тема сказки, 

кто её герои, что произошло (что происходило) в сказке. 

Совместная работа: словарная работа по уточнению 

лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из 

текста со стечением согласных и слов сложной слоговой 

структуры. 

Практическая работа: нахождение в тексте слова, 

словосочетания и выражения по заданию учителя. 

Упражнение в самостоятельном чтении вслух целыми словами с 

постепенным увеличением скорости чтения (в соответствии с 

индивидуальными возможностями учащегося). 

Смысловое чтение народных (фольклорных) и литературных 

(авторских) сказок.  

Работа с текстом произведения: поиск описания героев сказки, 

характеристика героя с использованием примеров из текста.  

Воображаемая ситуация: представление, как бы изменилась 

сказка, если бы её герои были другими. Например, лиса — 

добрая, а волк — умный. 

Дифференцированная работа: упражнение в чтении по ролям.  

Практическая работа: сравнение литературных (авторских) и 

народных (фольклорных) сказок (сходство и различия тем, 

героев, событий). 

Коллективная работа: восстановление последовательности 

событий сказки с опорой на иллюстрацию (рисунок). 

Пересказ (устно) сказки с соблюдением последовательности 

событий с опорой на иллюстрации (рисунки) и ключевые слова. 

Учебный диалог: определение с помощью учителя 

нравственного содержания прочитанного произведения и ответ 

на вопрос «Чему учит сказка?», объяснение смысла пословиц, 
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природе, людям, 

предметам). 

которые встречаются в тексте сказки, отражают её идею или 

содержание (по наводящим вопросам учителя). 

2 Произведения 

о детях и для 

детей 

25 часов 

 

 

Понятие «тема произведения» 

(общее представление): чему 

посвящено, о чём 

рассказывает.  

 

Главная мысль произведения: 

его основная идея (чему учит? 

какие качества воспитывает?).  

 

Произведения 

одной темы, но разных 

жанров: рассказ, 

стихотворение, сказка (общее 

представление на примере 

произведений К. Д. 

Ушинского, Л. Н. Толстого, В. 

Г. Сутеева, 

Е. А. Пермяка, В. А. Осеевой, 

А. Л. Барто, 

Ю. И. Ермолаева, Р. С. Сефа и 

др.). 

 

Характеристика героя 

произведения, общая оценка 

поступков.  

Понимание заголовка 

произведения, его 

соотношения с содержанием 

произведения и его идеей. 

 

 Осознание нравственно-

этических понятий: друг, 

Совместная работа: словарная работа по уточнению 

лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из 

текста со стечением согласных и слов сложной слоговой 

структуры. 

Практическая работа: нахождение по заданию учителя в тексте 

слова, словосочетаний, предложений. Работа с 

иносказательными словами, словосочетаниями. Понимание и 

объяснение скрытого смысла  текста. 

Упражнение в чтении вслух разножанровых произведений о 

детях (использовать слоговое плавное чтение с переходом на 

чтение словами без пропусков и перестановок букв и слогов). Не 

менее шести произведений по выбору. ответы на вопросы о 

впечатлении от произведения, определение темы (о детях) и 

главной мысли произведения, анализ заголовка.  

Работа с текстом произведения: читать по частям, 

характеризовать героя, отвечать на вопросы к тексту 

произведения, подтверждая ответ примерами из текста.  

Выразительное чтение по ролям диалогов героев. Учебный 

диалог: обсуждение прочитанного произведения, оценивание 

поступков героев произведений, осознание нравственно-

этического содержания произведения, высказывание и 

аргументация своего мнения после совместного анализа. 

Составление рассказа о герое по предложенному алгоритму.  

Задание на восстановление последовательности событий в 

прочитанных произведениях. 

Пересказ (устно) содержания произведения с опорой на вопросы 

и графические символы или опорные картинки. на 

предложенный план. 

Работа в парах: сравнение предложенных учителем 

произведений по указанным критериям и заполнение  

Коллективная работа: сравнение предложенных учителем 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Литературное 

чтение»  

Л.Ф.Климановой, 

 В.Г. Горецкого (1CD) 

 

 

 

 

Школа им. Н.И. 

Лобачевского Онлайн 

lobach-school.ru 

 

 

 

 

https://distant.uchi.ru/le

ssons-1-4 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subje

ct/ lesson/ 

 

https://www.youtube.com/redirect?event=channel_header&redir_token=QUFFLUhqbFBCSk5zZFBrTER3UXBXWEtQWUNSQW1QS3ZvZ3xBQ3Jtc0tuQ3U2RUkxaFNkRnZFWVgtelhXS0RIRlppRnFLQlpfNjMzclZ5OXhmOWhpYzFDRGlDU3lUd1NhQ284YjVEWE0wTTNzOWJTV3A5TFBaZzlndWJ0SkZlaVpFMFVNMm1UMVcxRVRMUFhRSi1fdmRFeEhlSQ&q=http%3A%2F%2Flobach-school.ru%2F
https://distant.uchi.ru/lessons-1-4
https://distant.uchi.ru/lessons-1-4
https://resh.edu.ru/subject/
https://resh.edu.ru/subject/


дружба, забота, труд, 

взаимопомощь. 

произведений по указанным критериям и заполнение таблицы с 

использованием визуальной поддержки.  

Работа по группам с книгами о детях: рассматривание, чтение 

заголовка и автора произведения, нахождение указанного 

произведения, ориентируясь на содержание (оглавление).  

3 Произведения 

о родной 

природе 

13 часов 

 

Восприятие и самостоятельное 

чтение поэтических 

произведений о природе 

(на примере доступных 

произведений А. С. Пушкина, 

Ф. И. Тютчева, С. А. Есенина, 

А. Н. Плещеева, Е. А. 

Баратынского, И С Никитина, 

Е. Ф. Трутневой, А. Л. Барто, 

С. Я. Маршака).  

 

Тема поэтических 

произведений: звуки и краски 

природы, времена года, 

человек и природа; Родина, 

природа родного края. 

Слушание и чтение поэтических описаний картин природы 

(пейзажной лирики). 

Совместная работа: словарная работа по уточнению 

лексического значения слов, уточнение значений образных 

сравнений. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из 

текста со стечением согласных и слов сложной слоговой 

структуры. 

Практическая работа: нахождение по заданию учителя в тексте 

слов, словосочетаний, предложений.  

Беседа по выявлению понимания настроения, переданного 

автором (радость, грусть, удивление и др.), определение темы 

стихотворных произведений (3–4 по выбору). 

Работа с текстом произведения: различение на слух 

стихотворного и нестихотворного текста, определение 

особенностей стихотворной речи (ритм, созвучные слова 

(рифма), нахождение слов и словосочетаний, которые 

определяют звуковой рисунок текста (например, «слышать» в 

тексте звуки весны, «журчание воды», «треск и грохот 

ледохода»). 

Выразительное чтение стихотворений с опорой на 

интонационный рисунок. 

http://catalog.prosv. 

ru/item/21854 

 

 

 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Литературное 

чтение»  

Л.Ф.Климановой, 

В.Г. Горецкого (1CD) 

 

 

 

https://distant.uchi.ru/le

ssons-1-4 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subje

ct/ lesson/ 

 

  Особенности стихотворной 

речи, сравнение с 

прозаической: рифма, ритм 

(практическое ознакомление). 

Настроение, которое рождает 

поэтическое произведение. 

Отражение нравственной идеи 

Учебный диалог о своих впечатлениях, эстетическом восприятии 

прослушанных произведений и составление высказывания (не 

менее 2 предложений). 

Рассматривание репродукций картин и характеристика 

совместно с учителем зрительных образов переданных в 

художественном произведении.  

Например, И. Э. Грабарь «Март», «Иней. Восход солнца», 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Литературное 

чтение»  

Л.Ф.Климановой, 

В.Г. Горецкого (1CD) 

http://catalog.prosv/
https://distant.uchi.ru/lessons-1-4
https://distant.uchi.ru/lessons-1-4
https://resh.edu.ru/subject/
https://resh.edu.ru/subject/


в произведении: любовь к 

Родине, природе родного края. 

Иллюстрация к произведению 

как отражение 

эмоционального отклика на 

произведение. Выразительное 

чтение поэзии. Роль 

интонации при выразительном 

чтении.  

А. А. Рылов «Цветистый луг», И. И. Шишкин «Рожь», 

В. Д. Поленов «Золотая осень», И. И. Левитан «Осень» и др.  

 

Чтение наизусть стихотворений о родной природе (не менее 2). 

Выбор книги по теме «Произведения о родной природе» с 

учётом рекомендованного списка. 

Работа с книгами: рассматривание, самостоятельное чтение, 

рассказ ребенка, о чем книга? 

 

 

Школа им. Н.И. 

Лобачевского Онлайн 

lobach-school.ru 

 

 

https://resh.edu.ru/subje

ct/ lesson/ 

 

4 Устное 

народное 

творчество — 

малые 

фольклорные 

жанры 

 

6 часов 

 

Многообразие малых жанров 

устного народного творчества: 

потешка, загадка, пословица, 

их назначение (веселить, 

потешать, играть, поучать).  

 

Особенности разных малых 

фольклорных жанров. 

Потешка — игровой народный 

фольклор.  

 

Загадки — средство 

воспитания живости ума, 

сообразительности.  

 

Пословицы — проявление 

народной мудрости, средство 

воспитания понимания 

жизненных правил. 

Совместная работа: словарная работа по уточнению 

лексического значения слов, уточнение значений образных 

сравнений. 

Упражнение в чтении вслух (использовать слоговое плавное 

чтение с переходом на чтение словами без пропусков и 

перестановок букв и слогов), соблюдение норм произношения, 

расстановка ударений при выразительном чтении. 

Анализ потешек, считалок, загадок: поиск ключевых слов, 

помогающих охарактеризовать жанр произведения и назвать его 

(не менее шести произведений). 

Наблюдение за иносказательным смыслом пословиц с опорой на 

иллюстрации и объяснение скрытого смысла,  

Соотнесение пословицы или поговорки с предложенной 

учителем жизненной ситуацией. 

Учебный диалог: объяснение смысла пословиц и поговорок на 

основе читательского и жизненного опыта с помощью учителя. 

Работа в парах: составление пословиц из двух частей. 

Игра «Вспомни и назови»: определение жанров прослушанных и 

прочитанных произведений: потешка, загадка, сказка, рассказ, 

стихотворение. 

http://catalog.prosv. 

ru/item/21854 

 

 

 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Литературное 

чтение»  

Л.Ф.Климановой, В.Г. 

Горецкого (1CD) 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subje

ct/ lesson/ 

 

5 Произведения 

о братьях 

наших 

меньших 

25 часов 

Животные — герои 

произведений.  

 

Цель 

и назначение произведений о 

Совместная работа: словарная работа по уточнению 

лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из 

текста со стечением согласных и слов сложной слоговой 

структуры. 

 

 

Видеоуроки 

https://youtu.be/bwATZ

_80_hM 

https://www.youtube.com/redirect?event=channel_header&redir_token=QUFFLUhqbFBCSk5zZFBrTER3UXBXWEtQWUNSQW1QS3ZvZ3xBQ3Jtc0tuQ3U2RUkxaFNkRnZFWVgtelhXS0RIRlppRnFLQlpfNjMzclZ5OXhmOWhpYzFDRGlDU3lUd1NhQ284YjVEWE0wTTNzOWJTV3A5TFBaZzlndWJ0SkZlaVpFMFVNMm1UMVcxRVRMUFhRSi1fdmRFeEhlSQ&q=http%3A%2F%2Flobach-school.ru%2F
https://resh.edu.ru/subject/
https://resh.edu.ru/subject/
http://catalog.prosv/
https://resh.edu.ru/subject/
https://resh.edu.ru/subject/


 взаимоотношениях человека и 

животных — воспитание 

добрых чувств и бережного 

отношения к животным.  

 

Виды текстов: 

художественный и научно-

познавательный, 

их сравнение. 

 

 Характеристика героя: 

описание его внешности, 

поступки, речь, 

взаимоотношения 

с другими героями 

произведения.  

 

Авторское отношение к 

герою.  

 

Осознание нравственно-

этических понятий: любовь и 

забота о животных. 

Слушание произведений о животных. 

Беседа по выявлению понимания прослушанного произведения, 

ответы на вопросы о впечатлении от произведения.  

Самостоятельное чтение произведений о животных, различение 

прозаического и стихотворного текстов. Понимание 

прочитанного после самостоятельного чтения вслух и про себя.  

Учебный диалог по обсуждению прочитанного произведения: 

определение темы и главной мысли, осознание нравственно-

этического содержания произведения (любовь и забота о братьях 

наших меньших, бережное отношение к природе). 

Работа с текстом: нахождение в тексте слов, характеризующих 

героя (внешность, поступки) в произведениях разных авторов 

(3–4 по выбору).  

Упражнение на восстановление последовательности событий в 

произведении: чтение по частям, придумывание заголовка к 

каждой части, составление плана (под руководством учителя). 

Пересказ (устно) содержания произведения с соблюдением 

последовательности событий с опорой на ключевые слова.  

Задание на сравнение художественного и научно-

познавательного текстов: сходство и различия, цель создания, 

формулировка вопросов к фактическому содержанию текста.  

Проектное задание. Составление высказывания (не менее 3 

предложений) о своём отношении к животным, природе, 

сочинение рассказа о любимом питомце (собаке, кошке) с 

использованием рисунков.  

Коллективная работа: сравнение предложенных учителем 

произведений по указанным критериям и заполнение таблицы с 

использованием визуальной поддержки. Проверка работы по 

готовому образцу. 

Интерпретация произведения в творческой деятельности: 

инсценирование отдельных эпизодов, отрывков из произведений 

о животных. 

 

 

 

http://catalog.prosv. 

ru/item/21854 

 

 

 

Школа им. Н.И. 

Лобачевского Онлайн 

lobach-school.ru 

  

 

https://distant.uchi.ru/le

ssons-1-4 

 

 

 

https://courses.uchi.ru/r

eading_pr 

 

 

 

http://catalog.prosv. 

ru/item/21854 

 

 

https://resh.edu.ru/subje

ct/ lesson/ 
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https://courses.uchi.ru/reading_pr
https://courses.uchi.ru/reading_pr
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https://resh.edu.ru/subject/
https://resh.edu.ru/subject/


6 Произведения 

о маме 

8 часов 

 

Восприятие и самостоятельное 

чтение разножанровых 

произведений о маме (на 

примере доступных 

произведений 

 

Е. А. Благининой, А. Л. Барто, 

Н. Н. Бромлей, А. В. Митяева, 

В. Д. Берестова, Э. Э. 

Мошковской, Г. П. Виеру и 

др.).  

 

Осознание нравственно-

этических понятий: чувство 

любви как привязанность 

одного человека к другому 

(матери к ребёнку, детей 

к матери, близким), 

проявление любви и заботы о 

родных людях. 

Совместная работа: словарная работа по уточнению 

лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из 

текста со стечением согласных и слов сложной слоговой 

структуры. 

Первичное чтение учителем или прослушивание аудио записи. 

Беседа по выявлению понимания прослушанного/прочитанного 

произведения, ответы на вопросы о впечатлении от 

произведения, понимание идеи произведения: любовь к своей 

семье, родным, Родине — самое дорогое и важное чувство в 

жизни человека.  

Работа с текстом произведения: поиск и анализ ключевых слов, 

определяющих главную мысль произведения, объяснение 

заголовка, поиск значения незнакомого слова с использованием 

словаря под руководством учителя. Учебный диалог: 

обсуждение значения выражений «Родина-мать», «Родина 

любимая — что мать родная», осознание нравственно-этических 

понятий, обогащение духовно-нравственного опыта учащихся: 

заботливое отношение к родным в семье, внимание и любовь к 

ним. 

Выразительное чтение стихотворений с выделением ключевых 

слов, с соблюдением норм произношения. 

Рассказ по предложенному плану о своём родном крае, городе, 

селе, о своих чувствах к месту. 

Работа в парах: заполнение схемы, проверка и оценка своих 

результатов с визуальной поддержкой. Предлагаются карточки с 

названием произведений, из которых дети должны выбрать  

названия произведений о родной природе. 

Чтение наизусть с соблюдением интонационного рисунка 

произведения (не менее 2 произведений по выбору). 

Самостоятельное чтение книг, выбранных по теме «О Родине, о 

семье» с учётом рекомендованного списка, составление краткого 

отзыва о прочитанном произведении по образцу. 

https://distant.uchi.ru/le

ssons-1-4 

 

 

 

Школа им. Н.И. 

Лобачевского Онлайн 

lobach-school.ru 

 

 

 

http://catalog.prosv. 

ru/item/21854 

 

 

http://catalog.prosv. 

ru/item/21854 

 

 

 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Литературное 

чтение»  

Л.Ф.Климановой, В.Г. 

Горецкого (1CD) 

 

 

 

https://courses.uchi.ru/r

eading_pr 

 

7 Фольклорные Способность автора Первичное чтение учителем или прослушивание аудио записи. https://distant.uchi.ru/le

https://distant.uchi.ru/lessons-1-4
https://distant.uchi.ru/lessons-1-4
https://www.youtube.com/redirect?event=channel_header&redir_token=QUFFLUhqbFBCSk5zZFBrTER3UXBXWEtQWUNSQW1QS3ZvZ3xBQ3Jtc0tuQ3U2RUkxaFNkRnZFWVgtelhXS0RIRlppRnFLQlpfNjMzclZ5OXhmOWhpYzFDRGlDU3lUd1NhQ284YjVEWE0wTTNzOWJTV3A5TFBaZzlndWJ0SkZlaVpFMFVNMm1UMVcxRVRMUFhRSi1fdmRFeEhlSQ&q=http%3A%2F%2Flobach-school.ru%2F
http://catalog.prosv/
http://catalog.prosv/
https://courses.uchi.ru/reading_pr
https://courses.uchi.ru/reading_pr
https://distant.uchi.ru/lessons-1-4


и авторские 

произведения 

о чудесах 

и фантазии 

8 часов 

 

 

произведения замечать 

чудесное в каждом жизненном 

проявлении, необычное в 

обыкновенных явлениях 

окружающего мира. 

 

 

 Сочетание в произведении 

реалистических событий с 

необычными, сказочными, 

фантастическими. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из 

текста со стечением согласных и слов сложной слоговой 

структуры. 

Упражнение в чтении стихотворных произведений о чудесах и 

превращении, словесной игре и фантазии (не менее трёх 

произведений).  

Работа с текстом произведения: выделение ключевых слов, 

которые определяют необычность, сказочность событий 

произведения, нахождение созвучных слов (рифм), наблюдение 

за ритмом стихотворного текста, составление интонационного 

рисунка с опорой на знаки препинания, объяснение значения 

слова с использованием словаря при необходимости с помощью 

учителя. 

Беседа на тему «О каком чуде ты мечтаешь», передача своих 

впечатлений от прочитанного произведения в высказывании (не 

менее 2 предложений) или в рисунке. 

Задание на сравнение произведений на одну тему разных 

авторов: прозаическое или стихотворное, жанр (рассказ, 

стихотворение, сказка, загадка, скороговорка, потешка).  

Выразительное чтение стихотворений с опорой на 

интонационный рисунок. 

Задание на развитие творческого воображения: узнай 

зрительные образы, представленные в воображаемой ситуации 

(например, задание «Кто живёт в кляксах?», «Каких животных 

ты видишь в проплывающих облаках?»). 

Дифференцированная работа: определение фрагмента для 

устного словесного рисования, выделение слов, словосочетаний, 

отражающих содержание этого фрагмента. 
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8 Библиографи-

ческая 

культура 

(работа 

с детской 

книгой) 

1 час 

Представление о том, что 

книга — источник 

необходимых знаний. 

Обложка, оглавление, 

иллюстрации — элементы 

ориентировки в книге. Умение 

использовать тематический 

каталог при выборе книг в 

библиотеке. 

Экскурсия в библиотеку, нахождение книги по определённой 

теме  

Участие в беседе: обсуждение важности чтения для развития и 

обучения, использование изученных понятий в диалоге. Поиск 

необходимой информации в словарях и справочниках об авторах 

изученных произведений. 

Рассказ о своих любимых книгах по предложенному алгоритму. 

Рекомендации по летнему чтению, оформление дневника 

читателя. 

https://distant.uchi.ru/le
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Резерв: 12 часов  

 
Повторение изученного в 1 классе.  

Звуковая структура слова. Плавное чтение слогов. Чтение слов, включающих: а) открытые и закрытые слоги всех видов; б) гласные е, ё, ю, 

и, й, твердый и мягкий знаки; в) слоги со стечением согласных всех видов.  

Дифференциация близких по акустико-артикуляционным признакам звуков, оптическим признакам букв. Чтение целыми словами. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений. Выразительное чтение предложений. 

Осознанное чтение текстов небольших произведений. 

Знакомство с произведениями детской литературы, доступными для детей. Работа с текстами азбуки: чтение, анализ содержания, 

уточнения значения слов, соотнесение прочитанного с иллюстрацией. 

Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская).  

Восприятие текста произведений художественной литературы и устного народного творчества (не менее четырёх произведений). 

Фольклорная и литературная (авторская) сказка: сходство и различия. Реальность и волшебство в сказке. 

Событийная сторона сказок: последовательность событий в фольклорной (народной) и литературной (авторской) сказке. Отражение 

сюжета в иллюстрациях. 

Герои сказочных произведений. Нравственные ценности и идеи в русских народных и литературных (авторских) сказках, поступки, 

отражающие нравственные качества (отношение к природе, людям, предметам). 

Произведения для чтения: народные сказки о животных, например, «Лисица и тетерев», «Лиса и рак», литературные (авторские) сказки, 

например, К.Д, Ушинский «Петух и собака», сказки В.Г. Сутеева «Кораблик», «Под грибом» и другие (по выбору). 

Произведения о детях.  

Понятие «тема произведения» (общее представление): чему посвящено, о чём рассказывает. Главная мысль произведения: его основная 

идея (чему учит? какие качества воспитывает?). Произведения одной темы, но разных жанров: рассказ, стихотворение (общее 

представление на примере не менее шести произведений К.Д. Ушинского, ЛМ. Толстого, Е.А. Пермяка, В.А. Осеевой, А.Л. Барто, Ю.И. 

Ермолаева и других). Характеристика героя произведения, общая оценка поступков. Понимание заголовка произведения, его соотношения 

с содержанием произведения и его идеей. Осознание нравственно-этических понятий: друг, дружба, забота, труд, взаимопомощь. 

https://distant.uchi.ru/lessons-1-4
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Произведения для чтения: К.Д. Ушинский «Худо тому, кто добра не делает никому», Л.Н. Толстой «Косточка», Е.А. Пермяк «Торопливый 

ножик», 

В.А. Осеева «Три товарища», А.Л. Барто «Я — лишний», Ю.И. Ермолаев «Лучший друг» и другие (по выбору). 

Произведения о родной природе.  

Восприятие и самостоятельное чтение произведений о природе (на примере трёх-четырёх доступных произведений АК. Толстого, А.Н. 

Плещеева, Е.Ф. Трутневой, СЛ. Маршака и другое). Тема поэтических произведений: звуки и краски природы, времена года, человек и 

природа; Родина, природа родного края. Особенности стихотворной речи, сравнение с прозаической: рифма, ритм (практическое 

ознакомление). Настроение, которое рождает поэтическое произведение. Отражение нравственной идеи в произведении: любовь к Родине, 

природе родного края. Иллюстрация к произведению как отражение эмоционального отклика на произведение. Роль интонации при 

выразительном чтении. Интонационный рисунок выразительного чтения: ритм, темп, сила голоса. 

Устное народное творчество: малые фольклорные жанры (не менее шести произведений).  

Многообразие малых жанров устного народного творчества: потешка, загадка, пословица, их назначение (веселить, потешать, играть, 

поучать). Особенности разных малых фольклорных жанров. Потешка игровой народный фольклор. Загадки средство воспитания живости 

ума, сообразительности. Пословицы проявление народной мудрости, средство воспитания понимания жизненных правил. 

Произведения для чтения: потешки, загадки, пословицы. 

Произведения о братьях наших меньших (три-четыре автора по выбору) герои произведений: Цель и назначение произведений о 

взаимоотношениях человека и животных воспитание добрых чувств и бережного отношения к животным. Виды текстов: художественный 

и научно-познавательный, их сравнение. Характеристика героя: описание его внешности, действий, нравственно-этических понятий: 

любовь и забота о животных. 

Произведения для чтения: В.В. Бианки «Лис и Мышонок», Е.И. Чарушин «Про Томку», М.М. Пришвин «Ёж», Н.И. Сладков «Лисица и 

Ёж» и другие. 

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение произведений о маме (не менее одного автора по выбору, на примере 

произведений Е.А. Благининой, А.Л. Барто, А.В. Митяева и других). Осознание нравственно-этических понятий: чувство любви как 

привязанность одного человека к другому (матери к ребёнку, детей к матери, близким), проявление любви и заботы о родных людях. 

Произведения для чтения: Е.А. Благинина «Посидим в тишине», А.Л. Барто «Мама», А.В. Митяев «За что я люблю маму» и другие (по 

выбору). 

Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (не менее трёх произведений). Способность автора произведения замечать 

чудесное в каждом жизненном проявлении, необычное в обыкновенных явлениях окружающего мира. Сочетание в произведении 

реалистических событий с необычными, сказочными, фантастическими. 

Произведения для чтения: Р.С. Сеф «Чудо», ВОВ. Лунин «Я видел чудо», Б.В, Заходер «Моя Вообразилия», Ю.П. Мориц «Сто фантазий» и 

другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой). Представление о том, что книга источник необходимых знаний. Обложка, 

оглавление, иллюстрации как элементы ориентировки в книге. Умение использовать тематический каталог при выборе книг в библиотеке. 

 



Планируемые результаты освоения курса «Литературное чтение». 

Личностные результаты. 

К концу учебного года у ученика 1 класса должны быть сформированы: 

В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего образования у обучающегося с ЗПР будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

 сравнивать произведения по теме, главной мысли, жанру, соотносить произведение и его автора, устанавливать после совместного 

анализа основания для сравнения произведений, устанавливать аналогии;  

 объединять произведения по жанру, авторской принадлежности;  

 определять с помощью учителя существенный признак для классификации, классифицировать произведения по темам, жанрам;  

 находить после совместного анализа закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), восстанавливать 

нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму;  

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма;  

 устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного текста, при составлении плана, пересказе 

текста, характеристике поступков героев. 

Базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных учителем вопросов;  

 формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситуации; сравнивать несколько вариантов решения 

задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев);  

 формулировать с помощью. учителя выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения 

(опыта, классификации, сравнения, исследования);  

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации;  

 находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде, согласно заданному алгоритму;  

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её 

проверки;  

 соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) правила информационной безопасности при поиске 

информации в информационно-коммуникационной сети «Интернет»;  

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей;  

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  



Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде;  

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; признавать возможность 

существования разных точек зрения;  

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;  

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); готовить с помощью взрослого небольшие 

публичные выступления; подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

Регулятивные универсальные учебные действия  

К концу обучения на уровне начального общего образования у обучающегося с ЗПР формируются регулятивные универсальные учебные 

действия. 

            Самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

 выстраивать последовательность выбранных действий, придерживаться последовательности действий в соответствии с целью. 

             Самоконтроль: 

 устанавливать после совместного анализа причины успеха (неудач) учебной деятельности;  

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместная деятельность: 

 с помощью учителя формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) 

в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;  

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы;  

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

 ответственно выполнять свою часть работы;  

 оценивать после совместного анализа свой вклад в общий результат;  

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы;  

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

 выстраивать последовательность выбранных действий. 

Предметные результаты: 

К концу обучения в 1 дополнительном классе обучающийся научится: 

 понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о 

важности чтения для личного развития, находить в художественных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, 

быта разных народов под руководством учителя;  



 владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми словами, читать осознанно вслух целыми словами без 

пропусков и перестановок букв и слогов доступные для восприятия и небольшие по объёму произведения в темпе не менее 30 слов в 

минуту (без отметочного оценивания);  

 читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 2 стихотворений на выбор о Родине, о детях, о 

семье, о родной природе в разные времена года;  

 различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; различать и называть отдельные жанры фольклора (устного 

народного творчества) и художественной литературы (загадки, пословицы, потешки, сказки (фольклорные и литературные), 

рассказы, стихотворения);  

 понимать содержание прослушанного (прочитанного) произведения: понимать заголовок произведения , и уметь соотносить с его 

содержанием, отвечать на вопросы по фактическому содержанию произведения; владеть элементарными умениями анализа текста 

прослушанного (прочитанного) произведения под руководством учителя: определять последовательность событий в произведении, 

характеризовать поступки (положительные или отрицательные) героя, объяснять значение незнакомого слова с использованием 

словаря (из словаря учебника); 

 участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать на вопросы о впечатлении от произведения, 

использовать в беседе изученные литературные понятия (автор, герой, тема, заголовок, содержание произведения), подтверждать 

свой ответ примерами из текста;  

 пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением последовательности событий, с опорой на предложенные ключевые 

слова, вопросы, рисунки, предложенный план; читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения;  

 составлять высказывания по содержанию произведения (не менее 2 предложений) по заданному алгоритму под руководством 

учителя;  

 ориентироваться в книге (учебнике) по обложке, оглавлению, иллюстрациям; выбирать книги для самостоятельного чтения по 

совету взрослого и с учётом рекомендованного учителем списка, рассказывать о прочитанной книге по предложенному алгоритму;  

 формировать потребность в систематическом чтении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 
Наименования объектов и средств материально- технического обеспечения Количество Примечания 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 Учебно - методические комплекты (программы, учебники, рабочие тетради, хрестоматии и т. п.). 

Климанова Л. Ф., Бойкина М.  

В. Литературное чтение. Рабочие программы 1 - 4 класс. 

Учебники 

Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 1/(сост.  В. Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин, Л. А. Виноградская) 

Методические пособия 

Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г. Уроки литературного чтения. Поурочные разработки. 1 класс. 

Книги для учителя 

Полозова Т. Д. Как сформировать читательскую активность   

Чутко Н. Г. Формирование познавательной активности у младшего школьника 

 Научно - популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с основным содержанием 

обучения). 

Детская справочная литература (справочники, атласы- определители, энциклопедии) об окружающем 

мире (природе, труде людей, общественных явлениях и пр.). 

Методические пособия для учителя 

     Библиотечный фонд 

комплектуется на 

основе федерального 

перечня учебников, 

рекомендованных 

(допущенных) 

Минобрнауки РФ 

Печатные пособия 

Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определенной в программе по 

литературному чтению (в том числе в цифровой форме). 

Словари по русскому языку. 

Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с программой по литературному 

чтению (в том числе в цифровой форме). 

Детские книги разных типов из круга детского чтения. Портреты поэтов и писателей. 

  

 

 

 

 

     

Технические средства обучения 

Классная доска. 

Мультимедийный проектор. 

Экспозиционный экран. 

Компьютер. 

Сканер. 

Фотокамера цифровая. 

 Размер не менее 

150×50 см 

С диагональю не менее 

72 см 

    Экранно-звуковые пособия 

Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений.  Например, могут быть 



Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения. 

Слайды, соответствующие содержанию обучения. 

Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения. 

 

использованы 

фрагменты 

музыкальных 

произведений, записи 

голосов птиц и др. 

   Игры и игрушки 

Настольные развивающие игры, литературное лото, викторины.  

 

 

Оборудование класса 

Эргономическая мебель: ученические двухместные столы с комплектом стульев. 

Стол учительский. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала 

Стеллажи для книг. 

     В соответствии с 

санитарно-

гигиеническими 

нормами 
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Математика 

Пояснительная записка 

   Рабочая программа по предмету «Математика» на уровне начального общего образования составлена на основе ФАОП НОО для 

обучающихся с ЗПР и Требований к результатам освоения программы, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте начального общего образования обучающихся с ОВЗ, а также Примерной программы воспитания. 

              Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего образования. Этот предмет играет важную роль в 

формировании у младших школьников умения учиться. Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы 

не только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но и для решения многих практических задач 

во взрослой жизни. 

              Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих образовательных, развивающих целей, а также 

целей воспитания: 

 освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и способов их измерения;  

 использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций;  

 формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики; работа с алгоритмами выполнения 

арифметических действий.  

 формирование функциональной математической грамотности младшего школьника, которая характеризуется наличием у него 

опыта решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, построенных на понимании и применении математических 

отношений («часть-целое», «больше-меньше», «равно-неравно», «порядок»), смысла арифметических действий, зависимостей 

(работа, движение, продолжительность события).  

 обеспечение математического развития младшего школьника — формирование способности к интеллектуальной деятельности, 

пространственного воображения, математической речи; 

  умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, вести 

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

 становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению математики и умственному труду;  

 важнейших качеств интеллектуальной деятельности: теоретического и пространственного мышления, воображения, математической 

речи, ориентировки в математических терминах и понятиях; прочных навыков использования математических знаний в 

повседневной жизни. 

           В соответствии с перечисленными трудностями обучающихся с ЗПР особыми образовательными потребностями определяются общие 

задачи учебного предмета: 

 формировать представления о числах и величинах, арифметических действиях, выработать устойчивые навыки вычислений в 

определенном программой объеме и научить использовать счетные навыки в практической жизни; 

 расширить и уточнить представления о геометрических фигурах, пространственных отношениях, сформировав необходимые 

пространственные представления и научив пользоваться измерительными инструментами; 

 учить решать простые и составные текстовые задачи, оперировать с результатами измерений и использовать их на практике; 



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

составлению различных схем; 

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

 способствовать совершенствованию речевой коммуникации, способствующей преодолению недостатков 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 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. 

   Рабочая программа по предмету «Математика» составлена и реализуется с учётом воспитательного потенциала урока и 

предполагает применение следующих целевых приоритетов:  

 Воспитывать интерес к занятиям математикой; 

 Воспитывать интерес к образовательной деятельности, умение прислушиваться к мнению других, внимательно слушать вопросы 

учителя и ответы друг друга, действовать точно в соответствии с указаниями педагога, быть организованными на занятии; 

 Воспитание у обучающихся логической культуры мышления, строгости и стройности в умозаключениях;  

 Значительно расширить кругозор обучающихся, поднять их общий культурный уровень; 

 Совершенствовать навыки правильной подготовки рабочего места к работе; 



Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение предмета 

Учебный предмет «Математика» является одним из основных в системе подготовки младшего школьника. Умение производить 

арифметические действия, анализировать, планировать, действовать в соответствии с алгоритмом, излагать свои мысли необходимо для 

полноценной социализации ребенка. Позитивное отношение к предмету, которое необходимо формировать с начала обучения, способствует 

осознанному усвоению знаний, умений и навыков, а также большей успешности в быту. Без базовых знаний по математике и 

автоматизированных навыков вычислений обучающиеся будут испытывать значительные трудности в освоении учебных предметов в 

среднем звене школы.  

Особенности познавательной деятельности и интеллектуального развития детей с ЗПР определяют специфику изучения предмета. 

Как правило обучающиеся с ЗПР не проявляют достаточной познавательной активности и стойкого интереса к учебным заданиям, они не 

могут обдумывать и планировать предстоящую работу, следить за правильностью выполнения задания, у них нет стремления к улучшению 

результата.  

Трудности пространственной ориентировки замедляют формирование знаний и представлений о нумерации чисел, числовой 

последовательности, затрудняют использование математических знаков «<» (меньше) и «>» (больше), освоение разрядов многозначных 

чисел, геометрического материала (чертежно-графических навыков и использования чертежно-измерительных средств). 

Недостаточность развития словесно-логического мышления, логических операция анализа, синтеза, классификации, сравнения, 

обобщения, абстрагирования приводят к значительным трудностям в решении арифметических задач. Обучающиеся с ЗПР не всегда точно 

понимают смысл вопроса задачи, выбирают неверно действие для решения, могут «играть» с числами, не соотносят искомые и известные 

данные, не видят математических зависимостей. Инертность, замедленность и малоподвижность мыслительных процессов затрудняют 

формирование вычислительных навыков, использования правила порядка арифметических действий, алгоритма приема письменных 

вычислений. С трудом осваиваются и применяются учениками с ЗПР знания табличного умножения и деления, правила деления и 

умножения на ноль, внетабличное деление. 

В программу учебного предмета «Математика» введены специальные разделы, направленные на коррекцию и сглаживание 

обозначенных трудностей, предусмотрены специальные подходы и виды деятельности, способствующие устранению или уменьшению 

затруднений.  

В первую очередь предусмотрена адаптация объема и сложности материала к познавательным возможностям учеников. Для этого 

произведен отбор содержания учебного материала и адаптация видов деятельности обучающихся с ЗПР, а также предусматривается 

возможность предъявления дозированной помощи и/или использование руководящего контроля педагога. Трудные для усвоения темы 

детализируются, а учебный материал предъявляется небольшими дозами. Для лучшего закрепления материала и автоматизации навыков 

широко используются различные смысловые и визуальные опоры, увеличивается объем заданий на закрепление.  Большое внимание 

уделяется практической работе и предметно-практическому оперированию, отработке алгоритмов работы с правилом, письменных 

приемов вычислений и т.д. 

В первом классе предусмотрен пропедевтический период, позволяющий сформировать дефицитарные математические 

представления, общие учебные умения и способы деятельности для освоения программного материала. В программу включены темы, 

способствующие выявлению и восполнение математических представлений у детей с ЗПР о множестве и действиях со множествами 



предметов, о размере и форме предметов, их количестве и соотнесении количества. Введены часы на корректировку и формирование 

пространственных и временных представлений. При этом все обучение в этот период носит наглядно-действенны характер, все темы 

усваиваются в процессе работы с реальными предметами, на основе самостоятельного оперирования или наблюдая за действиями педагога. 

В дальнейшем изучение курса математики сопровождается использованием заданий и упражнений, направленных на коррекцию и 

развитие мыслительных операций и логических действий, активизацию познавательных процессов. Отбор содержания учебного материала 

основан на принципе соблюдения обязательного минимума объема и сложности. Использование на уроках различных видов помощи 

способствует более прочному закреплению материала и постепенному переходу к продуктивной самостоятельной деятельности.  

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов лежат следующие ценности математики, коррелирующие 

со становлением личности обучающегося с ЗПР:  

 понимание математических отношений выступает средством познания закономерностей существования окружающего мира, фактов, 

процессов и явлений, происходящих в природе и в обществе (хронология событий, протяжённость по времени, образование целого 

из частей, изменение формы, размера и т.д.); 

 математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются условием целостного восприятия творений 

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

 владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления позволяет ученику совершенствовать 

коммуникативную деятельность (аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; опровергать или 

подтверждать истинность предположения). 

Планируемые результаты содержат допустимые виды помощи обучающимся с ЗПР, которые предъявляются при необходимости. 

Младшие школьники проявляют интерес к математической сущности предметов и явлений окружающей жизни — возможности их 

измерить, определить величину, форму, выявить зависимости и закономерности их расположения во времени и в пространстве. Осознанию 

обучающимся многих математических явлений помогает его тяга к моделированию, что облегчает освоение общего способа решения 

учебной задачи, а также работу с разными средствами информации, в том числе и графическими (таблица, диаграмма, схема). 

В начальной школе математические знания и умения применяются обучающимся при изучении других учебных предметов 

(количественные и пространственные характеристики, оценки, расчёты и прикидка, использование графических форм представления 

информации). Приобретённые обучающимся умения строить алгоритмы, выбирать рациональные способы устных и письменных 

арифметических вычислений, приёмы проверки правильности выполнения действий, а также различение, называние, изображение 

геометрических фигур, нахождение геометрических величин (длина, периметр, площадь) становятся показателями сформированной 

функциональной грамотности младшего школьника и предпосылкой успешного дальнейшего обучения в основном звене школы. 

Значение предмета в общей системе коррекционно-развивающей работы 

В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет «Математика» в наибольшей степени способствует коррекции 

недостатков мышления и улучшению функций планирования. При усвоении программного материала по математике обучающиеся 

овладевают определенными способами деятельности: учатся ориентироваться в задании и проводить его анализ, обдумывать и планировать 

предстоящие шаги выполнения работы, контролировать их правильность, рассказывать о сделанном и давать ему оценку, что способствует 

развитию и совершенствованию произвольности.  



Для достижения коррекционно-развивающего эффекта настоятельно рекомендуется:  

 широко использовать наглядно-практические действия при решении арифметических задач; 

 предлагать детям самостоятельно составлять условие задачи; 

 разбивать составную задачу на простые и решать их последовательно; 

 при работе с мерами времени широко использовать упражнения, которые позволяют детям почувствовать длительность того или 

иного временного отрезка; 

 при наличии возможности понимать значение схемы широко пользоваться ими как средствами, облегчающими решение; 

 по возможности автоматизировать счетные навыки (только после того, как обучающиеся действительно усвоят состав числа); 

 при формировании счетного (и любого другого) навыка опираться на все каналы восприятия учебной информации (слуховой, 

зрительный, тактильный); 

 знакомить с новым материалом пошагово с детальным руководством выполнением задания; 

 использовать для обучающихся мнестические опоры:наглядные схемы, шаблоны общего хода выполнения заданий (например: план-

схема «решение задачи»). 

Систематическое повторение позволяет прочно усвоить новый материал. Обучающиеся с ЗПР, которым рекомендован вариант 7.2, 

нуждаются также в том, чтобы на уроках математики учитель: 

 создавал положительный эмоциональный настрой на уроке; 

 постоянно сам напоминал-проговаривал способ и последовательность решения задачи; 

 предупреждал возможные неверные ответы наводящими вопросами; 

 просил детей проговаривать совершаемые действия. 

Место предмета в учебном плане 

Примерная программа составлена на 132 часа (по 4 часа в неделю при 33 учебных неделях). Длительность уроков в первом полугодии 

составляет 35 минут, во втором- 40 минут. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Обучающийся с ЗПР младшего школьного возраста достигает планируемых результатов обучения в соответствии со своими 

возможностями и способностями. На его успешность оказывают влияние индивидуальные особенности познавательной деятельности, темп 

деятельности, особенности формирования учебной деятельности (способность к целеполаганию, готовность планировать свою работу, 

самоконтроль). 

Планируемые результаты освоения программы по математике, представленные по годам обучения, отражают, в первую очередь, 

предметные достижения обучающегося. Также они включают отдельные результаты в области становления личностных качеств и 

метапредметных действий и умений, которые могут быть достигнуты на этом этапе обучения. Тем самым подчеркивается, что становление 

личностных новообразований и универсальных учебных действий осуществляется средствами математического содержания курса. 

Личностные результаты: 

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; 

 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. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются следующие универсальные учебные действия. 

        Универсальные познавательные учебные действия: 

       Базовые логические действия: 

 устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-целое; причина-следствие; протяжённость); 

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

закономерностей на доступном материале, выявление правила расположения элементов в ряду, проверка выявленного правила); 

 применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, классификация (группировка), обобщение; 

 приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного решения учебных и житейских задач; 

 использовать элементарные знаково-символические средств для организации своих познавательных процессов (использование 

знаково-символических средств при образовании чисел, овладение математическими знаками и символами и т.д.); 



 осмысленно читать тексты математических задач (уточнять лексическое значение слов, определять структуру задачи, находить 

 опорные слова, выделять и объяснять числовые данные, находить известные и искомые данные); 

 представлять текстовую задачу, её решение в виде схемы, арифметической записи. 

           Базовые исследовательские действия: 

 проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса математики; 

 понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, характеризовать, использовать для решения 

учебных и практических задач; 

 применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор вариантов). 

          Работа с информацией: 

 находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую информацию в разных источниках информационной 

среды; 

 читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, диаграмму, другую модель); 

 представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), формулировать утверждение по образцу, в соответствии с 

требованиями учебной задачи; 

 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.); 

 принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и источники информации. 

         Универсальные коммуникативные учебные действия: 

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

 использовать адекватно речевые средства для решения коммуникативных и познавательных задач;  

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

 уметь работать в паре, в подгруппе; 

 с помощью педагога строить логическое рассуждение; 

 после совместного анализа использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической задачи; 

формулировать ответ; 

 комментировать процесс вычисления, построения, решения; 

 объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии (при необходимости с опорой на визуализацию и речевые 

шаблоны); 

 в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления 

участников, приводить доказательства своей правоты, проявлять этику общения; 

 создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида –описание (например, геометрической фигуры), рассуждение (к 

примеру, при решении задачи), инструкция (например, измерение длины отрезка); 

 ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять деформированные; составлять по аналогии; 



 самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным после совместного анализа. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

Самоорганизация: 

 выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению; 

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

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации, оречевлять алгоритм решения 

математических заданий и соотносить свои действия с алгоритмом; 

 выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в процессе обучения. 

Самоконтроль: 

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

учителя и самостоятельно; 

 осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; оценивать их; 

 выбирать и при необходимости корректировать способы действий. 

Самооценка:  

 предусматривать способы предупреждения ошибок (задать вопрос педагогу, обращение к учебнику, дополнительным средствам 

обучения, в том числе электронным); 

 оценивать рациональность своих действий, (с опорой на алгоритм/опорные схемы) давать им качественную характеристику. 

Совместная деятельность: 

 принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, составленные учителем или самостоятельно; 

 участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы; 

 осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть возможность возникновения ошибок и 

трудностей, предусматривать пути их предупреждения. 

 

Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа составлена на 132 часа (по 4 часа в неделю при 33 учебных неделях). Длительность уроков в первом полугодии 

составляет 35 минут, во втором- 40 минут. 

 

Тематическое планирование 

 
Тема, раздел курса, 

примерное 

количество часов 

 

Предметное содержание 

Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся. 

ЭОР 

Числа 20 ч Повторение знаний о записи и 

сравнении чисел от 1 до 10.   

Практические упражнения на соотнесение числа с 

количеством, отсчитывание предметов, определение 

https://resh.edu.ru/  

subject/lesson/ 

 



Счёт предметов, запись результата 

цифрами.  

Состав чисел от 2 до 10.  

Увеличение (уменьшение) числа на 

несколько единиц. 

Числа от 11 до 20: различение, 

чтение, запись. 

Состав числа от 11 до 20. 

Образование чисел второго 

десятка. 

Порядковый счет от 11 до 20.  

 

Разряды чисел: единицы, десяток.  

Разряды чисел: единицы, десяток.  

Равенство, неравенство.  

 

Увеличение (уменьшение) числа на 

несколько единиц. 

 

Порядковый номер объекта при 

заданном порядке счёта.  

Числа в пределах 20: чтение, 

запись, сравнение. 

 Однозначные и двузначные числа. 

Увеличение (уменьшение) числа на 

несколько единиц. 

числовой последовательности. 

Работа с таблицей по определению состава числа от 

11 до 20. Игра: «Засели домик». 

Работа в парах: «Который по счету?» 

Логический тренинг: группировка чисел по 

заданному основанию (однозначные, двузначные 

числа).  

Практические работы: «Вставь пропущенный знак 

сравнения». 

Математический диктант: запись чисел от 1 до 20.  

Работа в парах/ группах. Выполнение заданий «На 

сколько больше/меньше?» (в пределах 20).  

Практические упражнения на определение числовой 

последовательности в пределах 20.   

Игровые упражнения «Живые цифры», «Назови 

соседей», «Что изменилось». 

Устная работа: счёт единицами в разном порядке, 

чтение, упорядочение однозначных и двузначных 

чисел; счёт по 2, по 3, по 5 в пределах 20. 

Работа в парах/группах.  

Формулирование вопросов, связанных с порядком 

чисел, увеличением/уменьшением числа на 

несколько единиц, установлением закономерности в 

ряду чисел в пределах 20. 

Моделирование учебных ситуаций, связанных с 

применением представлений о числе в практических 

ситуациях. 

 

 

 

https://resh.edu.ru/  

subject/lesson/ 

 

 

Видеоуроки 

https://www.youtube.com/    

watch?v=eDzzEQiDfUk 

 

 

 

https://uchi.ru/teachers/   

lk/main 

 

 

 

 

 

https://distant.uchi.   

ru/lessons-1-4 

 

Величины 10 ч Единицы массы (килограмм), 

вместимости (литр). 

 

Сравнение без измерения: выше — 

ниже, шире — уже, длиннее — 

короче, старше — моложе, тяжелее 

— легче. 

Знакомство с приборами для измерения массы: весы, 

гири.  

Наблюдение действия измерительных приборов. 

Понимание назначения и необходимости 

использования величин  в жизни. 

Практическая работа: измерение объема жидкости и 

массы предметов. 

https://resh.edu.ru/  

subject/lesson/ 

 

 

Видеоуроки 

https://www.youtube.com/    

watch?v=eDzzEQiDfUk 

 

https://www.youtube.com/
https://uchi.ru/teachers/
https://distant.uchi/
https://www.youtube.com/


Единицы длины: сантиметр, 

дециметр; установление 

соотношения между ними. 

 

 

Длина и её измерение с помощью 

заданной мерки.  

 

Использование линейки для измерения сторон 

многоугольников и построения геометрических 

фигур: квадрат, прямоугольник. 

Работа в парах: «Найди путь короче», «Измерь длины 

нарисованных предметов и запиши результат в 

таблицу». 

Практические задания: «Начерти заданный отрезок, 

фигуру», «Найди такой же», «Измерь длину», 

«Соедини пронумерованные точки с помощью 

линейки».  

Практические работы по определению длин 

предложенных бытовых предметов с помощью 

заданной мерки, по определению длины в 

сантиметрах.   

Коллективная работа по различению и сравнению 

величин. 

Преобразование именованных величин (дециметры в 

сантиметры). 

 

 

https://www.youtube.com  

/watch?v=kW0bR-

mFZ1s 

 

 

http://www.ed.gov.ru/ 

http://window.edu.ru/ 

 

Арифметические 

действия 46 ч 

Сложение и вычитание 

чисел в пределах 20. 

 

Названия компонентов 

действий, результатов 

действий сложения, 

вычитания.  

 

Повторение названия компонентов 

арифметических действий.  

 

Приемы устных вычислений без 

перехода через разряд. 

 

Алгоритм приема выполнения 

действия сложения и вычитания с 

Учебный диалог: «Сравнение практических 

(житейских) ситуаций, требующих записи одного и 

того же арифметического действия, разных 

арифметических действий в пределах 20». 

Практическая работа с числовым выражением: 

запись, чтение, приведение примера (с помощью 

учителя или по образцу), иллюстрирующего смысл 

арифметического действия, решение примеров с 

окошком в пределах 20. 

Практическое знакомство со сложением и 

вычитанием без перехода через разряд. 

Знакомство и отработка алгоритма приема 

выполнения действия сложения однозначных чисел с 

переходом через десяток. 

Составление таблиц сложения однозначных чисел с 

переходом через разряд. 

https://resh.edu.ru/  

subject/lesson/ 

 

 

 

Видеоуроки 

https://www.youtube.com/    

watch?v=eDzzEQiDfUk 

 

http://www.ed.gov.ru/ 

 

 

 

http://window.edu.ru/ 

 

 

 

http://www.ed.gov.ru/
https://www.youtube.com/
http://www.ed.gov.ru/


переходом через десяток.  

Таблица сложения в пределах 20.  

 

Переместительное свойство 

сложения. 

Вычитание как действие, 

обратное сложению. 

 

Неизвестное слагаемое.  

Сложение одинаковых 

слагаемых. Счёт по 2, по 3, по 5 в 

пределах 20. 

 

Сложение и вычитание 

чисел в пределах 20 без перехода и 

с переходом через десяток. 

 

Вычисление суммы, разности трёх 

чисел. 

Знакомство и отработка алгоритма приема 

выполнения действия вычитания с переходом через 

десяток. 

Логический тренинг: группировка примеров по 

заданному основанию; определение основания 

классификации к группам примеров. 

Использование разных способов подсчёта суммы и 

разности, использование переместительного свойства 

при нахождении суммы и разности в пределах 20. 

Моделирование. Иллюстрация с помощью 

предметной модели переместительного свойства 

сложения, способа нахождения неизвестного 

слагаемого.  

Под руководством педагога выполнение счёта с 

использованием заданной единицы счёта в пределах 

20. 

Работа в парах/группах: проверка правильности 

вычисления с использованием раздаточного 

материала, линейки, модели действия, по образцу; 

обнаружение общего и различного в записи 

арифметических действий, одного и того же действия 

с разными числами. Практическая работа: распредели 

по группам примеры и найди ответ. 

Дидактические игры и упражнения, связанные с 

выбором, составлением сумм, разностей с заданным 

результатом действия; сравнением значений 

числовых выражений (без вычислений), по 

результату действия. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com  

/watch?v=kW0bR-

mFZ1s 

 

 

http://www.ed.gov.ru/ 

 

 

http://window.edu.ru/ 

 

http://www.edu.ru/ 

 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 

http://fcior.edu.ru/ 

 

http://mononline.ru/ 

 

Текстовые задачи 

26 ч 

Текстовая задача: структурные 

элементы, составление текстовой 

задачи по иллюстрации.  

 

Зависимость между данными и 

искомой величиной в текстовой 

Коллективное обсуждение: анализ реальной 

ситуации, представленной с помощью рисунка, 

иллюстрации, текста, таблицы, схемы (описание 

ситуации, что известно, что не известно; условие 

задачи, вопрос задачи). Составление текстовых задач 

по иллюстрациям. 

Электронное приложение 

 к учебнику М. И. 

Моро. 1 класс 

 

 

 

 

http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://mononline.ru/


задаче.  

 

Выбор и запись арифметического 

действия для получения ответа на 

вопрос.  

 

Текстовая сюжетная задача в одно 

и два действия: запись решения, 

ответа задачи.  

 

Алгоритм записи решения и ответа 

простых и составных задач. 

 

 

Обнаружение недостающего 

элемента задачи, дополнение 

текста задачи числовыми данными  

Обобщение представлений о текстовых задачах, 

решаемых с помощью действий сложения и 

вычитания («на сколько больше/меньше», «сколько 

всего», «сколько осталось»).  

Учебный диалог: различение текста и текстовой 

задачи, представленного в текстовой задаче. 

Соотнесение текста задачи и её модели (схемы). 

Практическая работа: составление схематического 

рисунка (изображения) к задаче. 

Моделирование: описание словами и с помощью 

предметной модели сюжетной ситуации и 

математического отношения. Иллюстрация 

практической ситуации с использованием счётного 

материала. Решение текстовой задачи с помощью 

раздаточного материала. Объяснение выбора 

арифметического действия для решения, 

иллюстрация хода решения, выполнения действия на 

модели. 

Коллективная работа: найди недостающий элемент в 

задаче. (отсутствует вопрос или числовые данные). 

https://resh.edu.ru/  

subject/lesson/ 

 

 

Видеоуроки 

https://www.youtube.com/    

watch?v=eDzzEQiDfUk 

 

https://www.youtube.com  

/watch?v=kW0bR-

mFZ1s 

 

http://www.ed.gov.ru/ 

 

http://window.edu.ru/ 

 

https://uchi.ru/teachers/   

lk/main 

Пространственные 

отношения 

и геометрические         

фигуры 

20 ч 

 

Расположение предметов   

объектов в пространстве.  

 

Распознавание объекта и его 

отражения.  

 

Геометрические фигуры: 

распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, 

линия (прямая, кривая), луч, 

отрезок, ломаная, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, 

квадрат.  

 

Распознавание и называние известных 

геометрических фигур, обнаружение в окружающем 

мире их моделей. Игровые упражнения: «Угадай 

фигуру по описанию», 

«Расположи фигуры в заданном порядке», «Найди 

модели фигур в классе» и т. п.  

Практическая деятельность: графические и 

измерительные действия в работе с карандашом и 

линейкой: копирование, рисование фигур по 

инструкции. Анализ изображения (узора, 

геометрической фигуры), называние элементов узора, 

геометрической фигуры. 

Логический тренинг: выделение геометрической 

фигуры по заданному признаку. 

Электронное приложение 

 к учебнику М. И. Моро. 

1 класс 

 

 

https://www.youtube.com  

/watch?v=kW0bR-

mFZ1s 

 

http://www.ed.gov.ru/ 

 

http://window.edu.ru/ 

 

https://uchi.ru/teachers/   

lk/main 

https://www.youtube.com/
http://www.ed.gov.ru/
https://uchi.ru/teachers/
http://www.ed.gov.ru/
https://uchi.ru/teachers/


Построение отрезка, квадрата, 

прямоугольника, треугольника с 

помощью линейки; измерение 

длины отрезка в сантиметрах.  

 

 

Длина стороны прямоугольника,  

квадрата, треугольника. 

Творческие задания: узоры и орнаменты. 

Составление инструкции изображения узора, линии 

(по клеткам). Составление пар: объект и его 

отражение. 

Практические работы: измерение длины отрезка, 

ломаной, длины стороны квадрата, сторон 

прямоугольника. Комментирование хода и результата 

работы; установление соответствия результата и 

поставленного вопроса. 

Ориентировка в пространстве и на плоскости 

(классной доски, листа бумаги, страницы учебника и 

т. д.). Установление направления, прокладывание 

маршрута. 

Учебный диалог: обсуждение свойств 

геометрических фигур (прямоугольника и др.); 

сравнение геометрических фигур (по форме, 

размеру); сравнение отрезков по длине. 

Предметное моделирование заданной фигуры из 

различных материалов (бумаги, палочек, трубочек, 

проволоки и пр.), составление из других 

геометрических фигур. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edu.ru/ 

 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 

http://fcior.edu.ru/ 

 

http://mononline.ru/ 

 

Математическая 

информация 

10 ч 

Сбор данных об объекте 

по образцу. Характеристики 

объекта, группы объектов 

(количество, форма, размер); выбор 

предметов по образцу (по 

заданным признакам). 

Группировка объектов по 

заданному признаку. 

Закономерность в ряду заданных 

объектов: её обнаружение, 

продолжение ряда, «9 клеточка». 

Верные (истинные) и неверные 

(ложные) предложения, 

Коллективное наблюдение: распознавание в 

окружающем мире ситуаций, которые целесообразно 

сформулировать на языке математики и решить 

математическими 

средствами. 

Математические игры, логические разминки, задачи-

шутки. 

Наблюдение за числами в окружающем мире, 

описание словами наблюдаемых фактов, 

закономерностей. 

Ориентировка в книге, на странице учебника, 

использование изученных терминов для описания 

положения рисунка, числа, задания и пр. на странице, 

Электронное приложение 

 к учебнику М. И. Моро. 

1 класс 

 

 

https://www.youtube.com  

/watch?v=kW0bR-

mFZ1s 

 

 

 

http://www.edu.ru/ 

 

http://school-

http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://mononline.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


составленные относительно 

заданного набора математических 

объектов. 

Чтение таблицы (содержащей не 

более четырёх данных); извлечение 

данного из строки, столбца; 

внесение одного-двух данных в 

таблицу. 

Выполнение 1—3-шаговых 

инструкций, связанных 

с вычислениями, измерением 

длины, построением 

геометрических фигур. 

на листе бумаги. 

Работа с наглядностью — рисунками, содержащими 

математическую информацию.  

Формулирование вопросов и ответов по рисунку 

(иллюстрации, модели).  

Упорядочение математических объектов с опорой на 

рисунок, сюжетную ситуацию и пр. 

Дифференцированное задание: составление 

предложений, характеризующих положение одного 

предмета относительно другого.  

Моделирование отношения («больше», «меньше», 

«равно»), переместительное свойство сложения 

Работа в парах/группах: поиск общих свойств групп 

предметов (цвет, форма, величина, количество, 

назначение и др.).  

Таблица как способ представления информации, 

полученной из повседневной жизни (расписания, 

чеки, меню и т.д.). 

Знакомство с логической конструкцией «Если, то … 

Верно или неверно: формулирование и проверка 

предложения. 

collection.edu.ru/ 

 

http://fcior.edu.ru/ 

 

http://mononline.ru/ 

 

 

 

 

 

 

https://uchi.ru/teachers/   

lk/main 

 

 

 

 

Характеристика контрольно-измерительных материалов, используемых при оценивании уровня подготовки учащихся 

 

Виды контроля Формы контроля Количество работ Методическое обеспечение 

Текущий самостоятельная работа 

 

в течение учебного года  Ситникова Т.Н., Яценко И.Ф. поурочные 

разработки по математике: 1 класс.- М.: ВАКО, 

2012. 

 
Тематический контрольная работа --- 

Диагностический 

Итоговый 

контрольная работа 

 

1 

 

Содержание учебного предмета 

Числа и величины 

Повторение знаний о записи и сравнении чисел от 1 до 10. Счёт предметов, запись результата цифрами. Состав чисел от 2 до 10. 

Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://mononline.ru/
https://uchi.ru/teachers/


Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение. Однозначные и двузначные числа. Разряды чисел: единицы, десяток. Равенство, 

неравенство. Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. Состав числа от 11 до 20. Образование чисел второго десятка. 

Длина и её измерение. Единицы длины: сантиметр, дециметр; установление соотношения между ними. Единицы массы (килограмм), 

вместимости (литр). 

Арифметические действия 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов действий, результатов действий сложения, вычитания. 

Вычитание как действие, обратное сложению. Приемы устных вычислений без перехода через разряд. Алгоритм приема выполнения 

действия сложения и вычитания с переходом через десяток. 

Текстовые задачи 

Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по образцу. Зависимость между данными и искомой 

величиной в текстовой задаче. Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой модели.  Решение задач в одно, два 

действия. План решения задачи в два действия, выбор соответствующих плану арифметических действий. Запись решения и ответа задачи. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Расположение предметов и объектов в пространстве.  

Геометрические фигуры: распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), луч, отрезок, ломаная, 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат. Угол. Прямой угол. Построение отрезка, квадрата, треугольника, прямоугольника с 

помощью линейки на листе в клетку; измерение длины отрезка в сантиметрах. 

Математическая информация 

Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы объектов (количество, форма, размер). Группировка объектов 

по заданному признаку. 

Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, продолжение ряда. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные относительно заданного набора математических объектов. 

Чтение таблицы (содержащей не более 4-х данных); извлечение данного из строки, столбца; внесение одного-двух данных в 

таблицу. Чтение рисунка, схемы с одним-двумя числовыми данными (значениями данных величин). 

Многозвеньевые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, изображением геометрической фигуры.  

Формы организации учебного процесса при реализации курса «Математика» могут быть разнообразными: дидактические игры, уроки-

путешествия. Учебно-познавательная деятельность учащихся на уроке может быть индивидуальной, в парах, в группе и фронтальной. В 

целом содержание, методы, средства и формы организации познавательной деятельности ориентированы на обеспечение мотивационного и 

волевого, ориентировочного и содержательно-операционного, оценочного компонентов учения и создание условий для самопознания и 

самоанализа личности ученика. 

Планируемые результаты изучения математики в 1 классе. 

 На первой ступени школьного обучения в ходе освоения математического содержания обеспечиваются условия для достижения 

обучающимися следующих планируемых результатов. 

К концу 1 класса у учащихся должны быть сформированы следующие личностные результаты: 



 принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; 

 способности адекватно оценивать себя и свои достижения; 

 понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости. 

Ученик 1 класса получит возможность для формирования: 

 умения видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

 наличие мотивации к работе на результат; 

 установки к работе на результат. 

К концу 1 класса у учащихся должны быть сформированы следующие метапредметные результаты: 

Коммуникативные УУД: 

 слушать и понимать речь других; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 оформлять свою мысль в устной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

Ученик получит возможность для формирования: 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика) 

Познавательные УУД. 

К концу 1 класса ученик научится: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя. 

 делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении) 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать    такие математические объекты, как числа, числовые 

выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры. 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические рассказы и задачи на основе простейших 

математических моделей (предметных рисунков, схематических рисунков, схем). 

Ученик получит возможность научиться: 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на 

уроке. 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса. 

Регулятивные УУД. 

К концу 1 класса ученик научится: 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

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

 учиться работать по предложенному учителем плану; 

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 



Ученик получит возможность научиться:  

 целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной жизни для исследования математической сущности предмета 

(явления, события, факта); 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

Предметные результаты: 

К концу учебного года ученик 1 класса научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 11 до 20;  

 знать последовательность чисел от 0 до 20; 

 пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта в пределах 20; 

 находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число; 

 выполнять арифметические действия сложения и вычитания и в пределах 20 (устно и письменно) с переходом через десяток (при 

необходимости с использованием наглядной опоры); 

 называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) и вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность) (с 

опорой на терминологические таблицы); 

 решать текстовые задачи в одно и два действия на сложение и вычитание: выделять условие и вопрос (с опорой на алгоритм и/или 

схему); 

 знать и использовать единицу длины — дециметр; устанавливать соотношения между единицами длины: сантиметром и 

дециметром; измерять длину отрезка в сантиметрах и дециметрах, чертить отрезок заданной длины (в см); 

 оперировать простыми учебными понятиями: круг, овал треугольник, прямоугольник (квадрат), отрезок, луч, круг, многоугольник 

(пяти, шестиугольник и др.);  

 распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения относительно заданного набора объектов/предметов; 

 группировать объекты по заданному признаку; находить и называть закономерности в ряду объектов повседневной жизни; 

 различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать данное/данные из таблицы; 

 сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); 

 распределять объекты на две группы по заданному основанию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Наименования объектов и средств материально- технического обеспечения Количество Примечания 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1.Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Волкова С.И. и др. Школа России. Концепция и 

программы для нач.кл. в 2 ч. Ч 1. – М.: Просвещение, 2011. 

 2.Ситникова Т.Н., Яценко И.Ф. Поурочные разработки по математике 1 класс.- М.: ВАКО, 2012. 

 3.Электронное приложение к учебнику «Математика», 1 класс (диск CD-ROM), С.И. Волкова, С.П. 

Максимова. 

Учебники 

Математика. Учебник. 1 класс.  Ч. 1/ (сост. Моро М.И., Волкова С.И..Степанова С.В.) 

Математика. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 1/ (сост. Моро М.И., Бантова М.А.,Волкова С.И.) 

Методические пособия 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Волкова С.И. Математика. Поурочные разработки. 1 

класс. 

С.В.Савинова, В.А. Савинов.  Математика 1 класс.  Поурочные  планы  по учебнику М.И.Моро, С.И. 

Волковой, М.А. Бантовой. Волгоград, Изд.» Учитель» 2009 г. 

Книги для учителя 

1.А.В. Велошистая, Е.Г. Козлова Тренажер по математике для 1 класса. Решение  задач.  Москва, 

Ювента ,  2009 г.   

2.В. Н. Рудницкая Тесты по математике для 1 класса Моро М.ИМ.: Просвещение, 2009г 

3.В. Н. Рудницкая. Контрольные работы по математике для 1 класса Моро М.И. М.: Просвещение, 

2009г 
Методические пособия для учителя 

     Библиотечный фонд 

комплектуется на 

основе федерального 

перечня учебников, 

рекомендованных 

(допущенных) 

Минобрнауки РФ 

Печатные пособия 

Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определенной в программе по математике(в 

том числе в цифровой форме). 

Натуральные пособия (реальные объекты живой и неживой природы, объекты-заместители);  

Изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические рисунки, схемы, таблицы).  

Разрезной   счётный   материал   по   математике (Приложение к учебнику 1 класса) 

  

 

 

 

 

     

Технические средства обучения 

Классная доска.  Размер не менее 



Мультимедийный проектор. 

Экспозиционный экран. 

Компьютер. 

Сканер. 

Фотокамера цифровая. 

Документкамера. 

Цветной принтер. 

Система обратной связи. 

150×50 см 

С диагональю не менее 

72 см 

    Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения. 

Слайды, соответствующие содержанию обучения. 

Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения. 

 

 Например, могут быть 

использованы 

фрагменты 

музыкальных 

произведений, записи 

голосов птиц и др. 

   Игры и игрушки 

Настольные развивающие игры, макеты часов, игрушки для счета.  

 

 

Оборудование класса 

Эргономическая мебель: ученические двухместные столы с комплектом стульев. 

Стол учительский. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала 

Стеллажи для книг. 

     В соответствии с 

санитарно-

гигиеническими 

нормами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по учебному предмету «Окружающий мир» 

Образовательная область: Обществознание и естествознание 

на 2023-2024 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 
Федеральная рабочая программа по предмету «Окружающий мир» на уровне начального общего образования обучающихся с ЗПР 

составлена на основе Требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования, Федеральной программы 

воспитания. 

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, предметном мире, обществе и взаимодействии людей в 

нём, соответствует потребностям и интересам обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста и направлено на достижение следующих 

целей:  

 формировании начальных знаний о природе и обществе, формирование предпосылок целостного взгляда на мир, начальных знаний о 

месте в нём человека на основе целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду обитания);  

 освоение элементарных естественнонаучных, обществоведческих, нравственно-этических понятий, представленных в содержании 

данного учебного предмета; формирование представлений о ценности здоровья человека, его сохранения и укрепления, 

приверженности здоровому образу жизни; 

  развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной и жизненной практике, связанной с поисково-

исследовательской деятельностью (наблюдения, опыты, трудовая деятельность);  

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, понимание своей принадлежности к Российскому 

государству, определённому этносу;  

 проявление уважения к истории, культуре, традициям народов РФ; освоение обучающимися с ЗПР основ мирового культурного 

опыта по созданию общечеловеческих ценностей, законов и правил построения взаимоотношений в социуме;  

 обогащение духовного опыта обучающихся с ЗПР, развитие способности к социализации на основе принятия гуманистических норм 

жизни, приобретение начального опыта эмоционально-положительного отношения к природе в соответствии с экологическими 

нормами поведения;  

 становление базовых навыков повседневного проявления культуры общения, гуманного отношения к людям, уважительного 

отношения к их взглядам, мнению и индивидуальности.  

В 1 дополнительном классе 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 и уточнение пространственно-временных представлений; 

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

 расширение круга представлений о ближайшем и более удаленном социальном окружении; 

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



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

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» составлена и реализуется с учётом воспитательного потенциала урока и 

предполагает применение следующих целевых приоритетов: 

 Формирование основ мировоззрения, ознакомления ребенка с разными точками зрения;  

 Развитие самостоятельности;  

 Социализацию – приобщение ребенка к жизни в обществе, что предполагает сообщение сведений о правилах поведения среди людей, 

формирование навыков правильного поведения;  

        Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение учебного предмета 

  Учебный предмет «Окружающий мир» предметной области «Обществознание и естествознание» несет в себе большой развивающий 

потенциал: у детей формируются предпосылки научного мировоззрения, познавательные интересы и способности, создаются условия для 

самопознания и саморазвития. Знания, формируемые в рамках данного учебного предмета, имеют глубокий личностный смысл и тесно 

связаны с практической жизнью. У обучающихся с ЗПР, которым рекомендовано обучение по варианту программы 7.2, мал запас 

дошкольных знаний и умений, недостаточен практический опыт, даже если они уже неоднократно встречались с теми или иными объектами 

и явлениями. Вместе с тем эмоциональная окрашенность большинства тем, яркость иллюстраций учебников и пособий, возможность 

видеосопровождения и наличие компьютерных программ, которые можно использовать в качестве обучающих, делает этот учебный 

предмет потенциально привлекательным для обучающихся с ЗПР. В ходе изучения предмета «Окружающий мир» обучающиеся с ЗПР 

овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные 

связи в окружающем мире.  

В соответствии с ФГОС именно в 1 дополнительном классе 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.  

В 1 дополнительном классе обучение происходит с опорой на учебник А.А. Плешакова «Окружающий мир». Разработана 

специальная рабочая тетрадь, позволяющая конкретизировать и уточнить учебное содержание.  

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 обучающихся на характер труда людей, социальные явления.  

Школьники учатся различать растения, выделять части растений (лист, стебель, корень и т.д.), узнают об их функциональном 

назначении. Расширяются представления о декоративных и комнатных растениях, деревьях и кустарниках, их значении для человека. В 

процессе изучения программы у детей формируется представление об изменениях состояния растений в разные времена года, некоторые 

сведения об уходе за растениями.  



Специально выделен раздел «Законы природы». Сведения о Солнце и Земле, Луне, небе приведены в соответствие с уровнем 

развития обучающихся с ЗПР. Усиленно формируются временные представления (время суток, день недели, время года, месяц). Начинается 

заполнение календаря погоды. В обучение включаются символические обозначения погоды.  

Раздел, посвященный животным, изучается существенно дольше, в отличие от конкретного характера материала в предшествующий 

год обучения, в этом году при изучении животных основной упор делается на выделение существенных обобщающих признаков.  

Тематика, связанная с правилами безопасного поведения также чрезвычайно важна. В учебнике в большинстве случаев она дана без 

дополнительных разъяснений, в которых обучающиеся с ЗПР очень нуждаются. Обучающиеся получают знания о пользе и вреде 

компьютера, правилах безопасного поведения в автомобиле, поезде, на воде и в самолете.    

Коррекционно-развивающее значение предмета обеспечивается организацией процесса обучения с учетом специфики усвоения 

знаний, умений и навыков обучающимися с ЗПР, «пошаговым» предъявлением материала, опорой на практический опыт и 

непосредственные впечатления, многократным повторением, обучением переносу усвоенных знаний в новые ситуации взаимодействия с 

действительностью, а также упрощением системы учебно-познавательных задач, решаемых в ходе обучения предмету.  

Учителю начальных классов рекомендуется активно привлекать родителей обучающегося к изучению предмета «Окружающий мир», 

поскольку только с их помощью может быть усвоено предметное содержание и повышена степень жизненной компетентности ребенка. 

Значение предмета «Окружающий мир» в общей системе коррекционно-развивающей работы 

Коррекционно-развивающий потенциал предмета заключается в развитии способности обучающегося с ЗПР использовать 

сформированные представления о мире для решения разнообразных предметно-практических и коммуникативных задач, развитии 

активности, любознательности и разумной предприимчивости во взаимодействии с миром живой и неживой природы. 

Предмет обладает широкими возможностями для формирования у обучающихся фундамента экологической и культурологической 

грамотности и соответствующих компетентностей – умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения 

в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит обучающимся с ЗПР освоить основы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде, заложит основу для осмысления личного опыта, позволяя 

сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, давая обучающемуся с ЗПР возможность найти свое место в 

ближайшем окружении, попытаться прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы и общества, 

тем самым обеспечивая в дальнейшем свое личное и социальное благополучие, что особенно важно для обучающихся с ЗПР. 

Существенная особенность учебного предмета «Окружающий мир» состоит в том, что в нем заложена содержательная основа для 

широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начального образования.  

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения окружающему миру является раскрытие роли 

человека в природе и обществе, ознакомление с правилами поведения в среде обитания и освоение общечеловеческих ценностей 

взаимодействия в системах: «Человек и природа», «Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и познание». Важнейшей 

составляющей всех указанных систем является содержание, усвоение которого гарантирует формирование у обучающихся с ЗПР основ 

здорового и безопасного образа жизни на основе развивающейся способности предвидеть результаты своих поступков и оценки возникшей 

ситуации. 

 



 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение результатов начального образования. 

Личностные результаты. 

Личностные результаты освоения программы по окружающему миру характеризуют готовность обучающихся с ЗПР 

руководствоваться традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и должны отражать приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в части: 

гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине – России; понимание особой роли многонациональной России в современном 

мире; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, принадлежности к российскому народу, к своей 

национальной общности;  

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

 проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения к своему и другим народам; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и ответственности человека как члена общества; 

духовно-нравственного воспитания: 

 проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, признанию их индивидуальности; 

 принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил межличностных отношений, которые строятся 

на проявлении гуманизма, сопереживания, уважения и доброжелательности; 

 применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, неприятие любых форм поведения, 

направленных на причинение физического и морального вреда другим людям; 

эстетического воспитания: 

 понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, проявление уважительного отношения, 

восприимчивости и интереса к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

  использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в разных видах художественной деятельности. 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни; 

  выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том числе информационной); 

  приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение к физическому и психическому здоровью; 

трудового воспитания: 

 осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям; 

экологического воспитания: 



 осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведения, бережного отношения к природе, 

неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

 осознание ценности познания для развития человека, необходимости самообразования и саморазвития;  

 проявление познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и самостоятельности в расширении своих 

знаний, в том числе с использованием различных информационных средств. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося ЗПР к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем; 

 формирование навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

 участие в социально значимой деятельности; 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, в том числе с использованием 

информационных технологий. 

     В результате изучения окружающего мира на уровне начального общего образования у обучающегося с ЗПР будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 

Метапредметные результаты 

У обучающегося с ЗПР будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

 понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной среды обитания) на доступном уровне, проявлять 

способность ориентироваться в изменяющейся действительности;  

 на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и зависимости между объектами (часть целое; 

причина – следствие;  

 изменения во времени и в пространстве) по наводящим вопросам; сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания 

для сравнения, устанавливать аналогии по предложенному плану, опорной схеме;  

 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;  

 определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты после проведенного анализа/ с 

опорой на образец;  

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного алгоритма; 



 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма с помощью 

учителя. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

 проводить (по предложенному плану) наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес к экспериментам, проводимым под 

руководством учителя;  

 определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных вопросов; 

 формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы;  

 моделировать с помощью учителя ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и неживая природа, цепи 

питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; поведение и его последствия;  

 коллективный труд и его результаты и другое); проводить по предложенному плану под руководством учителя опыт, несложное 

 исследование по установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть – целое, причина – следствие); 

 формулировать выводы на основе результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования) по наводящим вопросам. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

 использовать под руководством учителя различные источники для поиска информации, выбирать источник получения информации с 

учётом учебной задачи;  

 находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде, согласно заданному алгоритму; 

  распознавать достоверную и недостоверную информацию на основе предложенного учителем способа её проверки; 

  находить и использовать с помощью взрослых для решения учебных задач текстовую, графическую, аудиовизуальную информацию;  

 читать и интерпретировать с помощью учителя графически представленную информацию: схему, таблицу, иллюстрацию;  

 соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную 

сеть «Интернет» (с помощью учителя);  

 создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

  фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, 

диаграмма) с помощью взрослых. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

 в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения;  

 признавать возможность существования разных точек зрения; корректно высказывать своё мнение; 

  соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение к собеседнику;  

 использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о природе, социальной жизни, взаимоотношениях и 

поступках людей; создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) на доступном уровне;  

 конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений и опытной работы, подкреплять их 

доказательствами с помощью взрослых;  



 находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах и явлениях природы,  

 событиях социальной жизни; готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, рисунки, фото, плакаты 

и другое) к тексту выступления с помощью взрослых. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных действий: 

 планировать с помощью учителя действия по решению учебной задачи; 

  выстраивать последовательность выбранных действий и операций по опорному плану. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля и самооценки как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

 осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности по предложенному алгоритму;  

 находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины;  

 корректировать свои действия при необходимости (с небольшой помощью учителя);  

 объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с оценкой учителя;  

 оценивать при помощи учителя целесообразность выбранных способов действия, при необходимости корректировать их. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

 понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной (практической) задачи;  

 участвовать в формулировании краткосрочных и долгосрочных целей совместной деятельности (на основе изученного материала 

по окружающему миру) по наводящим вопросам;  

 участвовать в коллективной деятельности по достижению общей цели: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

 выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать работу каждого участника;  

Место курса в учебном плане 

Изучение предмета «Окружающий мир» в 1 дополнительном классе рассчитано на 66 часов (33 недели по 2 часа в неделю).  

Тематическое планирование 
 

№ Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

ЭОР 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Человек и 

общество. 

16 часов 

 

 

 

 

Школьные традиции и праздники. 

Классный, школьный коллектив, 

совместная деятельность. 

 Одноклассники, 

взаимоотношения между ними; 

ценность дружбы, взаимной 

помощи. Рабочее место 

школьника. 

Экскурсия по школе.  

Обсуждение ситуаций по теме, например, «Правила 

поведения в классе и в школе».  

Обсуждение ситуаций о небезопасном поведении в 

школе.  

Рассматривании иллюстративного материала по теме 

«Одноклассники».   

Беседа по теме, например, «Как содержать рабочее 

Электронное приложение  

к учебнику А. А. 

Плешакова 

 

 

 

http://catalog.prosv. 

ru/item/21854 

http://catalog.prosv/


   

 

Правила безопасной работы на 

учебном месте, режим труда и 

отдыха. 

 место в порядке».  

Игра «Кто быстрее правильно приготовит рабочее 

место».  

Составление памятки «Правила обращения с 

опасными школьными принадлежностями».  

 

Россия. Москва — столица 

России.  

Народы России. 

Первоначальные сведения о 

родном крае.  

Название своего населённого 

пункта (города, села), региона. 

Культурные объекты родного 

края.  

Труд людей. Ценность и красота 

рукотворного мира. Правила 

поведения в социуме. 

Просмотр и обсуждение иллюстраций и других 

материалов (по выбору) на темы «Москва — столица 

России», «Экскурсия по Москве». 

Экскурсии, целевые прогулки, просмотр 

иллюстраций, видеофрагментов и других материалов 

(по выбору) о родном крае, труде людей. 

Рассматривание изделий народных промыслов 

родного края и народов России.  

Игра «Угадай промысел по описанию».  

Беседа по теме, например, «Правила поведения в 

учреждениях культуры — в театре, музее, 

библиотеке». 

Электронное приложение  

к учебнику А. А. 

Плешакова 

 

 

http://catalog.prosv. 

ru/item/21855 

 

https://resh.edu.ru/  

subject/lesson/ 

 

Моя семья в прошлом и 

настоящем.  

Имена и фамилии членов семьи, 

их профессии. 

Взаимоотношения и 

взаимопомощь в семье. 

Совместный труд и отдых. 

Домашний адрес. 

Работа с иллюстративным материалом: 

рассматривание фото, репродукций на тему «Семья». 

Беседа с детьми о профессиях родителей. 

Дидактическая игра «Угадай профессию».  

Учебный диалог по теме, например, «Что такое 

семья». 

 Рассказы детей по теме, например, «Как наша семья 

проводит свободное время». 

http://catalog.prosv. 

ru/item/21854 

 

https://resh.edu.ru/  

subject/lesson/ 

 

 

 

2 Человек и 

природа. 

37 часов 

Природа и предметы, созданные 

человеком.  

Природные материалы. Бережное 

отношение к предметам, вещам, 

уход за ними.  

Неживая и живая природа. Погода 

и термометр.  

Наблюдение за погодой своего 

Учебный диалог по теме, например, «Почему люди 

должны оберегать и охранять природу». 

Рассматривание иллюстраций и обсуждение по теме, 

например, «Правила поведения в природе». 

Экскурсии по теме, например, «Сезонные изменения 

в природе, наблюдение за погодой».  

Практическая работа по теме, например, «Измеряем 

температуру воды». 

Электронное приложение  

к учебнику А. А. 

Плешакова 

 

https://resh.edu. ru/subject/ 

lesson/ 

 

 

http://catalog.prosv/
http://catalog.prosv/
https://resh.edu.ru/subject/


края.  

Сезонные изменения в природе. 

Взаимосвязи между человеком и 

природой.  

Правила нравственного и 

безопасного поведения в природе. 

Работа с иллюстративным материалом: «Живая и 

неживая природа».  

 

Дидактическая игра «Живое/неживое». 

 

http://catalog.prosv. 

ru/item/21854 

 

Растения ближайшего окружения 

(узнавание, называние, краткое 

описание). 

 Лиственные и хвойные растения. 

Дикорастущие и культурные 

растения. 

 

Части растения (называние, 

краткая характеристика значения 

для жизни растения): корень, 

стебель, лист, цветок, плод, семя. 

Комнатные растения, правила 

содержания и ухода. 

Экскурсия. Сравнение внешнего вида деревьев, 

кустарников, трав.  

Определение названия по внешнему виду дерева. 

Работа с иллюстративным материалом: деление 

растений на две группы — дикорастущие и 

культурные.  

Учебный диалог по теме, например, «Чем 

различаются дикорастущие и культурные 

растения?».   

Дидактическая игра «Дикорастущее/культурное». 

Знакомство с гербарием. Обучение определению на 

гербарии частей растения.  

Практическая работа «Составление гербария».   

Рассматривание и зарисовка разнообразия частей 

растения: разные листья, разные цветки и плоды, 

разные корни (по выбору).  

Практическая работа по теме, например, «Правильно 

ухаживаем за растениями уголка природы». 

Электронное приложение  

к учебнику А. А. 

Плешакова 

 

https://resh.edu.ru/  

subject/lesson/ 

 

 

 

http://catalog.prosv. 

ru/item/21854 

 

 

http://catalog.prosv. 

ru/item/21855 

 

https://uchi.ru/ 

catalog/rus/1-klass/ 

Разные группы животных (звери, 

насекомые, птицы, рыбы и др.). 

 

 Домашние и дикие животные 

(различия в условиях жизни). 

 

 Забота о домашних питомцах. 

Игра-соревнование по теме, например, «Кто больше 

назовёт насекомых (птиц, зверей…)». 

Наблюдения за поведением животных в 

естественных условиях: повадки птиц, движения 

зверей, условия обитаний насекомых (во время 

экскурсий, целевых прогулок, просмотра 

видеоматериалов). 

Логическая задача: найди ошибку в иллюстрациях — 

какое животное попало в эту группу неправильно. 

Рассказы детей по теме, например, «Мой домашний 

Электронное приложение  

к учебнику А. А. 

Плешакова 

 

http://catalog.prosv. 

ru/item/21855 
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питомец».  

3 Правила 

безопасной 

жизни. 

7 часов 

Необходимость соблюдения 

режима дня, правил здорового 

питания и личной гигиены. 

Правила безопасности в быту: 

пользование бытовыми 

электроприборами, газовыми 

плитами.  

Дорога от дома до школы. 

Правила безопасного поведения 

пешехода (дорожные знаки, 

дорожная разметка, дорожные 

сигналы). 

Безопасность в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» (электронный 

дневник и электронные ресурсы 

школы) в условиях 

контролируемого доступа в 

информационно- 

телекоммуникационную сеть 

«Интернет». 

Беседа по теме, например, «Что такое режим дня»: 

обсуждение режима дня первоклассника. 

Практическая работа по составлению режима дня. 

 

 Рассказ учителя: «Что такое правильное питание». 

Практическая работа «Составление коллажа 

«Полезная еда для школьника».  

Повторение правил пользования газовой и 

электроплитой».  

 

Рассматривание иллюстративного материала 

«Правильные действия по вызову экстренных 

служб». 

Дидактическая игра по теме, например, «Правила 

поведения на улицах и дорогах, дорожные знаки». 

http://catalog.prosv. 

ru/item/21854 

 

https://resh.edu.ru/  

subject/lesson/ 

 

 

 

 

http://catalog.prosv. 

ru/item/21855 

 

 

 

https://resh.edu. ru/subject/ 

lesson/ 

 

https://uchi.ru/ 

catalog/rus/1-klass/ 

 

Резерв: 6 часов  

Последовательность тематических блоков и выделенное количество учебных часов на их изучение носят рекомендательный характер 

и могут быть скорректированы с учётом резервных уроков для обеспечения возможности реализации дифференциации содержания с учётом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся. 

Содержание учебного предмета 

Человек и общество 

Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Классный, школьный коллектив. Друзья, взаимоотношения между ними; 

ценность дружбы, согласия, взаимной помощи.  

Совместная деятельность с одноклассниками – учёба, игры, отдых. Рабочее место школьника: удобное размещение учебных 

материалов и учебного оборудования; поза; освещение рабочего места. Правила безопасной работы на учебном месте. 

Режим труда и отдыха. 

Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фамилии членов семьи, их профессии. Взаимоотношения и взаимопомощь в 

http://catalog.prosv/
http://catalog.prosv/
https://resh.edu.ru/subject/
https://uchi.ru/catalog/rus/1-klass/
https://uchi.ru/catalog/rus/1-klass/


семье. Совместный труд и отдых. Домашний адрес.  

Россия – наша Родина. Москва – столица России. Символы России (герб, флаг, гимн). Народы России. Первоначальные сведения о 

родном крае. Название своего населённого пункта (города, села), региона. Культурные объекты родного края.  

Ценность и красота рукотворного мира. Правила поведения в социуме. 

Человек и природа 

Природа – среда обитания человека. Природа и предметы, созданные человеком. Природные материалы. Бережное отношение к 

предметам, вещам, уход за ними. Неживая и живая природа. Наблюдение за погодой своего края. Погода и термометр. Определение 

температуры воздуха (воды) по термометру.  

Сезонные изменения в природе. Взаимосвязи между человеком и природой. Правила нравственного и безопасного поведения в 

природе.  

Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, называние, краткое описание). Лиственные и хвойные растения. 

Дикорастущие и культурные растения. Части растения (называние, краткая характеристика значения для жизни растения): корень, стебель, 

лист, цветок, плод, семя. Комнатные растения, правила содержания и ухода. 

Мир животных. Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы и другие). Домашние и дикие животные (различия в 

условиях жизни). Забота о домашних питомцах.  

Правила безопасной жизнедеятельности 

Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового питания и личной гигиены.  Правила безопасности в быту: 

пользование бытовыми электроприборами, газовыми плитами. 

Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода (дорожные знаки, дорожная разметка, дорожные сигналы).  

Безопасность в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (электронный дневник и электронные ресурсы школы) в 

условиях контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».  

            Изучение окружающего мира в 1 дополнительном классе способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальные учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

 сравнивать под руководством учителя происходящие в природе изменения;  

 наблюдать под руководством учителя зависимость изменений в живой природе от состояния неживой природы;  

 приводить с опорой на образец примеры представителей разных групп животных (звери, насекомые, рыбы, птицы), называть (после 

проведенного анализа) главную особенность представителей одной группы (в пределах изученного);  

 приводить с опорой на образец примеры лиственных и хвойных растений, сравнивать их, используя картинный план/схему, 

устанавливать различия во внешнем виде с опорой на алгоритм. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий способствует формированию умений: 

 понимать, что информация может быть представлена в разной форме: текста, иллюстраций, видео, таблицы;  

 соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с его названием. 



Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

 в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на вопросы; уважительно относиться к разным мнениям;  

 воспроизводить названия своего населенного пункта, название страны, её столицы; воспроизводить наизусть слова гимна России; 

 соотносить предметы декоративно-прикладного искусства с принадлежностью народу Российской Федерации (с использованием 

иллюстративно-дидактических материалов учебника, рабочей тетради), описывать предмет по предложенному плану;  

 описывать по предложенному плану время года; сравнивать с опорой на схему/алгоритм домашних и диких животных, объяснять, 

чем они различаются. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

 сравнивать с помощью учителя и с опорой на план организацию своей жизни с установленными правилами здорового образа жизни 

(выполнение режима, двигательная активность, закаливание, безопасность использования бытовых электроприборов);  

 оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и улицах другими детьми;  

 анализировать с помощью учителя предложенные ситуации: устанавливать нарушения режима дня, организации учебной работы;  

 нарушения правил дорожного движения, правил пользования электро- и газовыми приборами. 

Совместная деятельность способствует формированию умений соблюдать правила общения в совместной деятельности (при необходимости 

под руководством взрослого): договариваться, справедливо распределять работу,  

определять нарушение правил взаимоотношений, при участии учителя устранять возникающие конфликты 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

К концу обучения в 1 дополнительном классе обучающийся научится: 

 называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии членов своей семьи, домашний адрес и адрес своей 

школы; 

 проявлять уважение (на доступном уровне) к семейным ценностям и традициям, соблюдать при напоминании взрослого правила 

нравственного поведения в социуме и на природе;  

 воспроизводить название своего населённого пункта, региона, страны;  

  приводить с помощью учителя примеры культурных объектов родного края, школьных традиций и праздников, традиций и 

ценностей своей семьи, профессий;  

 различать с опорой на образец объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и природные материалы; 

 знать и показывать части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя);  

 знать группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); 

 описывать на основе опорных схем/слов наиболее распространённые в родном крае дикорастущие и культурные растения, диких и 

домашних животных, сезонные явления в разные времена года; деревья, кустарники, травы;  

 основные группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери);  

 выделять их наиболее существенные признаки применяя опорные слова, используя алгоритм;  

 применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными используя памятку с алгоритмом последовательности 

действий;  



 проводить под руководством взрослого, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и индивидуальные наблюдения 

(в том числе за сезонными изменениями в природе своей местности), измерения и опыты под руководством учителя (используя 

наглядный алгоритм последовательности действий);  

 давать оценку на примитивном уровне ситуациям, раскрывающим положительное и негативное отношение к природе;  

 знать правила поведения в быту, в общественных местах;  

 соблюдать под руководством взрослого правила безопасности на учебном месте школьника во время наблюдений и опытов; 

безопасно пользоваться бытовыми электроприборами (при обязательном присутствии взрослого);  

 иметь представление о правилах здорового питания и соблюдать правила личной гигиены; 

  соблюдать правила безопасного поведения пешехода;   

 соблюдать правила безопасного поведения в природе;  

 с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным дневником и электронными образовательными и 

информационными ресурсами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 
Наименования объектов и средств материально- технического обеспечения Количество Примечания 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Учебно- методические комплекты (программы, учебники, рабочие тетради, хрестоматии и т. п.). 

Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочие программы 1 - 4 класс. 

Учебники 

Окружающий мир. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 1 /(сост. Плешаков А.А.) 

Рабочие тетради и пособия  

Плешаков А.А. Окружающий мир Рабочая тетрадь. 1 класс. 

Методические пособия 
Максимова Т.Н. Поурочные разработки по курсу «Окружающий мир»: 1 класс. –М.: ВАКО, 2012. 

Электронное приложение к учебнику А.А. Плешакова 

Книги для учителя 

 Научно - популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с основным содержанием 

обучения). 

Детская справочная литература (справочники, атласы - определители, энциклопедии) об окружающем 

мире (природе, труде людей, общественных явлениях и пр.). 

Методические пособия для учителя 

     Библиотечный фонд 

комплектуется на 

основе федерального 

перечня учебников, 

рекомендованных 

(допущенных) 

Минобрнауки РФ 

Печатные пособия 

Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определенной в программе по 

окружающему миру (в том числе в цифровой форме). 

Таблицы природоведческого и обществоведческого содержания в соответствии с программой 

обучения. 

Плакаты по основным темам естествознания, магнитные или иные (природные сообщества леса, луга, 

сада, озера и т. п.). 

Портреты выдающихся людей России (политических деятелей, военачальников, писателей, поэтов, 

композиторов и др.). 

Географические и исторические настенные карты. 

Энциклопедии по предмету. 

 

 

  

 

 

 

 

     

Технические средства обучения 

Классная доска. 

Мультимедийный проектор. 

Экспозиционный экран. 

 Размер не менее 

150×50 см 

С диагональю не менее 



Компьютер. 

Сканер. 

Фотокамера цифровая. 

72 см 

    Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения. 

Слайды, соответствующие содержанию обучения. 

Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения. 

 

 Например, могут быть 

использованы записи 

голосов птиц и др. 

   Игры и игрушки 

Настольные развивающие игры по тематике предмета Окружающий мир (лото, игры-путешествия и 

пр.). 

Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов (по темам: «Дом», «Зоопарк», «Ферма», «Транспорт», 

«Магазин», и др.). 

Наборы карандашей, красок, альбомов для рисования 

 

 

 

 

Оборудование класса 

Эргономическая мебель: ученические двухместные столы с комплектом стульев. 

Стол учительский. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала 

Стеллажи для книг. 

     В соответствии с 

санитарно-

гигиеническими 

нормами 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

По учебному предмету «Изобразительное искусство» 

Образовательная область: искусство 

на 2023-2024 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

            Федеральная рабочая программа по изобразительному искусству на уровне начального общего образования составлена на основе 

«Требований к результатам освоения основной образовательной программы», представленных в требованиях к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте начального общего образования для обучающихся с ОВЗ, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной программе воспитания. 

           Программа отражает содержание обучения предмету «Изобразительное искусство» с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР. 

Уроки по изобразительному искусству для обучающихся с ЗПР решают не только образовательные, но и коррекционные задачи.  

 Основная цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит: 

 в формировании художественной культуры обучающихся, развитии художественно-образного мышления и эстетического отношения 

к явлениям действительности путём освоения начальных основ художественных знаний, умений, навыков и развития творческого 

потенциала. 

Специальная цель изучения предмета «Изобразительное искусство» в соответствии с федеральной адаптированной общеобразовательной 

программой начального общего образования для обучающихся с ЗПР заключается: 

 в создании условий, обеспечивающих усвоение изобразительного, творческого, социального и культурного опыта учащимися с ЗПР 

для успешной социализации в обществе; 

 в приобретении первоначального опыта изобразительной деятельности на основе овладения знаниями в области искусства, 

изобразительными умениями и проектной деятельностью; 

 в формировании позитивного эмоционально-ценностного отношения к искусству и людям творческих профессий. 

Общие задачи курса: 

 формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его духовно-нравственном 

развитии; 

 формирование эстетических чувств, умений видеть и понимать красивое, дифференцировать «красивое» от «некрасивого», умения 

высказывать оценочные суждения о произведениях искусства; 

 формирование умения выражать собственные мысли и чувства от воспринятого, делиться впечатлениями, достаточно адекватно 

используя терминологическую и тематическую лексику; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности 

(изобразительного, декоративно-прикладного и народного искусства, рисунке, живописи, скульптуре, дизайна и др.), а также в 

специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы 

мультипликации и пр.); 

 воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям искусства; 



 формирование умения воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в социальном) эстетически 

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

 овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного искусства. 

В 1 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).  

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» составлена и реализуется с учётом воспитательного потенциала 

урока и предполагает применение следующих целевых приоритетов:  

 Формирование условий для развития возможностей обучающихся с ранних лет получить знания и практический опыт творческой 

деятельности;  

 Формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей профессиональной деятельности; 

 Воспитывать аккуратность, бережливость, трудолюбие;  

 Развивать кругозор, художественный вкус;  

 Воспитывать трудолюбие; 

 Совершенствовать навыки рисования. 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение учебного предмета 

Содержание предмета охватывает все основные виды визуально-пространственных искусств: начальные основы графики, живописи и 

скульптуры, декоративно-прикладные и народные виды искусства, архитектуру и дизайн. Особое внимание уделено развитию эстетического 

восприятия природы, восприятию произведений искусства и формированию зрительских навыков, художественному восприятию 

предметно-бытовой культуры. Для обучающихся с ЗПР большое значение имеет восприятие произведений детского творчества, умение 

обсуждать и анализировать детские рисунки с позиций выраженного в них содержания, художественных средств выразительности, 

соответствия учебной задачи, поставленной учителем. Такая рефлексия детского творчества носит обучающий характер. 

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как отдельные уроки, но чаще всего следует объединять задачи 

восприятия с задачами практической творческой работы (при сохранении учебного времени на восприятие произведений искусства и 

эстетического наблюдения окружающей действительности). 

На занятиях обучающиеся с ЗПР знакомятся с многообразием видов художественной деятельности и технически доступным 

разнообразием художественных материалов. Практическая художественно-творческая деятельность занимает приоритетное пространство 

учебного времени.  

Предмет «Изобразительное искусство» имеет важное коррекционно-развивающее значение:  



 способствует коррекции недостатков познавательной деятельности обучающихся с ЗПР 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 обучающихся с ЗПР 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 обучающихся с ЗПР знания элементарных основ реалистического рисунка, навыки рисования с натуры, декоративного 

рисования; 

 знакомит обучающихся с ЗПР с отдельными произведениями изобразительного, декоративно-прикладного и народного искусства, 

воспитывает активное эмоционально-эстетическое отношение к ним; 

 развивает у обучающихся с ЗПР речь, художественный вкус, интерес и любовь к изобразительной деятельности. 

Уроки изобразительного искусства при правильной их организации способствуют формированию личности обучающегося с ЗПР, 

воспитанию у него положительных навыков и привычек, вносят свой вклад в формирование универсальных учебных действий и сферы 

жизненной компетенции. В зависимости от степени выраженности нарушений регуляторных процессов младших школьников с ЗПР 

регулятивные УУД могут формироваться в более долгие сроки, в связи с чем допустимым является оказание помощи организационного 

плана и руководящий контроль педагога при выполнении учебной работы обучающимися. 

Преподавание учебного предмета «Изобразительное искусство» предусматривает предметно-практическую изобразительную 

деятельность с учетом характера затруднений и потенциальных возможностей обучающихся с ЗПР, раскрывает содержание, методы и 

приемы обучения изобразительным умениям, учитывает основные положения дифференцированного подхода к обучающимся. 

В урочное время деятельность обучающихся с ЗПР организуется как в индивидуальном, так и в групповом формате с задачей 

формирования навыков сотрудничества в художественной деятельности. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

В центре федеральной рабочей программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ находится личностное развитие обучающихся с ЗПР, приобщение их к российским традиционным духовным 

ценностям, а также социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов: 

 уважения и ценностного отношения к своей Родине — России; 

 духовно-нравственное развитие обучающихся; 

 мотивацию к познанию и обучению, готовность к активному участию в социально-значимой деятельности; 

 позитивный опыт участия в творческой деятельности;  

 интерес к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и гуманизма, уважительного 

отношения и интереса к культурным традициям и творчеству своего и других народов. 



        Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками содержания традиций отечественной культуры, 

выраженной в её архитектуре, народном, декоративно-прикладном и изобразительном искусстве.  

       Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности к жизни общества и созидающих качеств 

личности, приобщение обучающихся к ценностям отечественной и мировой культуры. Учебный предмет «изобразительное искусство» 

способствует пониманию особенностей жизни разных народов. Коллективные творческие работы создают условия для разных форм 

художественно-творческой деятельности, способствуют пониманию другого человека, становлению чувства личной ответственности. 

        Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития обучающегося, приобщения его к искусству как 

сфере, концентрирующей в себе духовно-нравственный поиск человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира 

обучающегося и воспитание его эмоционально-образной сферы. Занятия искусством помогают школьнику обрести социально значимые 

знания. Развитие творческих способностей способствует росту самосознания, осознания себя как личности и члена общества. 

       Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития социально значимых отношений обучающихся, формирования 

представлений о прекрасном и безобразном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание способствует формированию ценностных 

ориентаций школьников с ЗПР в отношении к окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а также в отношении к семье, природе, 

труду, искусству, культурному наследию. 

       Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашенный интерес к жизни людей и природы. 

Происходит это в процессе развития навыков восприятия и рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой деятельности. 

Навыки исследовательской деятельности развиваются при выполнении заданий культурно-исторической направленности. 

      Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического наблюдения природы и её образа в произведениях 

искусства. Формирование эстетических чувств способствует активному неприятию действий, приносящих вред окружающей среде. 

       Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой работы по освоению художественных материалов 

и удовлетворения от создания реального, практического продукта. Воспитываются стремление достичь результат, упорство, а также умения 

сотрудничать с одноклассниками, работать в команде, выполнять коллективную работу. 

Метапредметные результаты 

Овладение универсальными познавательными действиями 

Пространственные представления и сенсорные способности: 

 ориентироваться в пространстве класса и на плоскости; 

 отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в пространстве; 

 характеризовать форму предмета, конструкции по предложенному плану, вопросам; 

 выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе на доступном для обучающегося с ЗПР уровне; 

 сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям на основе предложенного плана; 

 сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 

 анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов между собой с помощью учителя; 

 выявлять и анализировать с помощью учителя ритмические отношения в пространстве и в изображении (визуальном образе) на 

установленных основаниях; 



 соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в пространственных и плоскостных объектах. 

Базовые логические и исследовательские действия: 

 ориентироваться в задании и инструкции: определять умения, которые будут необходимы, для выполнения задания или инструкции 

на основе изучения данного раздела; 

 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; 

 проявлять исследовательские действия в процессе освоения выразительных свойств различных художественных материалов; 

 проявлять базовые экспериментальные действия в процессе самостоятельного выполнения художественных заданий;  

 проявлять начальные исследовательские действия на основе определённых учебных установок в процессе восприятия произведений 

изобразительного искусства, архитектуры и продуктов детского художественного творчества; 

 использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и состояния природы, предметного мира человека, 

городской среды; 

 анализировать под руководством учителя с позиций эстетических категорий явления природы и предметно-пространственную среду 

жизни человека; 

 формулировать простейшие выводы, соответствующие учебным установкам по результатам проведённого наблюдения; 

 использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и декоративных композиций; 

 классифицировать с опорой на образец произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в жизни людей; 

 классифицировать с опорой на образец произведения изобразительного искусства по жанрам; 

 ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

Работа с информацией: 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке, от 

родных, близких, друзей, других информационных источников; 

 использовать электронные образовательные ресурсы; 

 работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

 выбирать с помощью учителя источник для получения информации: поисковые системы Интернета, цифровые электронные средства, 

справочники, художественные альбомы и детские книги; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса; 

 готовить информацию с помощью учителя на заданную или выбранную тему и представлять её в различных видах: рисунках и 

эскизах, электронных презентациях; 

 осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечественные художественные музеи и зарубежные 

художественные музеи (галереи) на основе установок и квестов, предложенных учителем; 

 соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 



Овладение универсальными коммуникативными действиями 

 участвовать в диалоге или дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам; 

 находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта интересов в процессе совместной 

художественной деятельности (при необходимости с помощью учителя); 

 демонстрировать и объяснять (на доступном для обучающегося с ЗПР уровне) результаты своего творческого, художественного 

опыта; 

 анализировать по предложенному плану произведения детского художественного творчества с позиций их содержания и в 

соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 

 признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, понимать намерения и переживания свои и 

других людей; 

 взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель совместной деятельности и строить действия по 

её достижению, договариваться, выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по достижению общего 

результата. 

Овладение универсальными регулятивными действиями 

 внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 

 соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания, при необходимости с опорой на план; 

 организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к 

используемым материалам; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата. 

Предметные результаты: 

          Предметные результаты сформулированы по годам обучения на основе модульного построения содержания в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с ОВЗ. 

Модуль «Графика» 

 Закреплять навыки применения свойств простых графических материалов в самостоятельной творческой работе в условиях урока. 

 Приобретать опыт обобщения и геометризации наблюдаемой формы как основы обучения рисунку на доступном для обучающегося с 

ЗПР уровне. 

 Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры. 

 Учиться анализировать с помощью учителя соотношения пропорций, визуально сравнивать пространственные величины. 

 Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать её в своей практической художественной деятельности. 

Модуль «Живопись» 

 Закреплять навыки работы красками «гуашь» в условиях урока. 

 Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать своё мнение с опорой на опыт жизненных ассоциаций. 

 Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные впечатления, организованные педагогом. 



Модуль «Скульптура» 

 Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных образных объёмных форм в природе (облака, камни, коряги, 

формы плодов и др.). 

 Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать представления о целостной форме в объёмном изображении. 

 Овладевать первичными навыками бумагопластики — создания объёмных форм из бумаги путём её складывания, надрезания, 

закручивания и др. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

 Уметь рассматривать различные примеры узоров в природе (в условиях урока на основе фотографий); приводить примеры, и делать 

ассоциативные сопоставления (с опорой на зрительный образец) с орнаментами в произведениях декоративно-прикладного искусства. 

 Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, геометрические, анималистические. 

 Учиться использовать правила симметрии в своей художественной деятельности. 

 Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции (стилизованной: декоративный цветок или птица). 

 Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей. 

 Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных народных художественных промыслов (дымковская, каргопольская 

игрушки или по выбору учителя с учётом местных промыслов) и опыт практической художественной деятельности по мотивам 

игрушки выбранного промысла. 

Модуль «Архитектура» 

 Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по фотографиям в условиях урока); анализировать по 

предложенному плану особенности и составные части рассматриваемых зданий. 

 Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных простых геометрических тел. 

 Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в форме коллективной игровой деятельности. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

 Приобретать умения рассматривать, анализировать по предложенному плану детские рисунки с позиций их содержания и сюжета, 

настроения, композиции (расположения на листе), цвета, а также соответствия учебной задаче, поставленной учителем. 

 Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоциональных впечатлений с учётом учебных задач, поставленных 

учителем. 

 Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни человека в зависимости от поставленной аналитической и 

эстетической задачи (установки). 

 Приобретать опыт аналитического наблюдения архитектурных построек под руководством учителя. 

 Приобретать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой картиной, понимать значение зрительских умений и 

специальных знаний; приобретать опыт восприятия картин со сказочным сюжетом (В.М. Васнецова, М.А. Врубеля и других 

художников по выбору учителя), а также произведений с ярко выраженным эмоциональным настроением (например, натюрморты В. 

Ван Гога или А. Матисса). 



 Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских книгах и отношения к ним в соответствии с учебной 

установкой. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

 Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и целенаправленного наблюдения природы. 

 Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой целью сделан снимок, насколько значимо его содержание и 

какова композиция в кадре под руководством учителя. 

Место курса в учебном плане 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» в 1 дополнительном классе рассчитано на 33 часа (33 недели по 1 часу в неделю).  

Тематическое планирование 

         Тематическое планирование составлено на основе семи содержательных модулей: «Графика», «Живопись», «Скульптура», 

«Декоративно-прикладное искусство», «Архитектура», «Восприятие произведений искусства», «Азбука цифровой графики». Содержание 

всех модулей присутствует в каждом классе, развиваясь из года в год с учётом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и 

требований к результатам освоения учебного предмета, выносимым на промежуточную аттестацию. 

 

Модуль Программное содержание 
Основные виды деятельности 

обучающихся 

ЭОР 

Модуль 

«Восприятие 

произведений 

искусства» 

3 ч. 

Восприятие детских рисунков. 

Навыки восприятия произведений 

детского творчества и формирование 

зрительских умений. 

Расширение представлений о 

композиции: на уровне образного 

восприятия. Закрепление 

представлений о различных 

художественных материалах. 

Обсуждение содержания рисунка.  

Наблюдать, рассматривать, анализировать по 

вопросам учителя детские рисунки с позиций их 

сюжета, настроения. 

Объяснять с помощью учителя расположение 

изображения на листе и выбор вертикального или 

горизонтального формата. Объяснять, какими 

художественными материалами (карандашами, 

мелками, красками и т. д.) сделан рисунок. 

Рисовать рисунок на простую тему карандашами 

или мелками с учетом приобретенных знаний в 1 

классе.  

Cake-walkProAudio 8, 5 и 

9  

Sound-Forge, Finale, 

Dance Machine, Coo//  

 

 

https://bibliotekar.ru/ 

index.htm 

Модуль 

«Графика» 

4 ч. 

Линейный рисунок.  

Графические материалы и их 

особенности.  

Рисунок с натуры: рисунок листьев 

разной формы (треугольный, 

Закреплять первичные навыки работы графическими 

материалами. 

Выполнять с натуры рисунок листа дерева с опорой 

на план. Рассматривать и обсуждать по вопросам 

учителя характер формы листа. 

https://uchi.ru/ 

catalog/rus/1-klass/ 

 

https://resh.edu.ru/  

subject/lesson/ 

https://bibliotekar.ru/
https://uchi.ru/catalog/rus/1-klass/
https://uchi.ru/catalog/rus/1-klass/


круглый, овальный, длинный). 

Последовательность рисунка.  

Пятно-силуэт.  

Превращение случайного пятна в 

изображение зверушки или 

фантастического зверя.  

Развитие образного видения и 

способности целостного, 

обобщённого видения. 

Пятно как основа графического 

изображения. 

Тень как пример пятна.  

Теневой театр. Силуэт.  

Навыки работы на уроке с жидкой 

краской и кистью, уход за своим 

рабочим местом. 

Рассмотрение и анализ средств 

выражения — пятна и линии — в 

иллюстрациях художников к детским 

книгам 

Закреплять последовательность выполнения 

рисунка. 

Приобретать опыт обобщения видимой формы 

предмета. 

Анализировать и сравнивать с помощью учителя 

соотношение частей, составляющих одно целое, 

рассматривать изображения животных с 

контрастными пропорциями. 

Развивать навыки рисования по представлению. 

Использовать графическое пятно как основу 

изобразительного образа. 

Соотносить форму пятна с опытом зрительных 

впечатлений. 

Приобрести знания о пятне и линии как основе 

изображения на плоскости. 

Закреплять навыки работы на уроке с жидкой 

краской. Создавать изображения на основе пятна 

путём добавления к нему деталей, с опорой на 

зрительный образец. 

Рассматривать иллюстрации известных художников 

детских книг с позиций освоенных знаний о пятне, 

линии и пропорциях под руководством учителя.  

 

 

 

 

 

Видеоуроки 

https://videouroki.net/   

razrabotki/izo/  

uroki-1/1-class/ 

 

 

 

Электронные энциклопедии 

и альбомы по искусству,  

http://www.artprojekt.ru 

 

 

Мультимедийные 

обучающие программы  

 

Модуль 

«Живопись» 

5 ч. 

Цвет как одно из главных средств 

выражения в изобразительном 

искусстве.  

Навыки работы гуашью в условиях 

урока.  

Эмоциональная выразительность 

цвета. 

Цвет как выражение настроения, 

душевного состояния. 

Тематическая композиция «Времена 

года».  

Контрастные цветовые состояния 

Закреплять навыки работы гуашью в условиях 

школьного урока. 

Понимать эмоциональное звучание цвета, то, что 

разный цвет «рассказывает» о разном настроении — 

весёлом, задумчивом, грустном и др. 

Объяснять с помощью учителя, как разное 

настроение героев передано художником в 

иллюстрациях. 

Выполнять красками рисунок с весёлым или 

грустным настроением. 

Выполнять изображения разных времён года. 

Рассуждать и объяснять, какого цвета каждое время 

http://catalog.prosv. r 

u/item/21855 

 

 

https://uchi.ru/ 

catalog/rus/1-klass/ 

 

 

 

Мультимедийные 

обучающие программы  

 

https://videouroki.net/
http://catalog.prosv/
https://uchi.ru/catalog/rus/1-klass/
https://uchi.ru/catalog/rus/1-klass/


времён года.  

Техника монотипии.  

Представления о симметрии. 

Развитие ассоциативного 

воображения 

года и почему, как догадаться по цвету 

изображений, какое это время года. 

Осваивать технику монотипии для развития 

живописных умений и воображения. 

Осваивать свойства симметрии на доступном для 

учащегося с ЗПР уровне.  

 

 

Электронные энциклопедии 

и альбомы по искусству,  

http://www.artprojekt.ru 

 

Модуль 

«Скульптура» 

4 ч. 

Изображение в объёме.  

 

Лепка игрушки по мотивам одного из 

наиболее известных народных 

художественных промыслов 

(дымковская, каргопольская игрушки 

или по выбору учителя с учётом 

местных промыслов). 

 

Объёмная аппликация из бумаги и 

картона. 

Наблюдать, воспринимать выразительные образные 

объёмы в природе. 

Осваивать навыки объёмной аппликации (например, 

изображение птицы — хвост, хохолок, крылья на 

основе простых приёмов работы с бумагой). 

Рассматривать под руководством учителя глиняные 

игрушки известных народных художественных 

промыслов. 

Анализировать по предложенному плану строение 

формы, частей и пропорций игрушки выбранного 

промысла. 

Осваивать этапы лепки формы игрушки и её частей. 

Выполнить лепку игрушки по мотивам выбранного 

народного промысла с опорой на план. 

Приобретать опыт коллективной работы под 

руководством учителя по созданию в технике 

аппликации панно из работ учащихся. 

http://catalog.prosv. 

ru/item/21855 

 

 

https://resh.edu. ru/subject/ 

lesson/ 

 

 

https://uchi.ru/ 

catalog/rus/1-klass/ 

 

 

Видеоуроки 

https://videouroki.net/   

razrabotki/izo/  

uroki-1/1-class 

Модуль 

«Декоративно-

прикладное 

искусство» 

8 ч. 

Узоры в природе. 

Наблюдение узоров в живой природе 

(в условиях урока на основе 

фотографий). Эмоционально-

эстетическое восприятие объектов 

действительности.  

Ассоциативное сопоставление с 

орнаментами в предметах 

декоративно-прикладного искусства. 

Орнамент, характерный для игрушек 

одного из наиболее известных 

Характеризовать по предложенному плану 

различные примеры узоров в природе (на основе 

фотографий). Приводить примеры и делать 

ассоциативные сопоставления (с опорой на 

зрительный образец) с орнаментами в предметах 

декоративно-прикладного искусства. 

Характеризовать по предложенному плану примеры 

художественно выполненных орнаментов. 

Рассматривать и характеризовать по предложенному 

плану орнамент, украшающий игрушку выбранного 

промысла. 

https://resh.edu. ru/subject/ 

lesson/ 

 

https://resh.edu.ru/  

subject/lesson/ 

 

 

https://uchi.ru/ 

catalog/rus/1-klass/ 

 

 

http://catalog.prosv/
https://resh.edu.ru/subject/
https://uchi.ru/catalog/rus/1-klass/
https://uchi.ru/catalog/rus/1-klass/
https://videouroki.net/
https://resh.edu.ru/subject/
https://uchi.ru/catalog/rus/1-klass/
https://uchi.ru/catalog/rus/1-klass/


народных художественных 

промыслов. Дымковская, 

каргопольская игрушка или по 

выбору учителя с учётом местных 

промыслов.  

Форма и украшение бытовых 

предметов. 

Приёмы бумагопластики.  

Сумка или упаковка и её декор 

Выполнять рисунок игрушки выбранного 

художественного промысла или, предварительно 

покрыв вылепленную игрушку белилами, наносить 

орнаменты на свою игрушку, сделанную по мотивам 

народного промысла. 

Узнавать о работе художника по изготовлению 

бытовых вещей. 

Осваивать навыки работы с бумагой, ножницами, 

клеем, подручными материалами 

 

 

Видеоуроки 

https://videouroki.net/   

razrabotki/izo/  

uroki-1/1-class 

 

https://resh.edu.ru/  

subject/lesson/ 

 

Модуль 

«Архитектура» 

4 ч. 

Наблюдение разнообразия 

архитектурных построек в 

окружающем мире по фотографиям, 

обсуждение их особенностей и 

составных частей зданий. 

 

Макетирование (или создание 

аппликации) пространственной 

среды сказочного города из бумаги, 

картона или пластилина 

Сравнивать по предложенному плану различные 

здания в окружающем мире (по фотографиям). 

Анализировать под руководством учителя 

особенности и составные части рассматриваемых 

зданий. 

Осваивать приёмы склеивания деталей, 

симметричного надрезания, вырезания деталей и др., 

чтобы получились крыши, окна, двери, лестницы 

для бумажных домиков. 

Макетировать в игровой форме пространство 

сказочного городка (или построить городок в виде 

объёмной аппликации) под руководством учителя.  

https://resh.edu. ru/subject/ 

lesson/ 

 

 

https://uchi.ru/ 

catalog/rus/1-klass/ 

 

Электронные учебники  

http://www.artclassic. 

edu.ru/ 

 

 

Модуль 

«Восприятие 

произведений 

искусства» 

3 ч. 

Расширение представлений о 

композиции: на уровне образного 

восприятия. Закрепление 

представлений о различных 

художественных материалах. 

Обсуждение содержания рисунка.  

Восприятие произведений детского 

творчества. Обсуждение 

эмоционального содержания детских 

работ. 

Художественное наблюдение 

предметной среды жизни человека в 

Объяснять с помощью учителя расположение 

изображения на листе и выбор вертикального или 

горизонтального формата.  

Объяснять, какими художественными материалами 

(карандашами, мелками, красками и т. д.) сделан 

рисунок. 

 

Рисовать рисунок на простую тему карандашами 

или мелками с учетом приобретенных знаний в 1 

классе.  

 

Наблюдать, разглядывать, анализировать по 

https://resh.edu. ru/subject/ 

lesson/ 

 

 

 

https://uchi.ru/ 

catalog/rus/1-klass/ 

 

 

https://resh.edu.ru/  

subject/lesson/ 

 

 

https://videouroki.net/
https://resh.edu.ru/subject/
https://uchi.ru/catalog/rus/1-klass/
https://uchi.ru/catalog/rus/1-klass/
http://www.artclassic/
https://resh.edu.ru/subject/
https://uchi.ru/catalog/rus/1-klass/
https://uchi.ru/catalog/rus/1-klass/


зависимости от поставленной 

аналитической и эстетической задачи 

наблюдения (установки). 

Знакомство с живописной картиной. 

Обсуждение произведений с ярко 

выраженным эмоциональным 

настроением или со сказочным 

сюжетом. 

Произведения В. М. Васнецова, 

М. А. Врубеля и других художников 

(по выбору учителя). Освоение 

зрительских умений на основе 

получаемых знаний и творческих 

установок наблюдения. Ассоциации 

из личного опыта учащихся и оценка 

эмоционального содержания 

произведений. 

Произведения И.И. Левитана, 

А Г. Венецианова, И.И. Шишкина, 

А.А. Пластова, К. Моне, В. Ван Гога 

и других художников (по выбору 

учителя) по теме «Времена года» 

предложенному плану детские работы с позиций их 

настроения, расположения на листе, цветового 

содержания, соответствия учебной задаче, 

поставленной учителем. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения 

природы на основе эмоциональных впечатлений и с 

учётом визуальной установки учителя. 

 

Осваивать опыт аналитического наблюдения 

архитектурных построек под руководством учителя. 

 

Приобретать опыт зрительских умений, 

включающих необходимые знания, личный 

жизненный опыт зрителя.  

 

Рассказывать зрительские впечатления и мысли. 

Знать основные произведения изучаемых 

художников 

 

 

 

 

Электронные учебники  

http://www.artclassic. 

edu.ru/ 

 

 

 

Электронные энциклопедии 

и альбомы по искусству,  

http://www.artprojekt.ru 

 

 

 

 

Модуль «Азбука 

цифровой 

графики» 

2 ч. 

Запечатление на фотографиях ярких 

зрительных впечатлений. 

Обсуждение в условиях урока 

ученических фотографий, 

соответствующих изучаемой теме. 

Расширять опыт фотографирования с целью 

эстетического и целенаправленного наблюдения 

природы. 

Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки 

зрения цели сделанного снимка, значимости его 

содержания под руководством учителя.  

https://resh.edu. ru/subject/ 

lesson/ 

Электронные учебники  

http://www.artclassic. 

edu.ru/ 

 

 

Основное содержание учебного предмета. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с ОВЗ 

учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную область «Искусство» и является обязательным для изучения. 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» структурировано как система тематических модулей  

Модуль «Графика» 

http://www.artclassic/
https://resh.edu.ru/subject/
http://www.artclassic/


Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или горизонтального формата листа в зависимости от содержания 

изображения. 

Линейный рисунок. Графические материалы для линейного рисунка и их особенности.  

Рисование с натуры: разные листья и их форма. 

Представление о пропорциях: короткое — длинное. Развитие навыка видения соотношения частей целого (на основе рисунков 

животных). 

Графическое пятно (ахроматическое) и представление о силуэте. Формирование навыка видения целостности. Цельная форма и её 

части. 

Модуль «Живопись» 

Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном искусстве. Навыки работы гуашью в условиях урока.  

Эмоциональная выразительность цвета, способы выражение настроения в изображаемом сюжете. 

Живописное изображение разных цветков по представлению и восприятию. Развитие навыков работы гуашью. Эмоциональная 

выразительность цвета. 

Тематическая композиция «Времена года». Контрастные цветовые состояния времён года. Живопись (гуашь), аппликация или 

смешанная техника. 

Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитие воображения. 

Модуль «Скульптура» 

Изображение в объёме.  

Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных народных художественных промыслов (дымковская или 

каргопольская игрушка или по выбору учителя с учётом местных промыслов). 

Объёмная аппликация из бумаги и картона. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока на основе фотографий). Эмоционально-эстетическое 

восприятие объектов действительности. Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах декоративно-прикладного искусства. 

Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных народных художественных промыслов: дымковская или 

каргопольская игрушка (или по выбору учителя с учётом местных промыслов). 

Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путём складывания бумаги и аппликации. 

Модуль «Архитектура» 

Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире (по фотографиям), обсуждение особенностей и составных 

частей зданий. 

Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного города из бумаги, картона или пластилина. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение эмоционального содержания детских работ. 

Художественное наблюдение окружающего мира природы и предметной среды жизни человека в зависимости от поставленной 



аналитической и эстетической задачи наблюдения (установки). 

Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное состояние, или с картиной, написанной на сказочный сюжет 

(произведения В.М. Васнецова, М.А. Врубеля и другие по выбору учителя). 

Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе получаемых знаний и творческих практических задач — установок 

наблюдения. Ассоциации из личного опыта учащихся и оценка эмоционального содержания произведений. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Фотографирование с целью выражения ярких зрительных впечатлений. 

Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой теме. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета к концу 1 дополнительного класса 

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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Наименования объектов и средств материально- технического обеспечения Количество Примечания 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 Учебно- методические комплекты (программы, учебники, рабочие тетради  и т. п.). 

 Примерной программы начального общего образования («Просвещение», 2010 г.)  и программы          

начального общего образования – авторы: Неменский Б.П., Горяева Н.А. Неменская Л.А. Питерских 

А.С.   («Изобразительное искусство» - Москва «Просвещение», 2011 г.). 

Учебники 

Горяева Н.А. Неменская Л.А. Питерских А.С. Учебник «Искусство вокруг нас» - М.: Просвещение, 

2011 г. 

Методические пособия 

Горяева Н.А. Неменская Л.А. Питерских А.С. Учебник. «Искусство вокруг нас» - М.:      

Просвещение, 2011 г. 

Неменский Б.М. «ИЗО и художественный труд» М.: Просвещение, 2011г. 

Б. М. Неменский «Методическое пособие по изобразительному искусству». М.:      Просвещение, 

2011 г. 

Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Каждый народ – художник.: учебник для 1 класса – М., 

Просвещение, 2014 г.. 

Давыдова М.А. Изобразительное искусство. Поурочные разработки. М., ВАКО, 2014 г. 

http://www.wco.ru/icons/- «Виртуальный каталог икон». 

http://www.museum-online.ru- online-музей живописи. Биографии и коллекции 

картин. http://www.castles.narod.ru- сайт посвящен эпохе средневековья. 

http://www.arthistory.ru/- история изобразительного искусства от ренессанса до 

модерна. http://www.sgu.ru/rus_hist/- «Русская история в зеркале изобразительного 

искусстваhttp://www.wm-painting.ru- «Современная мировая живопись» - коллекции современной 

живописи по жанрам, тематике и регионам, коллекция шедевров мировой живописи. 

http://www.visaginart.narod.ru/— галерея ИЗО по эпохам и стилям. 

http://www.ethnology.ru/— сайт предоставляет доступ к Интернет-ресурсам по этнографии России. 

http://www.artnet.com/— ссылки на сайты галерей всего мира, каталог художников. 

http://www.tvkultura.ru/— сайт телеканала "Культура”. 

http://www.russianculture.ru/— портал "Культура России”. 

http://www.cultradio.ru/— сайт радио "Культура”. 

http://www.cultcorp.ru/— Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Культура”. 

http://www.guelman.ru/culture— информационное агентство "Культура”. 

http://www.rosculture.ru/— сайт Федерального агентства по культуре и 

     Библиотечный фонд 

комплектуется на 

основе федерального 

перечня учебников, 

рекомендованных 

(допущенных) 

Минобрнауки РФ 

http://www.wco.ru/icons/
http://www.museum-online.ru/
http://www.castles.narod.ru/
http://www.arthistory.ru/
http://www.sgu.ru/rus_hist/
http://www.wm-painting.ru/
http://www.visaginart.narod.ru/
http://www.ethnology.ru/
http://www.artnet.com/
http://www.tvkultura.ru/
http://www.russianculture.ru/
http://www.cultradio.ru/
http://www.cultcorp.ru/
http://www.guelman.ru/culture
http://www.rosculture.ru/


кинематографии. http://www.gramma.ru/— культура письменной речи. 

 

   

Печатные пособия 

Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определенной в программе по 

изобразительному искусству (в том числе в цифровой форме). 

Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с программой по 

изобразительному искусству (в том числе в цифровой форме). 

  

 

 

 

 

     

Технические средства обучения 

Классная доска. 

Телевизор. 

Мультимедийный проектор. 

Экспозиционный экран. 

Компьютер. 

Сканер. 

Фотокамера цифровая. 

 Размер не менее 

150×50 см 

С диагональю не менее 

72 см 

    Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения. 

Слайды, соответствующие содержанию обучения. 

Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения. 

 

 Например, могут быть 

использованы 

фрагменты 

музыкальных 

произведений, записи 

голосов птиц и др. 

   Игры и игрушки 

Настольные развивающие игры, лото, викторины,  муляжи, пластилин, стеки, дощечки, альбом, 

гуашь, кисти. 

 

 

 

 

Оборудование класса 

Эргономическая мебель: ученические двухместные столы с комплектом стульев. 

Стол учительский. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала 

Стеллажи для книг. 

     В соответствии с 

санитарно-

гигиеническими 

нормами 

 

 

 

 

http://www.gramma.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

По учебному предмету «Технология» 

Образовательная область: технология 

на 2023-2024 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

          Федеральная рабочая программа по технологии на уровне начального общего образования составлена на основе требований к 

результатам освоения федеральной адаптированной образовательной программы начального общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования обучающихся с ОВЗ. 

         Программа отражает содержание обучения предмету «Технология» с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР. 

        Изучение предмета «Технология» представляет значительные трудности для обучающихся с ЗПР в силу их психофизических 

особенностей:  

 незрелость эмоционально-волевой сферы приводит к сложностям инициации волевых усилий при начале работы над изделием; 

 отставание в сформированности регуляции и саморегуляции поведения затрудняет процесс длительного сосредоточения на каком-

либо одном действии; 

 недостаточное развитие восприятия является основой возникновения трудностей при выделении существенных (главных) признаках 

объектов, построении целостного образа, сложностям узнавания известных предметов в незнакомом ракурсе; 

 импульсивность действий, недостаточная выраженность ориентировочного этапа, целенаправленности, низкая продуктивность 

деятельности приводят к низкому качеству получаемого изделия, недовольству полученным результатом;  

 нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, повышенная отвлекаемость, нередко сопровождающееся 

повышенной двигательной и речевой активностью, влечет за собой сложности понимания технологии работы с тем или иным 

материалом; 

 медленное формирование новых навыков требует многократных указаний и упражнений для их закрепления. 

Основной целью предмета является: 
 успешная социализация обучающихся с ЗПР, формирование у них функциональной грамотности на базе знакомства и освоения 

культурологических и конструкторско-технологических знаний (о рукотворном мире и общих правилах его создания в рамках 

исторически меняющихся технологий) и соответствующих им практических умений, представленных в содержании учебного 

предмета. 

Для реализации основной цели данного предмета необходимо решение системы приоритетных задач: образовательных, коррекционно-

развивающих и воспитательных. 

Образовательные задачи курса: 

 формирование общих представлений о культуре и организации трудовой деятельности как важной части общей культуры человека; 

 становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном (рукотворном) мире как результате деятельности 

человека, его взаимодействии с миром природы, правилах и технологиях создания, исторически развивающихся и современных 

производствах и профессиях; 

 формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать с простейшей технологической документацией (рисунок, 

чертёж, эскиз, схема); 



 формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, технологиях их обработки и соответствующих 

умений. 

Воспитательные задачи: 

 воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, понимания ценности предшествующих культур, 

отражённых в материальном мире; 

 развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, добросовестного и ответственного отношения к 

работе, взаимопомощи, волевой саморегуляции, активности и инициативности; 

 воспитание интереса к продуктивной созидательной деятельности, мотивации успеха и достижений, стремления к творческой 

самореализации; 

 становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к окружающей природе, осознание взаимосвязи 

рукотворного мира с миром природы; 

 воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил культуры общения, проявление уважения к 

взглядам и мнению других людей. 

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 профессиях модельер, 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 помощью шаблонов, трафаретов, перегибания; 

 совершенствовать умения планировать трудовые действия (составлять план работы над изделием, определяет инструменты, 

необходимые для работы); 

 совершенствовать навыки работы с инструментами, формировать правила безопасного поведения и гигиены при работе 

инструментами.  

        Рабочая программа по предмету «Технология» составлена и реализуется с учётом воспитательного потенциала урока и 

предполагает применение следующих целевых приоритетов:  

 Формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, о ценности труда и творчества для личности, общества и 

государства; 

 Формирование условий для развития возможностей обучающихся с ранних лет получить знания и практический опыт трудовой и 

творческой деятельности;  

 Формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей профессиональной деятельности; 

 Дать сведения о работе с природным материалом;  



 Закрепить интеллектуальные навыки (анализ и планирование изготовления отдельных персонажей), практических умений работы с 

разнообразным природным материалом;  

 Совершенствовать навыки скрепления и соединения деталей игрушки, используя при этом инструменты: клей, пластилин, научиться 

использовать природный и дополнительный материал в различных сочетаниях;  

 Воспитывать аккуратность, бережливость, трудолюбие;  

 Развивать кругозор, художественный вкус;  

 Воспитывать трудолюбие; 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение учебного предмета 

Учебный предмет «Технология» составляет неотъемлемую часть 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). Предмет «Технология» тесно связан с другими 

образовательными областями и является одним из основных средств реализации деятельностного подхода в образовании.  

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.  

На всех занятиях особое место уделяется формированию навыков самообслуживания: организация рабочего места (рациональное 

размещение материалов и инструментов) и сохранение порядка на нем вовремя и после работы; уход и хранение инструментов, гигиена 

труда.  

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. 

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). 

Обучающиеся с ЗПР характеризуются существенными индивидуально-типологическими различиями, которые проявляются и 

устойчивостью учебных затруднений (из-за дефицита познавательных способностей), и мотивационно-поведенческими особенностями, и 

степенью проявления дисфункций (нарушений ручной моторики, глазомера, возможностей произвольной концентрации и удержания 

внимания). В связи с этим от учителя требуется обеспечение индивидуального подхода к детям, и уроки по предмету «Технология» создают 

полноценную возможность для этого. 

На уроках для всех обучающихся с ЗПР необходимо: 

 при анализе образца изделий уточнять название и конкретизировать значение каждой детали; 

 выбирать для изготовления изделие с простой конструкцией, которое можно изготовить за одно занятие; 

 осуществлять постоянную смену деятельности для профилактики утомления и пресыщения; 

 трудности в проведении сравнения выполняемой работы с образцом, предметно-инструкционным или графическим планом требуют 

предварительного обучения указанным действиям.  

Коррекционно-развивающее значение учебного предмета «Технология» 

Обучающиеся с ЗПР характеризуются существенными индивидуально-типологическими различиями, которые проявляются 

устойчивостью учебных затруднений (из-за дефицита познавательных способностей), мотивационно-поведенческими особенностями, 

степенью проявления дисфункций (нарушений ручной моторики, глазомера, возможностей произвольной концентрации и удержания 

внимания). В связи с этим от учителя требуется обеспечение индивидуального подхода к обучающимся. На уроках технологии для всех 

обучающихся с ЗПР необходимо: 

 при анализе образца изделий уточнять название и конкретизировать значение каждой детали; 

 выбирать для изготовления изделие с простой конструкцией, которое можно изготовить за одно занятие; 

 осуществлять постоянную смену деятельности для профилактики утомления и пресыщения; 

 трудности в проведении сравнения выполняемой работы с образцом, предметно-инструкционным или графическим планом требуют 

предварительного обучения указанным действиям.  

Кроме того недостаточное овладение разными видами контроля результата (глазомерный, инструментальный) повышают роль педагога как 

внешнего регулятора деятельности и помощника в формировании необходимых навыков, а недостаточность пространственной 

ориентировки, недоразвитие моторных функций (нарушены моторика пальцев и кисти рук, зрительно-двигательная координация, регуляция 

мышечного усилия) требует действий, направленных на коррекцию этих дисфункций не только от учителя, но и от других специалистов 

психолого-педагогического сопровождения. 

          Психокоррекционная направленность учебного предмета «Технология» заключается в расширении и уточнении представлений 

обучающихся с ЗПР 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 школьного возраста. 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. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

В ходе реализации учебного предмета «Технология» достигаются личностные, метапредметные и предметные результаты, 

подлежащие экспертной оценке в конце этапа начального образования.  

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

наличие позитивных изменений по следующим параметрам: 

Личностные результаты 

В результате изучения предмета «Технология» в начальной школе у обучающегося с ЗПР будут сформированы следующие 

личностные новообразования: 

 первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; уважительное 

отношение к труду и творчеству мастеров; 

 проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой преобразующей деятельности; мотивация к 

творческому труду, работе на результат; способность к различным видам практической преобразующей деятельности; 

 проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: организованность, аккуратность, трудолюбие, умение 

справляться с доступными проблемами; 

 готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения; проявление толерантности и доброжелательности. 

Метапредметные результаты. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); 

 воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, графическую); 

 анализировать под руководством учителя устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные и второстепенные 

составляющие конструкции с опорой на образец. 

Работа с информацией: 

 воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или в учебнике), использовать её в работе; 

 понимать и анализировать с помощью учителя простейшую знаково-символическую информацию (схема, рисунок) и строить работу 

в соответствии с ней. 

Коммуникативные УУД: 

 участвовать в коллективном обсуждении: отвечать на вопросы, выполнять правила этики общения: уважительное отношение к 

одноклассникам, внимание к мнению другого; 

 строить несложные высказывания, сообщения в устной форме (по содержанию изученных тем) на доступном для обучающегося с 

ЗПР уровне. 

 



Регулятивные УУД: 

 принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную задачу; 

 действовать по плану, предложенному учителем, работать с опорой на графическую инструкцию учебника; 

 понимать критерии оценки качества работы; 

 организовывать свою деятельность под руководством учителя: производить подготовку к уроку рабочего места, поддерживать на нём 

порядок в течение урока, производить необходимую уборку по окончании работы. 

Совместная деятельность: 

 проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, к простым видам сотрудничества; 

 принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, в процессе изготовления изделий осуществлять элементарное 

сотрудничество.  

Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа составлена на 33 часа (по 1 часу в неделю при 33 учебных неделях). Длительность уроков в первом полугодии 

составляет 35 минут, во втором- 40 минут. 

Количество часов, отводимых на изучение учебного предмета «Технология» может корректироваться в рамках предметной области 

«Технология» с учётом психофизических особенностей обучающихся. 

 

Тематическое планирование 

 

Тематические 

модули 
Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

ЭОР 

 

1. Технологии, 

профессии 

и производства 

6 ч 

Красота и разнообразие 

природных форм, их 

передача в изделиях из 

различных материалов.  

 

Наблюдения природы и 

фантазия мастера — 

условия создания изделия. 

Общее понятие об 

изучаемых материалах, их 

происхождении, 

разнообразии.  

 

Изучать правила безопасности при работе инструментами и 

приспособлениями. 

Изучать возможности использования изучаемых 

инструментов и приспособлений людьми разных профессий. 

Рационально размещать на рабочем месте материалы и 

инструменты под руководством учителя; поддерживать 

порядок во время работы. 

Изучать важность подготовки, организации, уборки рабочего 

места, поддержания порядка людьми разных профессий. 

Формировать общее понятие об изучаемых материалах, их 

происхождение, разнообразие и основные свойства, 

понимать отличие материалов от инструментов и 

приспособлений. 

http://catalog.prosv. 

ru/item/21855 

 

 

https://uchi.ru/ 

catalog/rus/1-klass/ 

 

https://resh.edu.ru/  

subject/lesson/ 

 

 

http://catalog.prosv/
https://uchi.ru/catalog/rus/1-klass/
https://uchi.ru/catalog/rus/1-klass/


Рациональное размещение 

на рабочем месте 

материалов и инструментов; 

поддержание порядка во 

время работы.  

Рациональное и безопасное 

использование и хранение 

инструментов.  

Профессии сферы 

обслуживания.  

Традиции и праздники 

народов России, ремёсла, 

обычаи. 

Рассматривать возможности использования, применения 

изучаемых материалов при изготовлении изделий, предметов 

быта и др. людьми разных профессий. 

Понимать об особенностях технологии изготовления 

изделий, выделять детали изделия, основу, определять 

способ изготовления под руководством учителя. 

Понимать основные этапы изготовления изделия при 

помощи учителя и на основе графической инструкции в 

учебнике (рисованному/слайдовому плану, инструкционной 

карте): анализ устройства изделия, разметка деталей, 

выделение деталей, сборка изделия, отделка. 

Приводить примеры традиций и праздников народов России, 

ремёсел, обычаев и производств, связанных с изучаемыми 

материалами и производствами. 

 

2. Технологии 

ручной обработки 

материалов  

15 ч 

 

— технологии 

работы 

с бумагой 

и картоном 

Бережное, экономное и 

рациональное 

использование 

обрабатываемых 

материалов.  

 

Использование 

конструктивных 

особенностей материалов 

при изготовлении изделий. 

Основные технологические 

операции ручной обработки 

материалов: разметка 

деталей, выделение деталей, 

формообразование деталей, 

сборка изделия, отделка 

изделия или его деталей. 

Способы разметки деталей: 

по шаблону, по линейке (как 

направляющему 

Под руководством учителя организовывать свою 

деятельность: подготавливать рабочее место для работы с 

бумагой и картоном, правильно и рационально размещать 

инструменты и материалы, в процессе выполнения изделия 

контролировать и при необходимости восстанавливать 

порядок на рабочем месте; убирать рабочее место. 

Соблюдать технику безопасной работы инструментами и 

приспособлениями. 

Применять правила безопасной и аккуратной работы 

ножницами, клеем. 

Знать названия и назначение основных инструментов и 

приспособлений для ручного труда (линейка, карандаш, 

ножницы, шаблон и др.), использовать их в практической 

работе. 

Под руководством учителя наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять свойства бумаги (состав, цвет, прочность); 

определять виды бумаги по цвету, толщине, прочности. 

Осваивать отдельные приёмы работы с бумагой (сгибание и 

складывание, сминание, обрывание, склеивание, резание 

бумаги ножницами и др.), правила безопасной работы, 

Видеоуроки 

https://yadi.sk/i/EJCwKfw 

TdNk04A 

 

 

 

 

Видеоуроки 

https://videouroki.net › 

tehnologiya   

Common › 1-class 

 

https://resh.edu.ru/  

subject/lesson/ 

 

 

 

 

 

 

https://yadi.sk/i/EJCwKfw


инструменту без 

откладывания размеров) с 

опорой на рисунки, 

графическую инструкцию, 

простейшую схему.  

 

Чтение условных 

графических изображений 

(называние операций, 

способов и приёмов работы, 

последовательности 

изготовления изделий). 

Правила экономной и 

аккуратной разметки. 

Рациональная разметка и 

вырезание нескольких 

одинаковых деталей из 

бумаги.  

Способы соединения 

деталей в изделии: с 

помощью пластилина, клея, 

скручивание, сшивание и др. 

Приёмы и правила 

аккуратной работы с клеем.  

 

Отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, 

вышивка, аппликация и др.).  

 

Подбор соответствующих 

инструментов и способов 

обработки материалов в 

зависимости от их свойств и 

видов изделий.  

правила разметки деталей (экономия материала, 

аккуратность). 

Читать простые графические схемы изготовления изделия и 

выполнять изделие по заданной схеме под руководством 

учителя. 

Под руководством учителя анализировать конструкцию 

изделия, обсуждать варианты изготовления изделия, 

выполнять основные технологические операции ручной 

обработки материалов: разметку деталей, выделение деталей, 

формообразование деталей, сборку изделия и отделку 

изделия или его деталей по заданному образцу. 

Учиться планировать свою деятельность с опорой на 

предложенный план в учебнике, рабочей тетради, под 

руководством учителя. 

Выполнять рациональную разметку (разметка на изнаночной 

стороне материала; экономия материала при разметке) 

сгибанием, по шаблону, по линейке (как направляющему 

инструменту без откладывания размеров) с опорой на 

рисунки, графическую инструкцию, простейшую схему; 

выполнять выделение деталей способами обрывания, 

вырезания; выполнять сборку изделия с помощью клея и 

другими способами; выполнять отделку изделия или его 

деталей (окрашивание, аппликация и др.) с опорой на 

образец.  

Анализировать с помощью учителя декоративно-

художественные возможности разных способов обработки 

бумаги. 

В ходе беседы с учителем понимать смысл понятий 

«конструирование», «изделие», «деталь изделия», «образец». 

Рассматривать и анализировать под руководством учителя 

простые по конструкции образцы; анализировать под 

руководством учителя простейшую конструкцию изделия: 

выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения. 

 

 

 

 

 

http://catalog.prosv. 

ru/item/21878 

 

 

https://uchi.ru/ 

catalog/rus/1-klass/ 

 

 

 

 

https://resh.edu. ru/subject/ 

lesson/ 

 

 

https://resh.edu.ru/  

subject/lesson/ 

 

http://catalog.prosv/
https://uchi.ru/catalog/rus/1-klass/
https://uchi.ru/catalog/rus/1-klass/
https://resh.edu.ru/subject/


 

 

 

Инструменты и 

приспособления (ножницы, 

линейка, игла, гладилка, 

стека, шаблон и др.), их 

правильное, рациональное и 

безопасное использование. 

Пластические массы, их 

виды (пластилин, пластика и 

др.).  

 

Приёмы изготовления 

изделий доступной по 

сложности формы из них: 

разметка на глаз, отделение 

части (стекой, отрыванием), 

придание формы.  

 

Наиболее распространённые 

виды бумаги.  

 

Их общие свойства 

Простейшие способы 

обработки бумаги 

различных видов: сгибание 

и складывание, сминание, 

обрывание, склеивание и др.  

 

Резание бумаги ножницами. 

 

 

 

Изготавливать изделия с использованием осваиваемых 

технологий. Под руководством учителя собирать 

плоскостную модель, объяснять способ сборки изделия с 

опорой на план, графическую схему.  

— технологии 

работы с 

пластичными 

материалами 

 

С помощью учителя организовывать рабочее место для 

работы с пластическими массами, правильно и рационально 

размещать инструменты и материалы, в процессе 

выполнения изделия проверять и восстанавливать порядок 

на рабочем месте; убирать рабочее место под руководством 

учителя. 

Применять правила безопасной и аккуратной работы со 

стекой. Знать названия и назначение основных инструментов 

и приспособлений для ручного труда, использовать их в 

практической работе. 

Наблюдать и называть свойства пластилина (или других 

используемых пластических масс): цвет, пластичность. 

Использовать стеки при работе с пластичными материалами, 

а также при отделке изделия или его деталей. 

Рассматривать и анализировать под руководством учителя 

образцы, варианты выполнения изделий, природные формы 

— прообразы изготавливаемых изделий.  

Изготавливать изделия с опорой на рисунки, схемы и 

подписи к ним. 

Выполнять лепку, используя различные способы лепки: 

конструктивный (лепка из отдельных частей), скульптурный 

(лепка из целого куска) и комбинированный. 

Использовать при лепке приёмы работы с пластичными 

материалами (сплющивание, скручивание, разрезание, 

прищипывание и др.). 

Отбирать пластилин (пластическую массу) по цвету, 

придавать деталям нужную форму. 

Использовать приёмы выделения деталей стекой и другими 

приспособлениями. 

Использовать пластические массы для соединения деталей. 

Видеоуроки 

https://yadi.sk/i/EJCwKfw 

TdNk04A 

 

 

 

Видеоуроки 

https://videouroki.net › 

tehnologiya   

Common › 1-class 

 

 

 

http://catalog.prosv. 

ru/item/21869 

 

 

https://uchi.ru/ 

catalog/rus/1-klass/ 

 

 

https://resh.edu.ru/  

subject/lesson/ 

 

 

 

https://yadi.sk/i/EJCwKfw
http://catalog.prosv/
https://uchi.ru/catalog/rus/1-klass/
https://uchi.ru/catalog/rus/1-klass/


 

Правила безопасной работы, 

передачи и хранения 

ножниц. 

 Картон. 

Выполнять формообразование деталей скатыванием, 

сплющиванием, вытягиванием, раскатыванием и др. 

Изготавливать изделия по образцу, инструкции. 

Изготавливать конструкцию по слайдовому плану и/или 

заданным условиям. 

Создавать простые фронтальные и объёмные композиции из 

пластичных материалов с использованием освоенных 

технологий и правил. 

Осваивать умение работать в группе — изготавливать детали 

композиции и объединять их в единую композицию. 

 

 

https://resh.edu. ru/subject/ 

lesson/ 

 

 

— технологии 

работы 

с природным 

материалом; 

 

Виды природных 

материалов (плоские — 

листья и объёмные — орехи, 

шишки, семена, ветки).  

 

Приёмы работы с 

природными материалами: 

подбор материалов в 

соответствии с замыслом, 

составление композиции, 

соединение деталей 

(приклеивание, склеивание с 

помощью прокладки, 

соединение с помощью 

пластилина или другой 

пластической массы). 

 

Под руководством учителя организовывать свою 

деятельность: подготавливать рабочее место для работы с 

природным материалом, правильно и рационально 

размещать инструменты и материалы, в процессе 

выполнения изделия контролировать и при необходимости 

восстанавливать порядок на рабочем месте; убирать рабочее 

место. 

Применять правила безопасной и аккуратной работы 

ножницами, клеем. 

Сравнивать и классифицировать собранные природные 

материалы по их видам (листья, ветки, камни и др.). 

Осознавать необходимость бережного отношения к природе, 

окружающему материальному пространству. 

Отбирать природный материал в соответствии с 

выполняемым изделием. 

Называть известные деревья и кустарники, которым 

принадлежит собранный природный материал. 

Сравнивать и классифицировать собранные природные 

материалы по их форме с опорой на образец. Видеть 

соответствие форм природного материала и известных 

геометрических форм. 

Сравнивать с опорой на образец природные материалы по 

цвету, форме, прочности. 

Понимать особенности работы с природными материалами. 

Видеоуроки 

https://videouroki.net › 

tehnologiya   

Common › 1-class 

 

 

 

http://catalog.prosv. 

ru/item/21866 

 

 

https://uchi.ru/ 

catalog/rus/1-klass/ 

 

 

https://distant.uchi.   

ru/lessons-1-4 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/
http://catalog.prosv/
https://uchi.ru/catalog/rus/1-klass/
https://uchi.ru/catalog/rus/1-klass/
https://distant.uchi/


Использовать для подготовки материалов к работе 

технологии сушки растений под руководством учителя. 

Изготавливать изделие с опорой на рисунки и подписи к 

ним. 

Выполнять практические работы с природными материалами 

(засушенные листья и др.); изготавливать простые 

композиции. 

Осваивать приёмы сборки изделий из природных материалов 

(точечное наклеивание листьев на основу, соединение с 

помощью пластилина, соединение с помощью клея и ватной 

прослойки). 

ручной обработки материалов в зависимости от их свойств. 

Применять на практике различные приёмы работы с 

природными материалами: склеивание, соединение и др. 

Выполнять изделия с использованием различных природных 

материалов. 

Использовать природный материал для отделки изделия. 

Применять правила и технологии использования природных 

форм в декоративно-прикладных изделиях. 

 

 

Видеоуроки 

https://youtu.be/m 

QMq0X0W5DQ 

 

 

https://resh.edu. ru/subject/ 

lesson/ 

 

http://fcior.edu.ru/ 

 

http://mononline.ru/ 

 

 

— технологии 

работы с 

текстильными 

материалами 

 

Общее представление о 

тканях (текстиле), их 

строении и свойствах.  

 

Швейные инструменты и 

приспособления (иглы, 

булавки и др.). 

 

 Отмеривание и заправка 

нитки в иголку, строчка 

прямого стежка.  

 

 

 

 

Под руководством учителя организовывать свою 

деятельность: подготавливать рабочее место для работы с 

текстильными материалами, правильно и рационально 

размещать инструменты и материалы, в процессе 

выполнения изделия контролировать и при необходимости 

восстанавливать порядок на рабочем месте. 

Убирать рабочее место под руководством учителя. 

Под руководством учителя применять правила безопасной и 

аккуратной работы ножницами, иглой и др. 

Знать названия и назначение основных инструментов и 

приспособлений для ручного труда (игла, ножницы, 

напёрсток, булавка, пяльцы), использовать в практической 

работе иглу, булавки, ножницы. 

Иметь представление о видах швейных приспособлений, 

видах игл, их назначение, различия в конструкциях, 

https://resh.edu. ru/subject/ 

lesson/ 

 

 

Видеоуроки 

https://youtu.be/m 

QMq0X0W5DQ 

 

https://distant.uchi.   

ru/lessons-1-4 

 

 

 

https://youtu.be/m
https://resh.edu.ru/subject/
http://fcior.edu.ru/
http://mononline.ru/
https://resh.edu.ru/subject/
https://youtu.be/m
https://distant.uchi/


 

Использование 

дополнительных 

отделочных материалов.  

применять правила хранения игл и булавок. 

Знать виды ниток (швейные, мулине), их назначение. 

Исследовать под руководством учителя строение 

(переплетение нитей) и общие свойства нескольких видов 

тканей (сминаемость, прочность), сравнивать виды тканей 

между собой и с бумагой. 

Определять с помощью учителя лицевую и изнаночную 

стороны ткани. 

Выбирать виды ниток в зависимости от выполняемых работ 

и назначения. 

Соблюдать правила безопасной работы иглой и булавками. 

Знать понятия «игла — швейный инструмент», «швейные 

приспособления», «строчка», «стежок», понимать 

назначение иглы. 

Использовать приём осыпания края ткани, выполнять 

варианты строчки прямого стежка (перевивы «змейка», 

«волна», «цепочка»). ручной обработки материалов в 

зависимости от их свойств. 

Использовать различные виды строчек, стежков в 

декоративных работах для (отделки) оформления изделий. 

Выполнять разметку линии строчки мережкой. 

Выполнять выделение деталей изделия ножницами. 

Расходовать экономно ткань и нитки при выполнении 

изделия. 

Изготавливать изделия на основе вышивки строчкой прямого 

стежка. 

 

http://fcior.edu.ru/ 

 

http://mononline.ru/ 

 

 

https://uchi.ru/teachers/   

lk/main 

 

 

3. 

Конструирование 

и моделирование 

10 ч 

 

Объёмные конструкции из 

разных материалов 

(пластические массы, 

бумага, текстиль и др.) и 

способы их создания. Общее 

представление о детали и 

части изделия, их взаимное 

расположение в общей 

Иметь общее представление о конструкции изделия, детали и 

части изделия, их взаимном расположении в общей 

конструкции;  

 

анализировать под руководством учителя конструкции 

образцов изделий, выделять основные и дополнительные 

детали конструкции, называть их форму и способ 

соединения с помощью учителя;  

https://resh.edu. ru/subject/ 

lesson/ 

 

 

Видеоуроки 

https://youtu.be/m 

QMq0X0W5DQ 

http://fcior.edu.ru/
http://mononline.ru/
https://uchi.ru/teachers/
https://resh.edu.ru/subject/
https://youtu.be/m


— 

конструирование 

и моделирование 

из бумаги, 

картона, 

пластичных 

материалов, 

природных и 

текстильных 

материалов 

конструкции. Способы 

соединения деталей в 

изделиях из разных 

материалов. Образец, анализ 

конструкции образцов 

изделий, изготовление 

изделий по образцу, 

рисунку. Взаимосвязь 

выполняемого действия и 

результата. Элементарное 

прогнозирование порядка 

действий в зависимости от 

желаемого/ необходимого 

результата; выбор способа 

работы в зависимости от 

требуемого 

результата/замысла. 

 

анализировать конструкцию изделия по рисунку, 

фотографии, схеме. 

Изготавливать объёмные конструкции из разных материалов 

(пластические массы, бумага, текстиль и др.), по модели (на 

плоскости), рисунку. 

 

Использовать в работе осваиваемые способы соединения 

деталей в изделиях из разных материалов. 

 

Определять с помощью учителя порядок действий в 

зависимости от желаемого/необходимого результата; 

выбирать способ работы с опорой на учебник или рабочую 

тетрадь в зависимости от требуемого результата/замысла.  

 

https://distant.uchi.   

ru/lessons-1-4 

 

http://fcior.edu.ru/ 

 

http://mononline.ru/ 

 

https://uchi.ru/teachers/   

lk/main 

 

 

4. 

Информационно-

коммуникативные 

технологии* 

 2 ч 

Демонстрация учителем 

готовых материалов на 

информационных 

носителях.  

Информация. Виды 

информации. 

Анализировать с помощью учителя готовые материалы, 

представленные учителем на информационных носителях. 

Выполнять простейшие преобразования информации 

(перевод текстовой информации в рисуночную). 

Видеоуроки 

https://youtu.be/m 

QMq0X0W5DQ 

 

https://uchi.ru/teachers/   

lk/main 

 

 
Основное содержание учебного предмета  

Модуль «Технологии, профессии и производства» (6 ч) 

Красота и разнообразие природных форм, их передача в изделиях из различных материалов. Наблюдения природы и фантазия 

мастера — условия создания изделия. Общее понятие об изучаемых материалах, их происхождении, разнообразии. Рациональное 

размещение на рабочем месте материалов и инструментов; поддержание порядка во время работы; уборка по окончании работы. 

Рациональное и безопасное использование и хранение инструментов. 

Профессии сферы обслуживания. 

Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи. 

Модуль «Технологии ручной обработки материалов» (15 ч) 

https://distant.uchi/
http://fcior.edu.ru/
http://mononline.ru/
https://uchi.ru/teachers/
https://youtu.be/m
https://uchi.ru/teachers/


Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов. Использование конструктивных особенностей 

материалов при изготовлении изделий. 

Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка деталей, выделение деталей, формообразование 

деталей, сборка изделия, отделка изделия или его деталей.  

Способы разметки деталей: по шаблону, по линейке (как направляющему инструменту без откладывания размеров) с опорой на 

рисунки, графическую инструкцию, простейшую схему. Чтение условных графических изображений (называние операций, способов и 

приёмов работы, последовательности изготовления изделий). Правила экономной и аккуратной разметки. Рациональная разметка и 

вырезание нескольких одинаковых деталей из бумаги. Способы соединения деталей в изделии: с помощью пластилина, клея, скручивание, 

сшивание и др. Приёмы и правила аккуратной работы с клеем. Отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в зависимости от их свойств и видов изделий. 

Инструменты и приспособления (ножницы, линейка, игла, гладилка, стека, шаблон и др.), их правильное, рациональное и безопасное 

использование. 

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и др.). Приёмы изготовления изделий доступной по сложности формы из них: 

разметка на глаз, отделение части (стекой, отрыванием), придание формы. 

Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие способы обработки бумаги различных видов: сгибание и 

складывание, сминание, обрывание, склеивание и др. Резание бумаги ножницами. Правила безопасной работы, передачи и хранения ножниц. 

Картон. 

Виды природных материалов (плоские — листья и объёмные — орехи, шишки, семена, ветки). Приёмы работы с природными 

материалами: подбор материалов в соответствии с замыслом, составление композиции, соединение деталей (приклеивание, склеивание с 

помощью прокладки, соединение с помощью пластилина). 

Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные инструменты и приспособления (иглы, булавки и др.). 

Отмеривание и заправка нитки в иголку, строчка прямого стежка. 

Использование дополнительных отделочных материалов. 

Модуль «Конструирование и моделирование» (10 ч) 

Объёмные конструкции из разных материалов (пластические массы, бумага, текстиль и др.) и способы их создания. Общее 

представление о детали и части изделия, их взаимное расположение в общей конструкции. Способы соединения деталей в изделиях из 

разных материалов. Образец, анализ конструкции образцов изделий, изготовление изделий по образцу, рисунку. Взаимосвязь выполняемого 

действия и результата. Элементарное прогнозирование порядка действий в зависимости от желаемого/необходимого результата; выбор 

способа работы в зависимости от требуемого результата/ замысла. 

Модуль «Информационно-коммуникативные технологии» * (2 ч) 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 

Информация. Виды информации. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета  

Разнообразие психологических особенностей обучающихся с ЗПР, различия индивидуального компенсаторного потенциала (как общего, так 



и касающегося речевых умений) не позволяет ожидать одинаковых результатов в успешности освоения предмета «Технология». Вместе с 

тем можно обозначить целевые ориентиры, которые учитель пытается достичь. В 1 дополнительном классе желательно достижение 

обучающемуся следующих результатов: 

Метапредметные результаты 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося с ЗПР формируются следующие универсальные учебные действия. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах изученного), использовать изученную 

терминологию в своих устных и письменных высказываниях на доступном уровне; 

 осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и несущественных признаков с опорой на план; 

 сравнивать с опорой на план группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия; 

 использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической творческой деятельности; 

 использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в соответствии с технической, технологической или декоративно-

художественной задачей; 

 понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и законов природы, доступного исторического и 

современного опыта технологической деятельности. 

Работа с информацией: 

 осуществлять под руководством учителя поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и других доступных 

источниках, анализировать её по предложенному плану; 

 анализировать и использовать знаково-символические средства представления информации для решения задач в умственной и 

материализованной форме;  

 использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных и практических задач (в том числе 

Интернет с контролируемым выходом); 

 следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других информационных источниках. 

Коммуникативные УУД: 

 вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы; формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать на 

доступном уровне; выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

 создавать по плану тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий декоративно-прикладного искусства народов 

России; 

 строить по плану простые суждения (небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания; 

 объяснять с опорой на план, схему последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

Регулятивные УУД: 

 организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и наведение порядка, уборка после работы); 

 выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

 планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью с опорой на план; 



 устанавливать простые причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их результатами, прогнозировать под 

руководством учителя действия для получения необходимых результатов; 

 выполнять действия контроля и оценки; 

 проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

Совместная деятельность: 

 организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: принимать участие в обсуждении задачи, распределять роли, 

выполнять функции руководителя/лидера и подчинённого; осуществлять продуктивное сотрудничество; 

 проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать и оценивать их достижения; оказывать при 

необходимости помощь; 

 понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений предлагаемых проектных заданий; предъявлять 

аргументы для защиты продукта проектной деятельности. 

Предметные результаты  

К концу обучения в первом дополнительном классе обучающийся с ЗПР научится: 

 организовывать свой труд под руководством учителя: своевременно подготавливать и убирать рабочее место, поддерживать порядок 

на нём в процессе труда; 

 применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с клеем; 

 действовать под руководством учителя по предложенному образцу в соответствии с правилами рациональной разметки (разметка на 

изнаночной стороне материала; экономия материала при разметке); 

 определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, 

шаблон, стека и др.), использовать их в практической работе; 

 определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, пластилин, природные, текстильные материалы и пр.) и 

способы их обработки (сгибание, отрывание, сминание, резание, лепка и пр.); выполнять под руководством учителя доступные 

технологические приёмы ручной обработки материалов при изготовлении изделий; 

 ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка деталей, выделение деталей, сборка изделия; 

 выполнять под руководством учителя разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз; выделение деталей способами обрывания, 

вырезания и др.; сборку изделий с помощью клея, ниток и др.; 

 оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

 понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «заготовка», «материал», «инструмент», «приспособление», 

«конструирование», «аппликация»; 

 выполнять задания с опорой на готовый план; 

 обслуживать себя во время работы под руководством учителя: соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за инструментами и 

правильно хранить их; соблюдать правила гигиены труда; 



 рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам учителя); анализировать простейшую конструкцию 

изделия: выделять основные и дополнительные детали, называть их форму, определять взаимное расположение, виды соединения; 

способы изготовления; 

 распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, тонкий картон, текстильные, клей и др.), их свойства 

(цвет, фактура, форма, гибкость и др.); 

 называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаблон, стека, булавки и др.), безопасно хранить и 

работать ими; 

 различать материалы и инструменты по их назначению; 

 знать и выполнять последовательность изготовления несложных изделий с опорой на план, схему: разметка, резание, сборка, отделка; 

 выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных изделий: выполнять разметку деталей по шаблону, по линейке (как 

направляющему инструменту без откладывания размеров); резать ножницами по линиям разметки; придавать форму деталям и 

изделию сгибанием, складыванием, вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой и пр.; собирать изделия с помощью клея, 

пластических масс и др.; выполнять отделку раскрашиванием, аппликацией, строчкой прямого стежка с опорой на образец; 

 использовать под руководством учителя для сушки плоских изделий пресс; 

 с помощью учителя выполнять практическую работу с опорой на инструкционную карту, образец, шаблон; 

 иметь представление о разборных и неразборных конструкциях несложных изделий; 

 понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), конструировать изделия из различных материалов по 

образцу, рисунку; 

 осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах под руководством учителя; 

 выполнять несложные коллективные работы проектного характера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 
Наименования объектов и средств материально- технического обеспечения Количество Примечания 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Учебно- методические комплекты (программы, учебники, рабочие тетради  и т. п.). 

Роговцева Н.И. Анащенкова С.В. Технология. Рабочие программы 1 - 4 класс. 

Учебники 

Технология 1 класс. Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, Н.В. Добромыслова.- М.: Просвещение, 2014. 

Электронное приложение к учебнику «Технология» 

Методические пособия 

Уроки технологии. 1 класс. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений /Роговцева 

Н.И.; Рос. Акад. Наук, Рос. Акад образования, изд-во «Просвещение». –М.: Просвещение, 2011. 

 Методические пособия для учителя 

 

     Библиотечный фонд 

комплектуется на 

основе федерального 

перечня учебников, 

рекомендованных 

(допущенных) 

Минобрнауки РФ 

Печатные пособия 

Комплекты тематических таблиц 

Приёмы разметки деталей на ткани 

Технология обработки ткани 

Технология. Обработка бумаги и картона 

Технология. Обработка бумаги и картона 

Технология. Организация рабочего места  (для работы с разными материалами). 

Выращивание рассады 

Правила и приёмы разметки 

Как сгибать и складывать бумагу и картон 

Размножение растений 

При работе с тканью 

Как наклеивают бумагу 

 

  

 

 

 

 

     

Технические средства обучения 

Классная доска. 

Мультимедийный проектор. 

Экспозиционный экран. 

Компьютер. 

Сканер. 

 Размер не менее 

150×50 см 

С диагональю не менее 

72 см 



Фотокамера цифровая. 

    Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения. 

Слайды, соответствующие содержанию обучения. 

Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения. 

 

  

   Игры и игрушки 

Настольные развивающие игры, различные виды конструкторов.  

 

 

Оборудование класса 

Эргономическая мебель: ученические двухместные столы с комплектом стульев. 

Стол учительский. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала 

Стеллажи для книг. 

     В соответствии с 

санитарно-

гигиеническими 

нормами 
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