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Пояснительная  записка 
          Цели и задачи образования обучающихся с задержкой психического развития во 

2 классе. 

   АООП НОО обучающихся с ЗПР реализуется через УМК «Школа России».  

           Адаптированная рабочая программа обучающихся с ОВЗ предполагает, что 

учащийся с задержкой психического развития (ЗПР) получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

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

сроки обучения (1 - 4 классы). 

           Определение варианта адаптированной программы обучающегося с ЗПР 

осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссией 

(ТПМПК), сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-

педагогического обследования, с учетом ИПР в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

           Цель реализации адаптированной программы обучающихся с ЗПР - обеспечение 

выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий 

для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

          Достижение поставленной цели при разработке и реализации адаптированной 

программы обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения адаптированной программы, целевых 

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

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями 

развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

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

формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. 

соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы. 

            В основу разработки и реализации адаптированной программы обучающихся с 

ЗПР заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

           Дифференцированный подход обучающихся с ЗПР предполагает учет их особых 

образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям 

освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость создания и 

реализации разных вариантов адаптированной программы обучающихся с ЗПР, в том 

числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты адаптированной 

программы обучающихся с ЗПР создаются и реализуются в соответствии с 



дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ к: 

• структуре адаптированной программы; 

• условиям реализации адаптированной программы;  

• результатам освоения адаптированной программы. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации адаптированной 

программы обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.  

         Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с 

учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

        Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером 

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

        Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

        В контексте разработки адаптированной программы обучающихся с ЗПР реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

-придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

-прочное усвоение учащимися знаний и опыта разнообразной деятельности, и поведения, 

возможность их самостоятельного  продвижения в изучаемых образовательных областях; 

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

деятельности и поведения; 

-обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

            В основу формирования адаптированной программы обучающихся с ЗПР 

положены следующие принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки учащихся и 

воспитанников и др.);  

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

учащихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его 

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

учетом особых образовательных потребностей; 

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании адаптированной 

программы начального общего образования ориентировку на программу основного 

общего образования, что обеспечивает непрерывность образования учащихся с задержкой 

психического развития; 

• принцип целостности содержания образования. 

 • принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения учащимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;   

• принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в 

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

учащегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 



   • принцип сотрудничества с семьей.  

 

Психолого-педагогическая характеристика  учащихся с ЗПР 

Учащиеся с ЗПР - это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ТПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

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

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений - от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 

умственной отсталости.  

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

в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными 

способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных 

навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими 

для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в 

формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное 

становление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. 

Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной 

моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не 

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

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

(раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре 

нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От 

обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со 

здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального 

общего образования в систематической и комплексной (психолого-медико-

педагогической) коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 

образования и самих образовательных маршрутов,  соответствующих возможностям и 

потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих 

ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического 

развития и способностью или неспособностью  обучающегося к освоению образования, 

сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация АООП НОО с ЗПР соотносится с дифференциацией этой 

категории обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения 

психического развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта 

образовательной программы возлагается на ТПМПК.  

АООП НОО адресована обучающимся, достигшим к моменту поступления в 

образовательную организацию уровня психофизического развития близкого возрастной 

норме, но отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в 

условиях деятельности и организованного поведения, и признаки общей социально-

эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся могут 

отмечаться признаки легкой органической недостаточности центральной нервной системы 

(ЦНС), выражающиеся в повышенной психической истощаемости с сопутствующим 



снижением умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и 

эмоциональным нагрузкам. Но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного 

поведения. 

Содержание  программы полностью соответствует требованиям федерального 

компонента государственного образовательного стандарта начального образования, 

поэтому изменения и дополнения в программу не внесены. 

 

Адаптированная рабочая программа по русскому языку для учащегося 2 класса с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), обучающего по программе с задержкой 

психического развития (ЗПР)(вариант 7.1) составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

Примерной программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч.1.- 5-е изд., 

перераб. -  М.: Просвещение, 2015, рабочей программы. Русский язык, Москва. 

«Просвещение» 2015, авторы В. П. Канакина, В. Г. Горецкий, М. В. Бойкина, М. М. 

Дементьева, Н. А. Стефаненко – УМК «Школа России», 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы  

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития,  2015г.  

 

      Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых 

установок начального образования, таких как: становление основ гражданской 

идентичности и мировоззрения; формирование основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности; духовно-нравственное развитие и воспитание младших 

школьников.  

     Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. 

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

-ознакомление учащихся  c основными положениями науки o языке и формирование на 

этой основе знаково-символического воспитания и логического мышления учащихся;  

-формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи,  также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека. 

Для достижения поставленных целей  на уроках  необходимо решать следующие 

задачи: 
– освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса 

к чтению и книге; 
– развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 
– освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 
– овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты – описания и 

повествования небольшого объема; 
– воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

           На уроках обучения письму и русского языка прослеживаются 

межпредметные  связи с литературным чтением, окружающим миром. Наиболее тесная 

связь с уроками обучения чтению. Обучение письму идёт параллельно с обучением 

чтению с учётом принципа координации устной и письменной речи. 

Рабочая  программа рассчитана на 170 ч, 5 часов в неделю. 

  Срок реализации программы – 1 год. 



 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

     Систематический курс представлен следующими содержательными линиями:  

- система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, 

графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);  

- орфография и пунктуация;  

- развитие речи.  

      Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных 

задач образовательной области «Филология»: 

- формирование первоначальных представлений o единстве и многообразии языкового  и 

культурного пространства России, o языке как основе национального самосознания;  

- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

- развитие коммуникативных умений;  

-  развитие нравственных и эстетических чувств; 

- развитие способностей к творческой деятельности.  

     Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета:  

- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии c цепями, задачами и условиями общения;  

- освоение первоначальных знаний o лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 

повествования небольшого объема; 

-  воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты: пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.  

Общей целью изучения предмета «Русский язык» является формирование умений и 

навыков грамотного, безошибочного письма, развитие устной и письменной речи 

учащихся; развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому 

творчеству. 

Овладение учебным предметом «Русский язык» представляет большую сложность 

для учащихся с ЗПР. Это связано с недостатками фонематического восприятия, звукового 

анализа и синтеза, бедностью словаря, трудностями порождения связного высказывания, 

недостаточной сформированностью основных мыслительных операций и знаково-

символической (замещающей) функции мышления. 

В соответствии перечисленными трудностями и обозначенными во ФГОС НОО 

обучающихся с ЗПР особыми образовательными потребностями определяются общие 

задачи учебного предмета: 

 формировать фонематическое восприятие; 

 формировать умения и навыки каллиграфии, грамотного и безошибочного письма; 

 уточнять, расширять и активизировать словарный запас путем расширения 

непосредственных впечатлений и представлений об окружающем мире; 



 развивать связную устную и письменную речь (формировать и совершенствовать 

целенаправленность и связность высказываний, точность и разнообразие лексики, 

внятности и выразительности речи); 

 формировать интерес к родному языку, навыки учебной работы; 

 формировать приемы умственной деятельности, необходимые для овладения 

начальным курсом русского языка (наблюдения, сравнения и обобщения явлений 

языка); 

 удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР за счет 

упрощения учебно-познавательных задач, решаемых в ходе образования, обучения 

переносу полученных знаний в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

 способствовать совершенствованию познавательной деятельности и речевой 

коммуникации, обеспечивающих преодоление типичных для младших школьников с 

ЗПР недостатков сферы жизненной компетенции;  

 содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных результатов 

образования. 

 

       Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи co 

всеми учебными предметами, особенно c литературным чтением. Эти два предмета 

представляют собой единую образовательную область, в которой изучение русского языка 

сочетается c обучением чтению и первоначальным литературным образованием. 

Систематический курс русского языка представлен в начальной школе как совокупность 

понятий, правил, сведений. взаимодействующих между собой и являющихся основой для 

интеллектуального и коммуникативного развития детей. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение 

одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет 

учитывать степень  подготовки учащихся к  восприятию тех или иных сведений о языке, 

обеспечивает постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное 

изучение грамматической теории , навыков правописания и развития речи. 

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников 

первоначальных  представлений о системе и структуре русского языка с учётом 

возрастных особенностей младших школьников. Изучение орфографии и пунктуации , а 

также развитии устной и письменной речи учащихся служит решению практических задач 

общения и формирует навыки, определяющие культурный уровень учащихся. 

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о 

языке как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, 

на осознание ими значения русского языка как государственного языка РФ.  

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание 

обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении 

различных видов речевой деятельности. Развитие и совершенствование всех видов 

речевой деятельности заложит основы для овладения устной и письменной формами 

языка, культурой речи. Учащиеся научаться адекватно воспринимать звучащую и 

письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать собственные 

монологические устные высказывания и письменные тексты в соответствии задачами 

коммуникации.  

Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как 

совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих 

реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, 

лексической, словообразовательной и грамматической.  

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функции, 

а так же связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение 

морфологической и синтаксической структуры языка, правил строения слова и 

предложения, графической формы букв осуществляется на основе формирования 

символико-моделирующих учебных действий с языковыми единицами. Через овладение 

языком – его лексикой, фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей 



словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием синтаксических 

структур – формируется собственная языковая способность ученика, осуществляется 

становление личности. 

Значимое место в программе отводится темам « Текст», « Предложение и 

словосочетание». Работа над текстом предусматривает формирование речевых умений и 

овладение речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаёт действенную 

основу для обучению школьников созданию текстов по образцу( изложение), собственных 

текстов разного типа ( текст – повествование , текст – описание, текст- рассуждение) и 

жанра с учётом замысла, адресата и ситуации общения, соблюдение норм построения 

текста , развитию умений , связанных с оценкой и самооценкой выполненной учеником 

творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся 

нормам построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться 

предложениями в устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и 

структуры предложений в чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают 

нормы произношения, процессы словоизменения, формируются  грамматические умения, 

орфографические и речевые навыки. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о 

лексике русского языка. 

В программе уделяется серьёзное внимание формированию фонетико – графических 

представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое представление звуковой и 

графической формы важно для формирования всех видов речевой деятельности : 

аудирования, говорения, чтения и письма. 

Важная роль отводиться формированию представлений о грамматических понятиях: 

словообразовательных, морфологических, синтаксических. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе 

формирования УУД. Сформированность  умений различать части речи и значимые части 

слова, обнаруживать орфограмму , различать её тип , соотносить орфограмму с 

определённым правилом, выполнять действии пот правилу , осуществлять 

орфографический самоконтроль является основой грамотного , безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами 

активного анализа и синтеза, сопоставления , нахождение сходств и отличий, дедукции и 

индукции, группировки, абстрагирования, систематизации, что способствует умственному 

и речевому развитию. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков 

работы с информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения , связанные 

с информационной культурой : читать , писать, эффективно работать с учебной книгой, 

пользоваться словарями и справочниками. 

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует 

включению учащихся в активный познавательный процесс. 

 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение учебного 

предмета 

Учебный предмет «Русский язык» является одним из основных в системе 

подготовки младшего школьника. Умение грамотно писать, излагать свои мысли, 

овладение читательской компетенцией необходимо для полноценной социализации 

ребенка. Позитивное отношение к правильной устной и письменной речи, которое 

необходимо поощрять с самого начала обучения, способствует формированию общей 

культуры. Поэтому овладение учебным предметом «Русский язык» оказывает 

положительное влияние на общую успеваемость школьника по всем предметным 

областям. Однако даже у школьника без ограничений по возможностям здоровья усвоение 

необходимого учебного содержания нередко вызывает трудности, которые связаны со 

сложностью организации речевой деятельности.   

При ЗПР эти трудности многократно усиливаются. Дети, пришедшие в 1 класс, как 

правило, не слышат в слове отдельных звуков, не могут устанавливать их 



последовательность, плохо артикулируют, у них не сформированы необходимые навыки 

словоизменения (формы множественного числа) и словообразования, что приводит к 

аграмматизму (рассогласование слов в предложении в роде, числе, падеже) и смысловым 

ошибкам. У детей недостаточен интерес к звучащему слову, его следует стимулировать и 

поощрять.  

 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

 
       На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. В 1 классе — 165 ч 

(5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) отводится урокам 

обучения письму в период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) — урокам 

русского языка.  

      Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе). 

Организационно-методические условия: 

Основной формой организации учебно-воспитательного процесса является урок. 

Типы уроков могут быть сориентированы на ступень изучения определённого 

материала: 

 урок изучения новой темы с первичным её закреплением; 

 урок закрепления темы и формирования умений на основе нового материала; 

 урок тренировки, упражнения в выработке автоматизма грамматических, 

орфографических и других действий по применению изученного материала; 

 урок повторительно- обобщающий в конце изучения темы, раздела; 

 урок проверки знаний      и умений –(диктант, грамматические упражнения, 

тесты и др.) 

 комбинированный урок – урок смешанного типа, на котором проводится и 

изучение нового, и закрепление. 

 урок – игра; 

 викторины и др. 

 

Для реализации системно-деятельностного подхода используются следующие 

 

 методы (репродуктивные, частично-поисковый, проблемный, исследовательский, 

проектный , объяснительно - иллюстративный); 

 

 технологии (здоровьесберегающие, проблемно-диалогического обучения, ИКТ). 

 

 формы организации учебной деятельности (индивидуальная, фронтальная, 

парная, групповая). 

        

           

      Обучение  детей с ОВЗ(вариант7.1) строится на основе принципа коррекционно-

развивающей направленности  учебно-воспитательного процесса. То есть учебный 

материал учитывает особенности детей, на каждом уроке включаются задания, 

обеспечивающие восприятие учебного материала. 

 Реализуется через следующие методы и формы:  

 обучение на интересе, на успехе, на доверии; 

 адаптация содержания, очищение от сложности подробностей и многообразия 

учебного материала; 



 одновременное подключение слуха, зрения, моторики, памяти и логического 

мышления в процессе восприятия материала; 

 использование опорных сигналов (ориентировочной основы действий); 

 формулирование определений по установленному образцу, применение алгоритмов; 

 взаимообучение, диалогические методики; 

 комментированные упражнения; 

 оптимальность темпа с позиции полного усвоения. 

 

Рекомендации по работе с  детьми  с ОВЗ:  

- проведение занятий в непринуждённой форме с установкой на успех каждого ученика; 

- учёт психофизических, личностных особенностей; 

- опора на компенсаторные возможности и зону ближайшего развития ; 

- смена видов деятельности каждые 15-20 минут с целью предупреждения утомления и 

охранительного торможения; 

- соблюдение принципа от простого к сложному; 

- переход к следующему изучению материала только после усвоения предыдущего; 

- поощрение малейших успехов детей, тактичная помощь, развитие веры в собственные 

силы и возможности 

-создать особые условия;  

- изменить – усилить способы подачи учебной информации (показ на доске + карточка и 

др.);  

- формы опроса - письменный, устные ответы, работа по индивидуальным карточкам; 

   

Виды деятельности: 

 индивидуальная и коллективная учебная деятельность 

 проектная деятельность, ориентированная на создание социально- 

значимого продукта 

 социальная деятельность 

 творческая деятельность 

 

 

 

Ценностные ориентиры  содержания  учебного предмета 
 

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено 

тем, что русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным 

языком русского народа, средством межнационального общения. Изучение русского 

языка способствует формированию у учащихся представлений о языке как основном 

средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и основе 

национального самосознания. 
В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы 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 ученики 

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 коммуникативной задачи. 
Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, 

основным каналом социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом 

определяют результаты обучения по другим школьным предметам. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 



результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования: 

·формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

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

ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

·формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

·развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

·развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

·развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 

самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и 

результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

учащихся. 

 

 

Содержание учебного предмета 
 

Виды  речевой деятельности 
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 



Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации. 
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 
Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших 

собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин 

художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 

 
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твёрдости – мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости – 

глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный – 

согласный; гласный ударный – безударный; согласный твёрдый – мягкий, парный – 

непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. 

Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) 

ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение 

звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах 

с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами,  пробела 

между словами, знака переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в 

пределах изученного).  

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика.  Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. 

Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового 

словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном 

значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их 

использованием в тексте. Работа с разными словарями. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 

слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными 

корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса (постфикса –ся),основы. Различение изменяемых и неизменяемых 

слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов 



с помощью суффиксов и приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных 

словах с чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу. 

Морфология.  Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён 

существительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение 

имён существительных собственных и нарицательных. 

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение 

существительных по падежам. Определение падежных и смысловых  (синтаксических) 

вопросов. Определение принадлежности имён существительных к 1- му, 2 – му, 3 –му 

склонению. Словообразование имён существительных. Морфологический разбор имён 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на – ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость 

формы имени прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма 

имени прилагательного. Словообразование имён прилагательных. Морфологический 

разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1- го, 2- го, 3 – го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи 

количественных и порядковых числительных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по 

временам: настоящее, прошедшее и будущее время. Изменение глаголов по лицам и 

числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II 

спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени 

по родам и числам. Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других частей 

речи. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов 

от приставок. 

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи. 

Частица. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи 

вопроса. Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и 

сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление 

связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 

предложении. Предложения распространённые и нераспространённые. Синтаксический 

анализ простого предложения с двумя главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними 

без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях 

с однородными членами. 

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце 

предложения). 

Сложное предложение.(общее представление). Различение простых и сложных 

предложений.  

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы 

в слове. Использование орфографического словаря. 



Применение правил правописания и пунктуации: 

● сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щув положении под ударением; 

● сочетания чк-чн, чт, нч, щни др.; 

● перенос слов; 

● прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

● проверяемые безударные гласные в корне слова; 

● парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

● непроизносимые согласные; 

● непроверяемые  гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

● непроверяемые буквы – орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова; 

● гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

● разделительные ъ и ь; 

● мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, мышь); 

● соединительные о и е, в сложных словах (самолёт, вездеход); 

● е и ив суффиксах имён существительных (ключик – ключика, замочек – замочка); 

● безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на 

–мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

● безударные падежные окончания имён прилагательных; 

● раздельное написание предлогов с именами существительными; 

● раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

● раздельное написание частицы не с глаголами; 

● мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2- м лице единственного числа 

(читаешь, учишься); 

● мягкий знак в глаголах в сочетании –ться; 

● безударные личные окончания глаголов; 

● раздельное написание предлогов с другими словами; 

● знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные 

знаки; 

● знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

● запятая при обращении в предложениях; 

●запятая между частями в сложном предложении. 

 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение?  

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения 

разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении 

с помощью средств ИКТ.  

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 

монологическое высказывание на определённую тему с использование разных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов 

по предложенным и самостоятельно составленным планам.  

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 



Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися 

определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; 

сочинение – повествование, сочинение – описание, сочинение – рассуждение. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, 2 класс. 

                                              Наша речь (3 ч)  

Виды речи. Требования к речи. Диалог и монолог.  

                                            Текст (4 ч)  

   Текст.   Признаки   текста.   Тема   и   главная   мысль   текста.   Части   текста.   

Построение   текста.  Воспроизведение текста.  

                                            Предложение (12 ч)  

   Предложение. Члены предложения. Связь слов в предложении.  

                                       Слова, слова, слова… (18 ч)  

   Слово  и  его  значение.  Синонимы  и  антонимы.  Однокоренные  слова.  Слог.  

Ударение.  Перенос  слова. Ударение словесное и логическое. Перенос слова по слогам.  

                                           Звуки и буквы (59 ч)  

   Звуки   и   буквы    (повторение,   уточнение).    Русский    алфавит,   или   Азбука.    

Гласные    звуки.  Правописание слов с безударным гласным звуком в корне слова. 

Согласные звуки. Согласный звук [й]  и буква  «и краткое». Слова с  удвоенными 

согласными. Твердый и мягкий согласные звуки и буквы  для их обозначения. Мягкий 

знак (ь). Правописание буквосочетаний с шипящими звуками. Звонкие и  глухие 

согласные звуки. Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными на 

конце  слова и перед согласным. Разделительный мягкий знак (ь).  

                                             Части речи (58 ч)  

    Части  речи.  Имя  существительное.  Одушевленные  и  неодушевленные  имена  

существительные.  Собственные и нарицательные имена существительные. Число имен 

существительных. Глагол. Глагол  как часть речи. Число глагола. Текст-повествование и 

роль в нем глаголов. Имя прилагательное. Имя  прилагательное  как  часть  речи.  

Единственное  и  множественное  число  имен  прилагательных.  Текст- описание  и  роль  

в  нем  имен  прилагательных.  Местоимение.  Личное  местоимение  как  часть  речи.  

Текст-рассуждение. Предлоги.  

                                                 Повторение (16 ч) 

 

Тематическое планирование, 2 класс 

№ Название раздела Кол-во 

часов 

Проекты 

1 Наша речь 3 ч.  
2 Текст 4 ч.  
3 Предложение 12 ч.  
4 Слова, слова, слова… 18 ч.  
5 Звуки и буквы 59 ч. Проект « И в шутку и 

всерьёз»,проект 

Пишем 

письмо»,проект 

« Рифма». 

6 Части речи 58 ч. Проект « В словари – 

за частями речи». 

7 Повторение 16 ч.  
 Всего 170 ч. 4  

 



Практическая часть по русскому языку 

Виды работ I II         III       IV всего 

Контрольное 

списывание 

3 3 3 3 12 

 

Итого: 

 

         3 

 

       3 

 

        3 

 

3 

 

12 

 

 
Развитие речи 

Четверти Обучающие 

изложения 
Обучающие 

сочинения 

1 четверть 1 3 

2 четверть 2 2 

3 четверть 3 1 

4 четверть 2 1 

Итого: 15 ч. 8 7 

 

- Изложения и сочинения носят обучающий характер. 

 

 

 

 

График контрольных работ по русскому языку 

 

 



 

УМК « Школа России» 

Литература для учителя 

 «Примерные программы по учебным предметам». /Составитель: Е.С. Савинов, 

член-корреспондент;  РАО  А.М. Кондаков,  академик  Л.П. Кезина./ 

(Стандарты  второго  поколения).  М.: Просвещение, 2015г 

 Сборник рабочих программ  «Школа России» .Русский язык.2 класс 

(авт: В. П. Канакина, В. Г. Горецкий, М. В. Бойкина, М. Н. 

Дементьева, Н. А. Стефаненко) . М. : Просвещение, 2015 г 

 

 Поурочные разработки по русскому языку. 2кл. 

      (авт. О. В. Дмитриева). М.: ВАКО, 2015 г. 

 

Литература для учащихся 

 

 Учебник. Русский язык. 2 класс,  

(авт.: В. П. Канакина, Г.Горецкий).М.: Просвещение, 

2011г. 

      Тематическое планирование  уроков  для детей с ОВЗ соответствует планированию, 

составленному в рабочей программе начального общего образования, с использованием 

комплекта учебников, принятого школой для работы на уроках. 

 

 

 

 

№  Дата                              Название работы 

По 

плану 

По факту 

1   Контрольное списывание №1. 

2   Входной контрольный диктант или контрольное  списывание 

№1. 

3   Диктант  №2   или контрольное  списывание по теме 

«Предложение» . 

4   Диктант №3  или контрольное  списывание по теме 

«Однокоренные слова». 

5   Диктант №4  или контрольное  списывание по теме: 

«Правописание слов с безударным гласным звуком в корне». 

6   Диктант № 5   или контрольное  списывание по теме: 

«Правописание гласных и согласных в корне». 

7   Диктант № 6  или контрольное  списывание по теме: «Звуки и 

буквы» . 

8   Диктант № 7  или контрольное  списывание по теме: «Имя 

существительное» 

9   Диктант №8  или контрольное  списывание по теме: «Глагол» 

10   Диктант №9   или контрольное  списывание по теме: «Имя 

прилагательное» 

11   Контрольное списывание №2. 

12   Итоговый диктант № 10  или контрольное  списывание по 

теме: «Части речи». 



Планируемые результаты освоения  учебного предмета 

 (личностные, метапредметные и предметные ) 

 

             АООП НОО обучающихся с ЗПР определяет уровень овладения предметными 

результатами: базовый уровень (обязательный минимум содержания основной 

образовательной программы) – является обязательным для всех обучающихся с задержкой 

психического развития 

           Данная программа обеспечивает достижение учениками 2 класса следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

1) Формирование чувства гордости за свою родину, российский народ и историю России; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций;  

2) Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

c учётом устойчивых познавательных интересов, a также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) Формирование отношения к родному русскому языку как к духовной, культурно-

исторической ценности, чувства сопричастности к сохранению его чистоты, 

выразительности, ёмкости, восприятия языка как средства и условия общения;  

4) Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

5) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

6) Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве co 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности;  

7) Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера;  

8) Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 9) Развитие навыков сотрудничества co взрослыми и сверстниками в учебном процессе и 

других социальных ситуациях.  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

     Учитель продолжает создавать условия для достижения учащимися следующих 

метапредметных результатов изучения курса «Русский язык»:  

 

1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления;  

2) Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии c поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

4) Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 



 5) Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач;  

б) Использование различных способов поиска (в справочных источниках: в учебниках и 

других учебных пособиях, в словарях), обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии c коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета;  

7) Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии c целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии c задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

8) Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения с права каждого иметь свою; излагать своё мнение 

и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 9) Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться o 

распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности;  

10) Овладение начальными сведениями o сущности и особенностях изучаемого объекта 

системы русского родного языка, осознание учащимися двух реальностей — 

окружающего мира и слова,  

отражающего этот мир во всем его многообразии, осознание единства и различия этик 

реальностей; 11) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

12) Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе c учебными моделями) в соответствии c содержанием предмета 

«Русский язык».  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

    Учитель продолжает создавать условия для достижения учащимися следующих 

предметных результатов изучения курса «Русский язык»:  

1) Формирование первоначальных представлений o единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, o языке как основе национального самосознания; 

2) Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения: 

 3) Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

4) Овладение первоначальными представлениями o нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;  

5) Овладение учебными действиями c языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 



 б) Умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания 

(в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов;  

7) Способность проверять написанное.  

 

Основные требования к знаниям, умениям и 

навыкам для учащихся ОВЗ к концу 2 класса 

 
Обучающиеся должны знать/понимать: 

 - предложение как единицу речи; 

 - типы предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

 - оформление предложений в устной и письменной речи (интонация, пауза, знаки 

препинания); 

 - признаки текста и типы текстов (повествование, описание); 

 - термины, лексическое значение и основные грамматические признаки (вопрос, 

число) изученных частей речи; 

 - употребление в предложении имени существительного, прилагательного, глагола, 

предлога; 

 - термины и понятия «корень слова», «однокоренные слова», «разные формы 

слова»; 

 - различение слабой и сильной позиции гласных и согласных в корне слова; 

 - назначение букв, обозначающих два звука (е, ё, ю, я); 

 - алфавит, название букв русского алфавита. 

 

 Учащиеся должны уметь: 

 - анализировать и кратко характеризовать звуки речи; 

 - анализировать и кратко характеризовать части речи, предложения; 

 - различать произношение и написание слов; 

 - находить способ проверки написания слова (в том числе по словарю); 

 - без ошибок списывать несложный текст объёмом 35 – 45 слов; 

 - писать под диктовку текст (30 – 35 слов) с изученными орфограммами и 

пунктограммами; 

 -создавать несложные монологические тексты на доступные детям темы в форме 

повествования и описания; 

 - соблюдать изученные нормы орфографии и пунктуации. 

 Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 - для адекватного восприятия звучащей речи; 

 - работы со словарём (алфавит); 

 - соблюдения орфоэпических норм; 

 - создания в устной и письменной форме несложных текстов по интересующей 

младшего школьника тематике; 

 - овладения нормами русского речевого этикета в ситуациях повседневного 

общения. 

 - каллиграфически правильно писать слова, предложения, тексты из 35 – 45 слов 

без пропусков, вставок, искажений букв; 

 - делить слова на слоги, выделять ударный слог, переносить слова по слогам; 

 - обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными буквами и мягким 

знаком; 

 - писать заглавную букву в именах, фамилиях людей, в названиях городов, 

деревень, в кличках животных; 

 - писать слова с сочетаниями жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн, чт; 



 - правильно обозначать буквами парные звонкие и глухие согласные в конце слов и 

безударные гласные звуки в двусложных словах; 

 - писать слова с удвоенными согласными буквами, с разделительным мягким 

знаком, с непроверяемыми написаниями по программе 2 класса; 

 - писать раздельно предлоги со словами; 

 - производить фонетический разбор: делить слова на слоги, определять ударные 

гласные звуки в слогах, а также последовательность звуков и букв; 

 - правильно ставить вопрос к слову и по вопросу определять, что эти слова 

обозначают: предмет, признак предмета или действие предмета;  

 - различать слова, отвечающие на вопросы кто? и что?; 

 - устанавливать связь слов в предложении, состоящем из 3- 4 слов; выделять 

подлежащее и сказуемое; 

 - составлять предложение из слов, устанавливая между ними связь по вопросам; 

 - употреблять заглавную букву в начале предложения, ставить знаки препинания в 

конце предложений; 

 - определять тему текста и озаглавливать его в зависимости от темы; 

 - делить сплошной текст на предложения (3 – 4 предложения); 

 -  устанавливать смысловую связь между частями текста (восстанавливать 

деформированный повествовательный текст из трёх частей); 

 - составлять и записывать текст из 3 – 5 предложений на заданную или 

самостоятельно выбранную тему; 

 - при записи текста использовать красную строку. 

 Уже на данном первоначальном этапе обучения учитель должен прогнозировать 

наличие знаний, умений и навыков обучающихся, необходимых выпускнику 

начальной школы. 

 

Владеть под руководством педагога: 

-навыками самопроверки: организации рабочего места; 

      -умением работать по алгоритму. 

 

Критерии  и нормы  оценки знаний   учащихся по русскому языку 

 
            В 1 классе домашние задания не задаются. Учитель планирует свою работу так, 

чтобы обеспечить полноценное усвоение каждым ребенком необходимых знаний, умений 

и навыков только на уроке. 

 В 1 классе используется только словесная оценка, критериями которой является 

соответствие или несоответствие требованиям программы. Оценки фиксируются и 

накапливаются в таблицах образовательных результатов (предметных, метапредметных и 

личностных) и в портфолио. 

 Предметные контрольные работы (один раз в четверть - обязательно). 

 Используется «Алгоритм самооценки». В первом классе алгоритм состоит из 4 

вопросов: 

1. Какое было дано задание? (Учимся вспоминать цель работы) 

2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью) 

3. Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать ошибки) 

4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать процесс) 

После проведения итоговых контрольных работ по предметам и диагностик 

метапредметных результатов используются таблицы результатов, в которые учитель 

выставляет отметка за каждое из заданий в таблицу результатов. Отметки в таблицы 

результатов выставляются в 1 классе в виде «+» (зачет, решение задачи, выполнение 

задания) или «-» ( задача не решена, задание не выполнено). 

Отметки выставляются по пятибалльной шкале в начале 2-ого класса после 

повторения изученного материала за 1 класс (3-4 недели). 



Во 2-4 классах отметки выставляются по пятибалльной шкале. В целях проверки 

уровня достижений планируемых результатов проводятся текущие и итоговые 

контрольные работы. Текущие контрольные работы проводятся сразу после изучения 

важных и крупных тем программы. Итоговые контрольные работы являются способом 

проверки достигнутых планируемых результатов, обеспечивающих дальнейшее обучение 

по предмету.  

В 1-4 классах в конце года предусматривается выполнение комплексных 

контрольных работ.  

 

Особенности организации контроля по русскому языку 

 
 Основными видами письменных работ по русскому языку являются списывание, 

диктанты (объяснительные, предупредительные, зрительные, контрольные, словарные и 

т.д.), тесты, обучающие изложения и сочинения.  

Количество слов в текстах, предназначенных для контрольных диктантов: 

1класс, в конце года (контрольное списывание) - 12-15слов; 

      2класс, в конце первого полугодия -25-30слов; 

      3класс, в конце года - 35- 50 слов: 

      4класс, в конце года 55 -65слов. 

Тексты, предназначенные для изложения, в каждом классе увеличиваются 

соответственно на 15- 20 слов. 

Оценки за диктант: 

«5» - за работу, в которой нет ошибок. 

«4» - за работу, в которой допущено 1-3 ошибки. 

«З» - за работу, в которой допущено 4-5 ошибок. 

«2» - за работу, в которой допущено более 6 ошибок. 

 

Учет ошибок в диктанте: 

1. Повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1 ошибку (например, ученик 

дважды в слове «песок» написал вместо «е» букву «и»). 

2. Ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как две 

ошибки (например, ученик написал букву «т» вместо «д» в слове «лошадка» и букву «с» 

вместо «з» в слове «повозка». 

  

Ошибкой считается: 

1. Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск, 

перестановку, замену и вставку лишних букв в словах; 

2. Неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями); 

3. Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с 

программой; отсутствие точки в конце предложения не считается за ошибку, если 

следующее предложение написано с большой буквы. 

  

Примечание: 

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее 

выполнения. Исправления, которые сделал учащийся, не влияют на оценку(за 

исключением такого вида работ, как контрольное списывание). 



         Учитывается только последнее написание. Оформление работы так же не должно 

влиять на оценку, ибо в таком случае проверяющий работу может быть недостаточно 

объективным. При оценивании работы учитель принимает во внимание 

каллиграфический навык. 

         При оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и 

характер ошибок. Например, ошибка на невнимание в меньшей мере влияет на оценку, 

чем ошибки на изученное правило, в особенности на давно изученные орфограммы. 

 

 Объём  текста для списывания 

 

Класс      1 четв.           2 четв.         3 четв.             4 четв. 

 
1класс - - - 15 - 20 слов 

2класс 20 – 25 слов 25 – 30 слов 30-35 слов 35-45 слов 

3 класс 40 слов 45 слов 50 слов 55слов 

4 класс 60-65 слов 65-70 слов 70-75 слов 75-80 слов 

 

 

ГРАММАТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Оценки: 

«5» - без ошибок. 

«4» - правильно выполнено не менее 3/4 заданий. 

«З» - правильно выполнено не менее 1/2 заданий. 

«2» - правильно выполнено менее 1/3 заданий. 

 

Оценки за контрольное списывание; 

«5» - за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений. 

«4» - за работу, в которой допущена 2 ошибки или 1-3 исправления. 

«З» - за работу, в которой допущены 3-4 ошибки. 

«2» - за работу, в которой допущены 5 и более ошибок. 

  
СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ 

 Содержание словарных диктантов составляют слова, правописание которых не 

регулируется правилами. Словарный диктант проводится 1-2 раза в  месяц с целью 

осуществления текущего контроля.  

Примерное количество слов для словарных диктантов: 

2 класс - 8 - 10 слов; 

3 класс – 10 - 12  слов; 

4класс - 12 - 15 слов. 

Оценки: 

«5» - без ошибок. 

«4» - 3 ошибки и 1 исправление. 

«З» - 4 ошибки и 1 исправление. 

«2» - 5 ошибок. 

  

ТЕСТ 

Оценки: 

«5» - верно выполнено более 3/4 заданий. 



«4» - верно выполнено 3/4 заданий. 

«З» - верно выполнено 1/2 заданий. 

«2» - верно выполнено менее 1/2 заданий. 

 

 

                           Критерии оценки работ творческого характера. 

  К работам творческого характера относятся изложения, сочинения, рассказы по 

картинкам, личному опыту и т.д. на начальной  ступени школы все творческие работы 

носят обучающий характер, поэтому отрицательная оценка за них не  выставляются и в 

классный журнал не заносится. 

ИЗЛОЖЕНИЕ 

Оценки 

«5» - правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и 

орфографических ошибок, допущено 1-3 исправления. 

«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 

единичные (1-4) фактические и речевые неточности, 1-4 орфографические ошибки, 1-4 

исправления. 

«З» - имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные 

нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2-5 предложений, 

беден словарь, 3-8 орфографических ошибки и 4 исправления. 

«2» - имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов, 

главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, 

отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен 

словарь,  более 8-9 орфографических ошибок, 6-7 исправлений. 

 

Объём изложений. 

      Объём текстов изложений должен быть на 15-20 слов больше объёма текстов 

диктантов. 

Примерный объём текстов: 

 

 
Класс      1 четв.           2 четв.         3 четв.             4 четв. 

 

1класс - - - - 

2класс 30  слов 35 слов 40 слов 40-50 слов 

3 класс 50 слов 55 слов 60 слов 65 слов 

4 класс 65 слов 70 слов 75 слов до 80-85 слов 

 
Примечание: 

      На проведение изложения рекомендуется отводить не менее одного часа. Для 

изложений предлагаются тексты повествовательного характера с чёткой сюжетной 

линией. Постепенно можно использовать тексты с несложными описаниями – пейзажа, 

портрета и т.п. В качестве контрольных проводятся: одно изложение в конце II-III классов 

и два изложения в IV классе. 

 
СОЧИНЕНИЕ 

Оценки 

«5» - логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических ошибок, 

допущено 1-3 исправления. 



«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 

единичные (1-3) фактические и речевые неточности, 1-3 орфографические ошибки, 1-3 

исправления. 

«З» - имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении 2-4 предложений, беден словарь, 3-

7 орфографических ошибки и 1-3 исправления. 

«2» - имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной 

части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, 

отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен 

словарь, более 8 орфографических ошибок, 3-6 исправлений. 

 

Критерии оценки работ творческого характера.  

  К работам творческого характера относятся изложения, сочинения, рассказы по 

картинкам, личному опыту и т.д. на начальной  ступени школы все творческие работы 

носят обучающий характер, поэтому отрицательная оценка за них не  выставляются и в 

классный журнал не заносится. Во втором и третьем классах за обучающие изложения и 

сочинения выставляется одна отметка – за содержание ( вариант 7.2). 

Примечание: В связи  с развитием письменной речи изложение и сочинение носит 

обучающий характер, а не контролирующий. 

Цель проведения изложения: определить формирование навыков письменной речи, 

передачу содержания текста, правильное построение предложений, соблюдение 

синтаксических норм.    

 Примечание: Учитывая, что данный вид работ в начальной школе носит обучающий 

характер, неудовлетворительные оценки выставляются только за «контрольные» 

изложения и сочинения.  

Коррекционная работа: 

 Новый материал следует преподносить предельно развёрнуто; значительное место 

отводить практической деятельности учащихся; 

 Систематически повторять пройденный материал для закрепления ранее 

изученного и для полноценного усвоения нового; 

 Используемый словарный материал уточнять, пополнять, расширять путём 

соотнесения с предметами и явлениями окружающего мира, с их признаками и т.д.; 

 Выполнение письменных заданий предварять  анализом языкового материала с 

целью предупреждения ошибок. 

      Все эти требования сочетаются с индивидуальным подходом к ребёнку, учитывающим 

уровень его подготовленности, особенности личности, работоспособность, внимание, 

целенаправленность при выполнении заданий. 

Комментарии по выполнению заданий и их оценке 

 

Тест. Тестирование проводится на пройденном и хорошо отработанном материале. 

Задания не требуют списывания. Ребёнок должен только отметить правильный вариант 

ответа. Тематические тесты содержат 6 вопросов и заданий, разделённых на три уровня 

сложности: уровень А - базовый уровень, уровень В - более сложный, уровень С - повы-

шенной сложности. 



К каждому заданию теста предлагается четыре варианта ответов, из которых на 

уровне А правильный только один. Задания уровней В и С предполагают как один, так и 

несколько правильных ответов. 

На выполнение тематических тестов отводится 7-15 минут, на итоговые тесты — 40 

-45 минут. 

Каждое верно выполненное задание уровня А оценивается в 3 балла, уровня В - в 4 

балла, уровня С - в 5 баллов. 

97 - 100 % от максимальной суммы баллов - оценка «5»; 70 - 96 % - оценка «4»;40 - 

70 % - оценка «3»; Менее 40 % - оценка «2». 

Контрольный диктант-это вид письменной работы, предназначенный как для теку-

щей, так и для итоговой проверки знаний учащихся. Сначала учитель медленно, чётко и 

выразительно читает весь текст без выделения знаков пунктуации и подсказок. Затем за-

даёт один - два вопроса по его содержанию. Название диктанта записывает на доске. По-

сле чего диктует текст по отдельным предложениям так, чтобы при письме не было от-

стающих. По окончании записи всего диктанта текст целиком прочитывается ещё раз, 

чтобы дети смогли проверить написанное. Последний этап - самостоятельная проверка 

учащихся всего диктанта. 

В течение учебного года можно провести пять контрольных диктантов. Первый - 

входящий, следующие - по окончании изучения большой орфографической темы. 

Контрольный диктант одним - двумя грамматическими заданиями. Текст контрольного 

диктанта содержит максимальное количество изученных орфограмм и соответствует по 

объёму и сложности нормативам программы для 2 класса. 

Зрительный диктант предназначен для закрепления навыков написания изученных 

орфограмм и трудных слов (ещё не изученных). Учитель записывает текст на доске. Дети 

прочитывают его, выделяют слова с орфограммами на изученное правило. При работе с 

данными словами можно повторить правило, подобрать проверочные слова. Затем учи-

тель закрывает текст и диктует его учащимся. Записав текст, ученики самостоятельно све-

ряют его с написанным на доске. Проведение таких диктантов развивает у детей зритель-

ную память и внимание. 

Письмо по памяти основано на запоминании слов с изученными орфограммами. 

Текст записывают на доске. Он может быть в прозе или в стихах, но должен быть 

небольшим по объёму. Предварительная работа нацелена на запоминание самого текста, 

выделение всех видов орфограмм, трудных случаев написания, знаков препинания, на 

объяснение известных и запоминание неизвестных орфограмм. Текст закрывается. 

Учащиеся записывают текст по памяти, затем сверяют написанное с вновь открытым 

текстом на доске. Этот вид работы способствует развитию орфографической зоркости у 

учащихся. 

Предупредительный диктант помогает закрепить орфографические навыки и 

повторить изученные правила. Учитель читает текст по предложениям. Вызванный 

ученик объясняет вслух правописание того или иного слова. Затем учащиеся записывают 

предложения под диктовку учителя или самостоятельно по памяти. Текст можно 

одновременно записывать на доске. Значимость этого вида диктанта - в чередовании 

анализа и синтеза. Кроме того, воспринимая текст на слух, дети выделяют трудные случаи 

правописания. 

Таким образом, появляется возможность предупредить ошибки до написания слова. 

Такие диктанты прекрасно подходят для начального этапа изучения темы. 

Объяснительный диктант способствует активизации деятельности учащихся и 

развитию их самостоятельности при усвоении учебного материала. Проводится после 



изучения правила, когда дети могут самостоятельно применить его на практике. 

Особенность методики объяснительного диктанта в том, что пишут его без 

предварительного разбора и объяснения, т.е. ошибки не предупреждаются. Объяснение 

трудных или определённых орфограмм проводится после записи предложения или всего 

текста. В проверке участвует большое количество учащихся. Дети учатся анализировать 

текст с орфографической и грамматической точки зрения. 

Контрольное списывание способствует развитию у школьников орфографической 

зоркости, умения видеть и запоминать всё предложение и его отдельные части. На первом 

этапе дети читают весь текст самостоятельно и анализируют слова с трудными орфограм-

мами. Затем списывают по предложениям, т.е. логически законченными частями. Орфо-

графические задания учитель предлагает в зависимости от прохождения учебного мате-

риала. 

Творческая работа (диктант).Используя предложенные учителем слова или 

предложения, дети сами создают текст, что способствует развитию мышления, речи 

учащихся, активизации их словарного запаса. Творческие работы усложняются 

постепенно. Сначала они могут состоять из нескольких слов для составления 

предложений; затем учащимся предлагают незаконченные предложения или опорные 

слова для составления предложений, объединённые общим сюжетом. Творческая работа 

также может заключаться и в продолжении учащимися текста, когда учитель предлагает 

лишь его начало. В такой вид работы включаются только слова на изученные правила. 

При проверке учитывается правильность построения предложений, их 

последовательность, а приоритет отдаётся самооценке учащихся. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

 
Наглядные пособия: 

- таблицы гигиенических требований к положению тетради, ручки, к правильной 

посадке; 

- таблицы в соответствии с основными разделами программы 2 класса; 

- наборы сюжетных картинок (предметных, цифровых) в соответствии с тематикой; 

- словари по русскому языку: толковый словарь, словарь фразеологизмов, 

морфемный словарь, словообразовательный словарь; 

- репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в 

программе и методических пособиях по русскому языку. 

-  

Технические средства обучения 

 

Оборудование рабочего места учителя: 

- классная доска; 

- магнитная доска; 

- персональный компьютер или ноутбук; 

- аудиомагнитофон; 

- CD/DVD-проигрыватель; 

- телевизор ; 

- мультимедийный проектор; 

- экспозиционный экран; 

 

Экранно-звуковые пособия: 

- аудиозаписи в соответствии с программой обучения; 

- видеофильмы, соответствующие тематике программы по русскому языку; 



- мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие 

тематике программы по русскому языку. 

 

Учебно-практическое оборудование: 

- простейшие школьные инструменты: ручка, карандаши цветные и простой, 

линейка, ластик; 

- материалы: бумага (писчая); 

 

Модели: 

- модели звукового состава слова; 

- лента букв. 

 

Оборудование класса: 

- ученические столы двухместные с комплектом стульев; 

- стол учительский ; 

- шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного 

оборудования и прочего; 

- стенды  для вывешивания иллюстративного материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование по русскому языку  

Дата Факт. 

провед. 
№ п/п Тема урока 

Формируемые 

УУД 

1 четв.   Наша речь (3 часа) 

 

 

  
  1 

Знакомство с учебником. Какая бывает речь? познавательные, 

личностные 

  
  2 

Виды речи. Что можно узнать о человеке по 

его речи? 

познавательные, 

личностные 

  
  3 

Как отличить диалог от монолога? познавательные, 

регулятивные 

  
 

Текст (4 часа) 

 

 

  
4(1) 

Что такое текст? познавательные, 

личностные 

  
5(2) 

Что такое тема и главная мысль текста? познавательные, 

регулятивные 

  

6(3) 

Части текста. познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  

7(4) 

Контрольное списывание № 1. 

 

познавательные, 

регулятивные, 

личностные 

  
 

Предложение (12 часов) 

 
 

  
8(1). 

Работа над ошибками. Что такое предложение?  познавательные, 

регулятивные 

  

9(2). 

Как из слов составить предложение? познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  

10(3). 

Составление  предложений из слов. познавательные, 

регулятивные, 

личностные 

  
11(4). 

Что такое главные члены предложения? познавательные, 

личностные 

  

12(5). 

Входной контрольный диктант №1 или 

списывание. 
 

познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  

13(6). 

Работа над ошибками.  Что такое 

второстепенные члены предложения? 

познавательные, 

регулятивные, 

личностные 

  

14(7). 

Подлежащее и сказуемое – главные члены 

предложения 

познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  

15(8). 

Что такое распространённые и 

нераспространенные предложения? 

 

познавательные, 

личностные 

  

16(9). 

Как установить связь слов в предложении? познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные 



  
17(10). 

Развитие речи. Обучающее сочинение по 

картине И.С.Остроухова «Золотая осень». 

познавательные, 

личностные 

  
18(11). 

Работа над ошибками. познавательные, 

личностные 

  

19(12). 

Диктант №2 или списывание по теме 

«Предложение».  

познавательные, 

регулятивные, 

личностные 

  
 

Слова, слова, слова… (18 часов). 

 
 

  

 20(1). 

Что такое лексическое значение слова?  

 

познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  
 21(2). 

 Упражнение в определении лексического 

значения слов. 

познавательные, 

личностные 

  
 22(3). 

Работа над ошибками. 

Что такое однозначные и многозначные слова? 

познавательные, 

личностные 

  

 23(4). 

Что такое прямое и переносное значение 

многозначных слов? 

познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  
 24(5). 

Что такое синонимы? познавательные, 

личностные 

  

 25(6). 

Что такое антонимы?˅ познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  

 26(7). 

Упражнение в употреблении антонимов.˅ познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  
 27(8). 

Развитие речи. Изложение текста по данным к 

нему вопросам. 

познавательные, 

личностные 

  
 28(9). 

Что такое родственные слова?˅ познавательные, 

личностные 

  
29(10). 

Упражнение в подборе родственных слов.˅ 

Всероссийская проверочная работа. 

познавательные, 

личностные 

  
30(11). 

Что такое корень слова?  познавательные, 

личностные 

  
31(12). 

Что такое однокоренные слова? познавательные, 

регулятивные 

  
32(13). 

Какие бывают слоги? познавательные, 

регулятивные 

  

33(14). 

Диктант №3  или списывание по теме 

«Однокоренные слова». 

познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  

34(15). 

Работа над ошибками. познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  

35(16). 

Как определить ударный слог? 

 

 

познавательные, 

регулятивные, 

личностные 

  
36(17). 

Как переносить слова с одной строки на 

другую? 

познавательные, 

личностные 

  

37(18). 

Развитие речи. Обучающее сочинение по 

серии картинок. 

 

познавательные, 

личностные 

   Звуки и буквы (59 часов).  



 

  

38(1). 

Работа над ошибками. Как различить звуки и 

буквы? 

познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  

39(2). 

Как мы используем алфавит? познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  

40(3). 

Какие слова пишутся с заглавной буквы? познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  

41(4). 

Развитие речи. Коллективное составление 

рассказа по репродукции картины 

З.Е.Серебряковой «За обедом».  

познавательные, 

личностные 

  

42(5). 

Как определить гласные звуки? познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  

43(6). 

Какими буквами на письме обозначаются 

гласные звуки? 

познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  

44(7). 

Правописание слов с безударным гласным 

звуком в корне. 

познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  

45(8). 

Произношение ударного гласного звука в 

корне слова и его обозначение на письме. 

познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  

46(9). 

Правила проверки безударных гласных в корне 

слов. 

познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  

47(10). 

Особенности проверяемых и проверочных 

слов. 

познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  

48(11). 

Способы проверки написания буквы, 

обозначающей безударный гласный звук в 

корне слова (изменение формы слова). 

познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  

49(12). 

Способы проверки написания буквы, 

обозначающей безударный гласный звук в 

корне слова (подбор однокоренных слов с 

ударным гласным). 

познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  

50(13). 

Развитие речи. Составление текста из 

предложений с нарушенным порядком 

повествования. 

познавательные, 

личностные 

  

51(14). 

Когда написание букв, обозначающих 

безударные  гласные звуки в корне слов, надо 

запоминать? 

познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  

52(15. 

Представление об орфограмме. познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  

53(16). 

Развитие речи. Наблюдение над 

использованием речи фразеологизмов как 

выразительных средств языка. 

познавательные, 

личностные 

  

54(17). 

Проверяемые и непроверяемые орфограммы познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  55(18). Развитие речи. Коллективное составление познавательные, 



рассказа по репродукции картины 

С.А.Тутунова «Зима пришла. Детство». 

личностные 

  

56(19). 

   Особенности проверяемых и проверочных 

слов. 

познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  

57(20). 

Диктант №4 или списывание по теме: 

«Правописание слов с безударным гласным 

звуком в корне». 

познавательные, 

регулятивные, 

личностные 

  
58(21). 

Работа над ошибками. познавательные, 

личностные 

  

59(22). 

Признаки согласного звука. познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  

60(23). 

Согласный звук [й'] и буква «и краткое». познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  

61(24). 

Произношение и написание слов с удвоенными 

согласными. 

познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  

62(25). 

Развитие речи. Коллективное составление 

рассказа по репродукции картины и опорным 

словам А.С.Степанова «Лоси».   

познавательные, 

личностные 

  

63(26). 

   Проект « И в шутку и в серьёз» познавательные, 

личностные, 

коммуникативные 

  

64(27). 

Обозначение мягкости согласных звуков на 

письме буквами и, е, ё, ю,ь. 

познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  

65(28). 

Правописание мягкого знака на конце ив 

середине слова перед другим согласными. 

познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  
66(29). 

Развитие речи. Работа с текстом. Составление 

ответов на вопросы к тексту. 

познавательные, 

личностные 

  

67(30). 

Проект «Пишем письмо». познавательные, 

личностные, 

коммуникативные 

  

68(31). 

Буквосочетания чк, чн, чт, щн, нч. познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  

69(32). 

Упражнение в правописании слов с 

буквосочетаниями ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, НЧ. 

познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  

70(33). 

Орфоэпические нормы произношения слов с 

сочетаниями чн, чт. 

познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  

71(34). 

Проект «Рифма». познавательные, 

личностные, 

коммуникативные 

  

72(35). 

Буквосочетания жи –ши, ча – ща, чу – щу. познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  

73(36). 

Правописание слов с буквосочетаниями  жи –

ши, ча – ща, чу – щу. 

познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные 



  

74(37). 

Диктант №5 или списывание по теме: 

«Правописание буквосочетаний с 

шипящими звуками». 

познавательные, 

регулятивные, 

 личностные, 

  
75(38). 

Работа над ошибками. познавательные, 

личностные, 

  

76(39). 

Звонкие и глухие согласные звуки и их 

обозначение буквами. 

познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  

77(40). 

Правописание слов с парным по глухости – 

звонкости согласным звуком на конце слова 

или перед согласным. 

познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  

78(41). 

Произношение и написание парного по 

глухости – звонкости согласного звука на 

конце слова и в корне перед согласным. 

познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  

79(42). 

Особенности проверяемых и проверочных 

слов. 

познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  

80(43). 

Способы проверки написания буквы, 

обозначающей парный по глухости – звонкости 

согласный звук (изменение формы слова). 

познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  

81(44). 

Способы проверки написания буквы, 

обозначающей парный по глухости – звонкости 

согласный звук (подбор однокоренных слов). 

познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  

82(45). 

Подбор проверочных слов путём изменения 

формы слова и подбора однокоренных слов. 

познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  

83(46). 

 Упражнение в подборе проверочных слов 

путём изменения формы слова и подбора 

однокоренных слов. 

познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  

84(47). 

Распознавание проверяемых и проверочных 

слов. Проверка парных согласных. 

познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  

85(48). 

Написание слов с парными по глухости – 

звонкости согласными звуками на основе 

алгоритма проверки. 

познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  

86(49). 

Подбор проверочных слов путём изменения 

формы слова и подбора однокоренных слов 

познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  

87(50). 

Упражнение в правописании парных звонких и 

глухих согласных на конце слова. 

познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  
88(51). 

Развитие речи. Письменное изложение текста 

по вопросам. 

познавательные, 

личностные 

  

89(52). 

 Упражнение в написание слов с парными по 

глухости – звонкости согласными звуками на 

основе алгоритма проверки. 

познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  

90(53). 

Правописание парных звонких и глухих 

согласных на конце слова (закрепление). 

познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  

91(54). 

Диктант №6 или списывание по теме: 

«Правописание гласных и согласных в 

корне». 

познавательные, 

регулятивные, 

личностные 

  
92(55). 

Работа над ошибками. познавательные, 

личностные. 



  

93(56). 

Использование на письме разделительного 

мягкого знака. 

познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  

94(57). 

Наблюдение над произношением слов с 

разделительным мягким знаком. 

познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  

95(58). 

Правило написания разделительного мягкого 

знака в словах. 

познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  

96(59). 

Обобщение знаний  учащихся по теме: «Звуки 

и буквы».  

познавательные, 

регулятивные, 

личностные 

  
 

Части речи (58 часов). 

 
 

  
97(1). 

Части речи.  познавательные, 

регулятивные, 

  

98(2). 

Соотнесение слов – названий, вопросов, на 

которые они отвечают, с частями речи. 

познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  

99(3). 

Что такое имя существительное? познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  

100(4). 

Значение и употребление в речи имён 

существительных. 

познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  

101(5). 

Одушевлённые имена существительные познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  

102(6). 

Неодушевлённые имена существительные. познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  

103(7). 

Упражнение в распознавание одушевлённых и 

неодушевлённых имён существительных. 

познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  

104(8). 

Различие одушевлённых и неодушевлённых 

имён существительных с опорой на вопросы 

кто? и что? 

познавательные, 

регулятивные, 

  

105(9). 

Объединение одушевлённых и 

неодушевлённых имён существительных в 

тематические группы. 

познавательные, 

регулятивные, 

  

106(10). 

Собственные имена существительные. познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  
107(11). 

Нарицательные имена существительные. познавательные, 

регулятивные, 

  

108(12). 

Заглавная буква в именах, отчествах и 

фамилиях людей. 

познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  

109(13). 

Заглавная буква в именах сказочных героев, в 

названиях книг, журналов и газет. 

познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  

110(14) 

Развитие речи. Составление устного рассказа 

по репродукции картины В.М.Васнецова 

«Богатыри». 

познавательные, 

личностные 



  
111(15). 

Обобщение знаний о написании слов с 

заглавной буквы. 

познавательные, 

регулятивные, 

  
112(16). 

Обобщение знаний о написании слов с 

заглавной буквы. 

познавательные, 

регулятивные, 

  

113(17). 

Формирование первоначальных представлений 

о разборе имени существительного  как части 

речи. 

познавательные, 

регулятивные, 

  
114(18)    

Обобщение знаний об имени существительном. познавательные, 

регулятивные, 

  

115(19). 

Развитие речи. Подробное изложение 

повествовательного текста по данным 

вопросам. 

познавательные, 

регулятивные, 

  

116(20). 

Работа над ошибками. Формирование 

первоначальных представлений о разборе 

имени существительного как части речи. 

познавательные, 

личностные 

  

117(21). 

Диктант №7 или списывание по теме: «Имя 

существительное». 

познавательные, 

регулятивные, 

личностные 

  
118(22). 

Работа над ошибками. Глагол как часть речи.  познавательные, 

личностные 

  
119(23). 

Синтаксическая функция глагола в 

предложении. 

познавательные, 

регулятивные, 

  
120(24). 

Отличительные признаки глагола. познавательные, 

регулятивные, 

  
121(25). 

Изменение глагола по числам. 

 

познавательные, 

личностные 

  

122(26). 

Развитие речи. Составление рассказа по 

репродукции картины А.К. Саврасова «Грачи 

прилетели». 

познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  

123(27). 

Работа над ошибками.  Правописание частицы 

не с глаголом. 

 

познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  

124(28). 

Диктант  №8 или списывание по теме:  

«Глагол». 

познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  
125(29). 

Работа над ошибками. Формирование навыка 

правильного употребления глаголов в речи. 

познавательные, 

регулятивные, 

  
126(30). 

 Обобщение знаний о глаголе. познавательные, 

личностные 

  

127(31). 

Развитие речи. Восстановление текста с 

нарушенным порядком предложений. 

познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  
128(32). 

Понятие о тексте – повествовании. познавательные, 

регулятивные, 

  

129(33). 

Роль глаголов в тексте – повествовании. познавательные, 

регулятивные, 

личностные 

  
130(34). 

 Имя прилагательное как часть речи. познавательные, 

регулятивные, 

  
131(35). 

Значение и употребление в речи имени 

прилагательного. 

познавательные, 

регулятивные, 

  
132(36). 

Связь имени прилагательного с именем 

существительным. 

познавательные, 

регулятивные, 

  133(37). Синтаксическая функция имени познавательные, 



прилагательного в предложении. регулятивные, 

коммуникативные 

  
134(38). 

Прилагательные близкие и противоположные 

значению. 

познавательные, 

регулятивные, 

  

135(39). 

Сравнение как одно из выразительных средств 

языка. 

познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  
136(40). 

Изменение имён прилагательных по числам. познавательные, 

регулятивные, 

  

137(41). 

Зависимость формы числа имени 

прилагательного от формы числа имени 

существительного. 

познавательные, 

регулятивные, 

  
138(42). 

Обобщение знаний об имени прилагательном. познавательные, 

регулятивные, 

  

139(43). 

Диктант №9 и списывание по теме: «Имя 

прилагательное». 

познавательные, 

регулятивные, 

личностные 

  
140(44). 

Работа над ошибками. Понятие о тексте -  

описания.  

познавательные, 

регулятивные, 

  
141(45). 

Роль имён прилагательных в тексте - описании. познавательные, 

регулятивные, 

  

142(46). 

Развитие речи. Составление текста – описания 

натюрморта по репродукции картины 

Ф.П.Толстого «Букет цветов, бабочка и 

птичка» 

познавательные, 

личностные 

  
143(47). 

Местоимение как часть речи: его значение, 

употребление в речи. 

познавательные, 

регулятивные, 

  
144(48). 

Развитие речи. Редактирование текста с 

повторяющимися именами существительными. 

познавательные, 

личностные 

  
145(49). 

Текст – рассуждение. познавательные, 

регулятивные, 

  

146(50). 

Обобщающий урок по теме: «Местоимение 

как часть речи». 

познавательные, 

регулятивные, 

личностные 

  
147(51). 

Роль предлогов в речи.  познавательные, 

регулятивные, 

  
148(52). 

Ознакомление с наиболее употребительными 

предлогами. 

познавательные, 

регулятивные, 

  
149(53). 

Правописание предлогов с именами 

существительными. 

познавательные, 

регулятивные 

  

150(54). 

Обобщение знаний учащихся по теме: 

«Предлоги». 

познавательные, 

регулятивные, 

личностные 

  

151(55). 

Развитие речи. Редактирование текста; 

восстановление деформированного 

повествовательного текста 

познавательные, 

регулятивные, 

личностные 

  

152(56). 

Проект «В словари – за частями речи!». 

Работа над ошибками. 

познавательные, 

личностные, 

коммуникативные 

  

153(57). 

Контрольное списывание №2. познавательные, 

регулятивные, 

личностные 

  
154(58). 

Работа над ошибками. познавательные, 

личностные 



 

  

 

 

 

 

 

  
 

Повторение (16 часов) 

 
 

  
155(1). 

Повторение по теме: «Наша речь». познавательные, 

регулятивные, 

  

156(2). 

Повторение по теме: «Текст». познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  

157(3). 

Повторение по теме: «Предложение». познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  

158(4). 

Итоговый  диктант №10 или списывание  по 

теме: «Части речи». 

познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  
159(5). 

Работа над ошибками. познавательные, 

регулятивные, 

  
160(6). 

Повторение по теме: «Слово и его значение». познавательные, 

регулятивные, 

  

161(7). 

Повторение по теме: «Правописание слов с 

безударными гласными в корне». 

познавательные, 

регулятивные, 

личностные 

  
162(8). 

Повторение по теме: «Обозначение мягкости 

согласных звуков на письме». 

познавательные, 

личностные 

  

163(9). 

Повторение по теме: «Звуки и буквы». познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  

164(10). 

Повторение по теме: «Правописание 

буквосочетаний с шипящими звуками». 

 

познавательные, 

регулятивные, 

  
165(11). 

Повторение по теме: «Слоги. Перенос слов». познавательные, 

личностные 

  
166(12). 

Повторение по теме: «Звонкие и  глухие 

согласные звуки». 

познавательные, 

регулятивные 

  
167(13). 

Повторение по теме: «Части речи».˅ познавательные, 

регулятивные, 

  

168(14). 

Повторение по теме: «Имя существительное».˅ познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  

169(15). 

Повторение по теме: «Имя прилагательное».˅ познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  170(16). Повторение по теме: «Глагол».˅ 
познавательные, 

регулятивные, 
         



 

Пояснительная записка 

к рабочей программе по литературному чтению 

2 класс 

 
            Адаптированная рабочая программа по литературному чтению для учащегося 

2 класса с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), обучающего по программе с 

задержкой психического развития (ЗПР)(вариант 7.1)  составлена в соответствии с  

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, концепции духовно – нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, Примерной программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 

ч. Ч.1.- 5-е изд., перераб. -  М.: Просвещение, 2015, рабочей программы. Литературное 

чтение, Москва. «Просвещение» 2015г, авторы Л.Ф. Климановой, М.В. Бойкина– УМК 

«Школа России», Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития,  2015г.  

 

    АООП НОО обучающихся с ЗПР реализуется через УМК «Школа России».  

            Адаптированная рабочая программа обучающихся с ОВЗ предполагает, что 

учащийся с задержкой психического развития (ЗПР) получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

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

сроки обучения (1 - 4 классы). 

           Определение варианта адаптированной программы обучающегося с ЗПР 

осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссией 

(ТПМПК), сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-

педагогического обследования, с учетом ИПР в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

           Цель реализации адаптированной программы обучающихся с ЗПР - обеспечение 

выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий 

для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

          Достижение поставленной цели при разработке и реализации адаптированной 

программы обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения адаптированной программы, целевых 

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

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями 

развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

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



формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. 

соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы. 

            В основу разработки и реализации адаптированной программы обучающихся с 

ЗПР заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

           Дифференцированный подход обучающихся с ЗПР предполагает учет их особых 

образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям 

освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость создания и 

реализации разных вариантов адаптированной программы обучающихся с ЗПР, в том 

числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты адаптированной 

программы обучающихся с ЗПР создаются и реализуются в соответствии с 

дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ к: 

• структуре адаптированной программы; 

• условиям реализации адаптированной программы;  

• результатам освоения адаптированной программы. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации адаптированной 

программы обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.  

         Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с 

учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

        Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером 

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

        Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

        В контексте разработки адаптированной программы обучающихся с ЗПР реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

-придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

-прочное усвоение учащимися знаний и опыта разнообразной деятельности, и поведения, 

возможность их самостоятельного  продвижения в изучаемых образовательных областях; 

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

деятельности и поведения; 

-обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

            В основу формирования адаптированной программы обучающихся с ЗПР 

положены следующие принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки учащихся и 

воспитанников и др.);  

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

учащихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 



• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его 

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

учетом особых образовательных потребностей; 

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании адаптированной 

программы начального общего образования ориентировку на программу основного 

общего образования, что обеспечивает непрерывность образования учащихся с задержкой 

психического развития; 

• принцип целостности содержания образования. 

 • принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения учащимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;   

• принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в 

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

учащегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

   • принцип сотрудничества с семьей.  

 

Психолого-педагогическая характеристика  учащихся с ЗПР 

 

Учащиеся с ЗПР - это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ТПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

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

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений - от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 

умственной отсталости.  

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

в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными 

способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных 

навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими 

для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в 

формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное 

становление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. 

Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной 

моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не 

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

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

(раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре 

нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От 

обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со 

здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального 

общего образования в систематической и комплексной (психолого-медико-

педагогической) коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 



образования и самих образовательных маршрутов,  соответствующих возможностям и 

потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих 

ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического 

развития и способностью или неспособностью  обучающегося к освоению образования, 

сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация АООП НОО с ЗПР соотносится с дифференциацией этой 

категории обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения 

психического развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта 

образовательной программы возлагается на ТПМПК.  

АООП НОО адресована обучающимся, достигшим к моменту поступления в 

образовательную организацию уровня психофизического развития близкого возрастной 

норме, но отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в 

условиях деятельности и организованного поведения, и признаки общей социально-

эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся могут 

отмечаться признаки легкой органической недостаточности центральной нервной системы 

(ЦНС), выражающиеся в повышенной психической истощаемости с сопутствующим 

снижением умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и 

эмоциональным нагрузкам. Но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного 

поведения. 

      Логика изложения и содержания  программы полностью соответствует требованиям 

федерального компонента государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, поэтому в программу не внесено изменений. 

        Литературное чтение – один из основных предметов в обучении младших 

школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, 

пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему 

развитию ребёнка, его духовно – нравственному и эстетическому воспитанию. 

       Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по 

другим предметам начальной школы. 

        Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов 

речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; 

развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

- развитие художественно – творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 

отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

- обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 

ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре 

народов многонациональной России и других стран. 

       Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое 

значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. 

       Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, 

духовно – нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, 

сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, 

соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся 

на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими 

принципами поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного 

сотрудничества. 

       Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и 

других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и 

выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, 

использовать её для расширения своих знаний об окружающем мире. 



       В процессе освоения курса у младших школьников 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 и энциклопедиях. 

        На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, 

помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к 

использованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный 

читатель обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и 

приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, 

знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить. 

        Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных 

произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно – образную 

природу художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему 

миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся 

чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства. 

         Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач 

начального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней 

школе. 

 

Рабочая  программа рассчитана на 136 ч. 

 

  Срок реализации программы – 1 год. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу 

после обучения грамоте. 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества 

народов России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и 

зарубежной литературы и современных писателей России и других стран 

(художественные и научно-познавательные). Программа включает все основные 

литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические произведения. 

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые 

книги пополняют  знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении 

друг к другу, труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный 

и эстетический опыт ребёнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида 

информации и формирование библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды 

речевой и читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и 

работу с разными видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры 

учащихся, на совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых 

является навык чтения. 

Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения 

навыком чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в 

пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы 

интонационного объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения 

(беглое чтение), постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания 

прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приёмами чтения и 



понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и 

предложений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, 

изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся 

целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и 

выделять главное. Учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится 

параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух 

высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать 

вопросы по услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою точку 

зрения. Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях 

учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета и 

общения людей проводится на основе литературных (фольклорных и классических) 

произведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на авторский 

текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно 

пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и 

полный пересказ прочитанного или услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного 

произведения. На уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах 

(описание, рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые 

(учебные) и научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием 

текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление 

текста на части, озаглавливание, составление плана, различение главной и 

дополнительной информации текста.  

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся 

получают первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) 

читаемого литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений 

(рассказ, стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, 

пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся использовать  изобразительные и 

выразительные средства словесного искусства («живописание словом», сравнение, 

олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной речи).  

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный 

образ (без термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, 

учащиеся осознают, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а 

именно произведения словесного искусства. Слово становится объектом внимания 

читателя и осмысливается как средство создания словесно-художественного образа, через 

который автор выражает свои мысли и чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который 

позволяет детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно 

воспринять героя произведения и сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с 

использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных 

мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, 

характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения 

героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл 

прочитанного произведения. 



Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы 

деятельности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное 

произведение и проявлять собственные творческие способности. При работе с художе-

ственным текстом (со словом) используется жизненный, конкретно-чувственный опыт 

ребёнка и активизируются образные представления, возникающие у него в процессе 

чтения, развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским 

текстом. Такой подход обеспечивает полноценное восприятие литературного 

произведения, формирование нравственно-эстетического отношения к действительности. 

Учащиеся выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, словесного 

рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и 

художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них 

развивается интерес к литературному творчеству писателей, создателей произведений 

словесного искусства.  

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение учебного 

предмета 

Учебный предмет «Литературное чтение» является одним из основных предметов в 

системе подготовки младшего школьника 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.  

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность 

обучения по другим предметам начальной школы. В результате освоения предметного 

содержания литературного чтения учащиеся приобретают общие учебные умения, навыки 

и способы деятельности: осознанно читать, строить диалогическое и монологическое 

высказывания на основе литературного произведения и личного опыта; описывать и 

сопоставлять различные объекты, самостоятельно пользоваться справочниками, находить 

информацию в словарях и др. 

 

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ И ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Умение слушать (аудирование) 
  Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных 

текстов). Адекватное  понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 

по содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному 

учебному научно – познавательному и художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского 

стиля. 

Чтение 
Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и формирование у 

них коммуникативно – речевых умений и навыков. 



Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению 

целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное 

увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 

Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание 

смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 

интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на 

произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению 

небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объёму и жанру произведений).Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её 

особенностей. 

 

Работа с разными видами текста 
 Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно –

популярно –и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение 

ориентироваться в нравственном содержании художественных произведений, осознавать 

сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению.  

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать 

с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходы беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно – изобразительных материалов. 

 

Библиографическая культура 
  Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее 

представление о первых книгах на Руси, начало книгопечатания. Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный 

лист, аннотация, иллюстрации.  

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели 

книги), её справочно – иллюстративный материал. 

Типы книг (изданий): книга – произведение, книга –сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 

тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и другой справочной литературой. 

 

Работа с текстом художественного произведения 
 Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотнесение с содержанием. 

Понимание нравственно – эстетического содержания прочитанного произведения, 

осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в 

литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в 

фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), 

последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической для 



данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, 

пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно – выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: 

портрет, характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения 

к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли 

каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение 

главной мысли фрагмента, выделение опорных и ключевых слов, озаглавливание; план (в 

виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из 

разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 

предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

 

Работа с научно – популярным,  

учебным и другими текстами 
  Понимание заглавия произведения, адекватное соотнесение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно – популярного текстов (передача 

информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: 

установление причинно – следственных связей, определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста 

с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными 

заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 

 

Умение говорить (культура речевого общения) 
  Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать 

свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно 

- познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. 

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. 

Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями 

национального этикета на основе литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со 

словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой 

на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование 

грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного 

или прослушанного с учётом специфики научно – популярного, учебного и 

художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 



художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 

рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного 

высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, 

сравнения) с учётом особенностей монологического высказывания.  

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

 

Письмо (культура письменной речи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини – сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

 

Круг детского чтения 
Знакомство с культурно – историческим наследием России, с общечеловеческими 

ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные 

жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и 

зарубежных стран). Знакомство с творчеством  Пушкина А. С., ЛермонтоваМ. Ю., 

Толстого Л. Н., Чехова А. П. и других классиков отечественной литературы XIX – XXв.в., 

классиков детской литературы, знакомство с произведениями современной отечественной 

(с учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступными 

для восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов 

Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках 

Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно – популярная, справочно – энциклопедическая литература, 

детские периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические 

произведения. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) 
  Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их 

значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), 

тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов высказывания: 

повествования, (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог 

героя, диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные 

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

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, наблюдение за 

особенностями построения и выразительными средствами. 

 



Творческая деятельность учащихся 

(на основе литературных произведений) 
   Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 

использование их (установление причинно – следственных связей, последовательности 

событий, изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по 

серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). Развитие умения 

различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять 

свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с 

художественными текстами – описаниями, находить литературные произведения, 

созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

 

Содержание  тем учебного предмета  

2 КЛАСС (136 ч, из них 2 ч - резервные) 

Самое великое чудо на свете (5 ч) 

Р. Сеф. Выставка книг по теме. Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои 

любимых книг. 

Устное народное творчество (15 ч) 

Русские народные песни, потешки и прибаутки, считал ки, небылицы и перевертыши, 

загадки, пословицы и поговорки. 

Сказки о животных, бытовые и волшебные («Сказка по лесу идет...» Ю. Мориц, «Петушок 

и бобовое зернышко», «У страха глаза велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», 

«Каша из топора», «Гуси-лебеди»). 

Люблю природу русскую. Осень (8 ч) 

Ф. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», К. Бальмонт. «Поспевает брусника», А. 

Плещеев. «Осень наступила...», А. Фет. «Ласточки пропали...», А. Толстой. «Осень. 

Обсыпается весь наш бедный сад...», С. Есенин. «Закружилась листва золотая...», В. 

Брюсов. «Сухие листья», И. Токмакова. «Опустел скворечник...», В. Берестов. «Хитрые 

грибы», «Грибы» (из энциклопедии), М. Пришвин. «Осеннее утро». 

Русские писатели (14 ч) 

А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...», «Вот север тучи нагоняя», «Зима!.. 

Крестьянин, торжествуя...», «Сказка о рыбаке и рыбке». И. Крылов. «Лебедь, Щука и 

Рак», «Стрекоза и Муравей». Л. Толстой. «Старый дед и внучек». 

О братьях наших меньших (12 ч) 

Б. Заходер. «Плачет киска в коридоре...», И. Пивоварова. «Жила-была собака...», 

В.Берестов. «Кошкин дом», М. Пришвин. «Ребята и утята», Е. Чарушин. «Страшный 

рассказ», Б. Житков. «Храбрый утенок». 

Из детских журналов (9 ч) 

1. Д. Хармс. «Игра», «Вы знаете?..»; 2. Д. Хармс, С. Маршак. «Веселые чижи»; 3. Д. 

Хармс. «Что это было?»; 4. Н. Гернет, Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»; 5. Ю. 



Владимиров. «Чудаки»; 6. А. Введенский. «Ученый Петя». 

Люблю природу русскую. Зима (9 ч) 

И. Бунин. «Зимним холодом...», К. Бальмонт. «Светло-пушистая...», Я. Аким. «Утром 

кот...», Ф. Тютчев. «Чародейкою Зимою...», С. Есенин. «Поет зима – аукает...», «Береза». 

Писатели – детям (17 ч) 

Произведения о детях, о природе, написанные К. И. Чуковским («Путаница», «Радость»), 

С. Я. Маршаком («Кот и лодыри»), С. В. Михалковым («Мой секрет», «Сила воли». «Мой 

щенок»), А. Л. Барто («Веревочка», «Мы не заметили жука...», «В школу», «Вовка – 

добрая душа»), Н. Н. Носовым («Затейники», «Живая шляпа»). 

Я и мои друзья (10 ч) 

В. Берестов. «За игрой», Э. Мошковская. «Я ушел в свою обиду...», В. Берестов. «Гляжу с 

высоты...», В. Лунин. «Я и Вовка», Н. Булгаков. «Анна, не грусти!», Ю. Ермолаев. «Два 

пирожных», В. Осеева. «Хорошее». 

И в шутку и всерьез (14 ч) 

Б. Заходер. «Товарищам детям», «Что красивей всего?», «Песенки Винни Пуха»; 2. Э. 

Успенский. «Чебурашка», «Если был бы я девчонкой...», «Над нашей квартирой», 

«Память»; 3. В. Берестов. «Знакомый», «Путешественники», «Кисточка»; 4. И. Токмакова. 

«Плим», «В чудной стране» 5. Г. Остер. «Будем знакомы». 

 

Литература зарубежных стран (12 ч) 

Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения зарубежных 

классиков («Бульдог по кличке Дог», «Перчатки», «Храбрецы», «Сюзон и мотылек», 

«Знают мамы, знают дети»). Сказки Ш. Перро («Кот в сапогах», «Красная Шапочка»), Г. 

X. Андерсена («Принцесса на горошине»), Э. Хогарт («Мафии и паук»). 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Раздел Количество 

часов 

Проекты 

1. Введение. Знакомство с учебником 1  

2. Самое великое чудо на свете 4 «О чём может рассказать школьная 

библиотека». 

3. Устное народное творчество 15  

4. Люблю природу русскую. Осень. 8  

5. Русские писатели 14  

6. О братьях наших меньших 12  

7. Из детских журналов 9 «Любимый детский журнал» 

8. Люблю природу русскую. Зима. 9  

9. Писатели -  детям 17  

10. Я и мои друзья 10  

11. Люблю природу русскую. Весна 9  

12. И в шутку и всерьёз 14  

13. Литература зарубежных стран 12 «Мой любимый писатель – 

сказочник» 

Итого:                                  134+2ч-резерв=136             3 



 

 

 

Место учебного предмета «Литературное чтение» в учебном плане 

 
             Курс «Литературное чтение» рассчитан на 448 ч. В 1 классе на изучение 

литературного чтения отводится 40 ч (4 ч в неделю, 10 учебных недель), во 2 – 3 классах по 

136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе), в 4 классе - 102 часа (3 часа в 

неделю). 

 

В ходе реализации данной программы применяются следующие 

 

Формы: урок, групповая работа, работа в парах, коллективная и индивидуальная работа. 

Методы: наглядно-образный, словесный, проблемный, аналитико-синтетический. 

Формы контроля: самостоятельная работа, тест. 

 

Специфические для учебного курса формы контроля освоения учащимися 

содержания курса. 

         Для проверки освоения программы используются: тестовые, проверочные, 

контрольные работы, тексты для проведения диагностики чтения, а также проверки 

уровня начитанности учащихся.  

У учащихся по курсу «Литературного чтения» проводится в форме беседы, 

фронтального и индивидуального опроса, работы по карточкам, подготовки творческих 

работ, тестирования, систематической проверки навыка чтения, индивидуальных бесед по 

вопросам самостоятельного чтения учащихся. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через 

сострадание и милосердие как проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и 

правил межличностных отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к 

ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, 

совершенства. Воспитание любви и бережное отношение к природе через тексты 

художественных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через 

приобщение ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к 

гармонии, к идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в 

основе социальных явлений. Приоритетность знания, установления истины, само -

познание как ценность – одна из задач образования, в том числе литературного.  

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и 

образовательная среда. Содержание литературного образования способствует 

формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, 

благодарности, взаимной ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, 

состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии 

трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации 

средствами учебного предмета у ребёнка развиваются организованность, 



целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, формируется ценностное 

отношение к труду в целом и к литературному труду в частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, 

страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей страны. 

Привитие через содержание предмета интереса к своей стране: её истории, языку, 

культуре, её жизни и её народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и 

настоящему, готовность служить ей. 

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, 

но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы 

мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур. 

 

Формирование УУД 
Регулятивные УУД:  

 определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

 проговаривать последовательность действий на уроке;  

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

учебника;  

 учиться работать по предложенному учителем плану  

 

Познавательные УУД:  

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях);  

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты.  

 

Коммуникативные УУД:  

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста);  

 слушать и понимать речь других;  

 выразительно читать и пересказывать текст;  

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения 

и следовать им;  

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя).  

 

УМК «Школа России» 

Литература для учителя  

 

-«Примерные программы по учебным предметам». /Составитель: Е.С.Савинов, член-

корреспондент; РАО  А.М.Кондаков,  академик  Л.П. Кезина./ 

 (Стандарты  второго  поколения).  М.: Просвещение, 2015г.   

 

-  Сборник рабочих программ .  «Школа России» .   

Литературное чтение. 1 – 4  класс 

(авт.: Л. Ф.Климанова, М. В. Бойкина) 

М.: Просвещение, 2015 г.  

 

-Поурочные разработки по литературному чтению, 2кл. 

(авт.: С. В. Кутявина) 

М.: ВАКО, 2014 г. 

 

-Литературное чтение: итоговая аттестация: 2кл. 

типовые тестовые задания  



(авт. О. Н. Крылова) 

М.: «Экзамен», 2014 г. 

 

Литература для учащихся: 

 

Учебник. Литературное чтение, в 2- х частях. 2 класс. 

(авт.: Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова и др,) 

М.: Просвещение, 2011 г.  

 

Рабочие тетради. 

М.В. Бойкина, Л.А.Виноградская. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 2 класс. 

М.: Просвещение, 2015 г. 

 

      Тематическое планирование  уроков  для детей с ОВЗ соответствует планированию, 

составленному в рабочей программе начального общего образования, с использованием 

комплекта учебников, принятого школой для работы на уроках. 

 

 

Планируемые результаты освоения  учебного предмета 

 (личностные, метапредметные и предметные ) 

 
Личностные результаты:  

- формирование чувства гордости за свою Родину, ее историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций 

многонационального российского общества; 

- формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- воспитание художественно – эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально – нравственной 

отзывчивости , понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умение избегать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

 

Метапредметные результаты: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

- освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

- использование знаков – символических средств представления информации о книгах; 

- активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- использование различных способов поиска учебной информации; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами; 



- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

- умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

 

Предметные результаты: 

- понимание литературы как явление национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

- осознание значимости чтения для личного развития;  

- достижение необходимого уровня читательской компетентности; 

- использование разных видов чтения; 

- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

- умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 

научно – познавательных, учебных и художественных произведений; 

- развитие художественно- творческих способностей; 

 

Предметными  результатами изучения курса «Литературное чтение» является 

сформированность следующих умений: 

1 класс 

• воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в 

исполнении учителя, учащегося; 

• осмысленно, правильно читать целыми словами; 

• отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

• подробно пересказывать текст; 

• составлять устный рассказ по картинке; 

• заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

• соотносить автора, название и героев прочитанных произведений: 

• различать рассказ и стихотворение. 

 

2 класс 

 

• делить текст на части, озаглавливать части; 

• выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 

• подробно и выборочно пересказывать текст; 

• составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; 

• размышлять о характере и поступках героя; 

• относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, песенка, 

скороговорка; различать народную и литературную ( авторскую) сказку; 

• находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные 

приметы; 

• относить сказочных героев к одной из групп ( положительные, отрицательные, 

герои-помощники, нейтральные персонажи); 

• соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

 

3 класс 

 

• воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

• осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

• самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии автора, 

иллюстрации, ключевым словам; 

• самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить словарную работу; 

• делить текст на части, составлять простой план; 

• самостоятельно формулировать главную мысль текста; 

• находить в тексте материал для характеристики героя; 

• подробно и выборочно пересказывать текст; 



• составлять рассказ-характеристику героя; 

• составлять устные и письменные описания; 

• по ходу чтения представлять картины, устно выражать( рисовать) то, что 

представили; 

• высказывать и аргументировать своё отношение к прочитанному, в том числе к 

художественной стороне текста (что понравилось из прочитанного и почему); 

• относить произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы по определённым 

признакам; 

• видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения; 

• соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

 

4 класс 

 

• воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

• осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

• самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения; 

• самостоятельно находить ключевые слова; 

• самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, задавание вопросов 

автору по ходу чтения, прогнозирование ответов, самоконтроль; словарная работа по ходу 

чтения); 

• формулировать основную мысль текста; 

• составлять простой и сложный план текста; 

• писать сочинение на материале прочитанного с предварительной подготовкой; 

• аргументировано высказывать своё отношение к прочитанному, к героям, понимать 

и определять свои эмоции; 

• понимать и формулировать своё отношение к авторской манере письма; 

• иметь собственные читательские приоритеты, уважительно относиться к 

предпочтениям других; 

• самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и поступки, 

речь, отношение автора к герою; собственное отношение к герою); 

• относить прочитанное произведение к определённому периоду (17 в., 18 в., 19 в., 20 

в.,21 в.); соотносить автора, его произведения со временем их создания; с тематикой 

детской литературы; 

• относить произведения к жанру басни, фантастической повести по определённым 

признакам; 

• видеть языковые средства, использованные автором. 

 

Основные требования к знаниям, умениям и 

навыкам для учащихся ОВЗ к концу 2 класса 
 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся во 2 классе 

учащиеся должны знать: 

- фамилии 3-4 писателей и названия их произведений для детей; 

- наизусть 7—8 стихотворений. 

 

учащиеся должны уметь: 

      -читать вслух сознательно, правильно, целыми словами (трудные но смыслу и по 

структуре слова по слогам) в темпе 30-40 слов в минуту; 

       -соблюдать паузы и интонации, соответствующие знакам препинания; 

-владеть темпом и громкостью речи как средством выразительности чтения; 

-находить в тексте предложения, подтверждающие устные высказывания; 

-воспроизводить содержание текста по вопросам или картинному плану; 



-составлять устно небольшой рассказ на темы, близкие интересам учащихся, 

связанные с наблюдениями по заданию учителя; 

-самостоятельно знакомиться с детской книгой (фамилия автора, название, 

иллюстрации), читать её под наблюдением учителя. 

 

Критерии и нормы оценок по литературному чтению 

 
             В 1 классе домашние задания не задаются. Учитель планирует свою работу так, 

чтобы обеспечить полноценное усвоение каждым ребенком необходимых знаний, умений 

и навыков только на уроке. 

 В 1 классе используется только словесная оценка, критериями которой является 

соответствие или несоответствие требованиям программы. Оценки фиксируются и 

накапливаются в таблицах образовательных результатов (предметных, метапредметных и 

личностных) и в портфолио. 

 Метапредметные и личностные диагностические работы (один раз в год – 

обязательно). Предметные контрольные работы (один раз в четверть - обязательно). 

 Используется «Алгоритм самооценки». В первом классе алгоритм состоит из 4 

вопросов: 

1. Какое было дано задание? (Учимся вспоминать цель работы) 

2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью) 

3. Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать ошибки) 

4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать процесс) 

После проведения итоговых контрольных работ по предметам и диагностик 

метапредметных результатов используются таблицы результатов, в которые 

учитель выставляет отметка за каждое из заданий в таблицу результатов. Отметки в 

таблицы результатов выставляются в 1 классе в виде «+» (зачет, решение задачи, 

выполнение задания) или «-» ( задача не решена, задание не выполнено). 

Отметки выставляются по пятибалльной шкале в начале 2-ого класса после 

повторения изученного материала за 1 класс (3-4 недели). 

Во 2-4 классах отметки выставляются по пятибалльной шкале. В 1-4 классах в 

конце года предусматривается выполнение комплексных контрольных работ.  

 

Особенности организации контроля по литературному чтению 
Контроль за уровнем достижений обучающихся по литературному чтению в 

основном проводится в форме устной оценки. В конце изучения каждого раздела 

обучающиеся выполняют тестовые задания в рабочей тетради по предмету в блоке 

«Проверим себя и оценим свои достижения» и в пособии «Итоговая аттестация». 

Содержание заданий тестов соответствует блокам изучения курса по литературному 

чтению. Тесты составлены таким образом, что показывают уровень сформированности 

учебных умений – воспринимать и выполнять учебную задачу, контролировать и 

корректировать собственные действия по ходу выполнения задания. На выполнение 

тестовой работы отводится 1 урок.  

Оценивание тестов: 

    Для обработки тестов учитель может пользоваться пятибалльной системой оценки. 

    Исправления¸ сделанные ребёнком, ошибкой не считаются. 

  Особенностью проведения тестовых работ является полная самостоятельность учащихся. 

Учитель не должен помогать учащимся выполнять тестовые задания. Если учитель видит, 

что ученик затрудняется в выполнении какого – либо задания, нужно предложить ему 

перейти к следующему заданию. 

 

«5» - за правильное выполнение всех заданий с 1 по 11. 

«4» - за правильное выполнение 8-10 заданий. 



«3» - за правильное выполнение 5-8 заданий. 

«2» - за правильное выполнение 4- и менее заданий. 

 Задание 12-ое имеет творческий характер, оценивается отдельно только 

правильный ответ отметкой «5». 

Рекомендации по оцениванию тестов:  

 

Литературное чтение. 

Задания уровня А оцениваются в 1 баллом,  

уровня В - 2 баллами, 

уровня С - 3 баллами ( в заданиях этого уровня может быть как один, так и несколько 

верных ответов).  

Работа не содержит ошибок- оценка «5»; 

выполнено не менее 75%  объёма работы - оценка «4»; 

не менее 50% объёма работы - оценка «3»; 

менее 40 % объёма работы - оценка «2». 

Нормы оценивания техники чтения в начальной школе. 

     В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с 

читательской деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и 

про себя); умение выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть 

стихотворение, прозаическое произведение. 

Нормы техники чтения (слов/мин.) для классов возрастной нормы и классов 

расширенного обучения. 

Классы Входной контроль 1 полугодие 2 полугодие 

1 - - 20 (30)   

2 30 (40) 40 (50) 50(60)   

3 50(60) 60 (70) 70 (80)   

4 70(80) 80 (90) 90-100 (100- 120)   

Классификация сшибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

 искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, 

слогов, слов); 

 неправильная постановка ударений (более двух); 

 чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости 

произношения слов при чтении вслух; 

 непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 

 неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

 неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова 

и выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 

 нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

 нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

 монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочеты: 



 не более двух неправильных ударений; 

 отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при 

чтении вслух; 

 осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

 неточности при формулировке основной мысли произведения;  

 нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная 

выразительность при передаче характера персонажа. 

         В государственных образовательных стандартах указываются следующие 

составляющие техники чтения на момент завершения начального образования: 

1. способ чтения – чтение целыми словами; 

2. правильность чтения – чтение незнакомого текста с соблюдением норм 

литературного произношения; 

3. скорость чтения – установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст; 

4. установка на постепенное увеличение скорости чтения. 

О чтении вслух говорится в разделе «Общеучебные умения и навыки»: формируется 

правильное и осознанное чтение вслух с соблюдением необходимой интонации, пауз, 

логического ударения для передачи точного смысла высказывания. 

В «Требованиях к уровню подготовки оканчивающих начальную школу» указано, что 

выпускник начальной школы должен уметь читать осознанно текст про себя без учета 

скорости.  

Особенности организации контроля по чтению. 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального 

или фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения 

(полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется 

на материале изучаемых программных произведений в основном в устной форме. 

Возможны и письменные работы - небольшие по объему (ответы на вопросы, описание 

героя с книгой, иллюстрациями и оглавлением. Целесообразно для этого использовать и 

тестовые задания типа «закончи предложение», «найди правильный ответ», «найди 

ошибку» и т.п. 

Тематический контроль проводится после изучения определённой темы и может 

проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть 

проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для 

проверки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При 

выборе текста осуществляется подсчет количества слов (слово «средней» длины равно 6 

знакам, к знакам относят как букву, так и пробел между словами). Для проверки 

понимания текста учитель задает после чтения вопросы. Проверка навыка чтения «про 

себя» проводится фронтально или группами. 

 

2- й класс. 
Оценка «5» ставится ученику, если он: понимает содержание прочитанного, 

отчетливо произносит буквы, слова, не допускает искажений, замен, перестановок букв и 

слогов в словах; читает правильно, плавно по слогам с постепенным переходом на чтение 

целыми словами. 

- читает плавно целыми словами (трудные слова по слогам) во 2 полугодии; 

- верно ставит ударение в словах, соблюдает интонацию соответствующую знакам 

препинания в конце предложения; 

- умеет правильно ответить на вопрос учителя и последовательно передать содержание 

сюжетного рассказа, сказки и иллюстрации к тексту; твердо знает наизусть текст 

стихотворения и читает его выразительно. 

Оценка «4» ставится ученику, если он: 



- понимает содержание прочитанного; читает плавно по слогам, отдельные слова 

прочитывает целиком; 

- допускает при чтении 1 -2 ошибки в словах (повтор слов, слогов, замены и др.) при 

соблюдении интонации конца предложения; 

- правильно пересказывает текст и отвечает на вопросы учителя, но допускает речевые 

неточности, которые исправляет самостоятельно или с небольшой помощью учителя; 

- знает наизусть стихотворение, не допускает при чтении единичные ошибки, легко 

исправляет их сам. 

Оценка «3» ставится ученику, если он: 

- осваивает содержание прочитанного только с помощью вопросов учителя; 

- читает отрывисто по слогам, темп чтения - не менее 10 слов в минуту (1 полугодие); 

- читает медленно по слогам, темп чтения - не менее 25 слов в минуту (2 полугодие); 

- допускает при чтении 3-5 ошибок на замену, пропуск, перестановку букв, слогов; не 

соблюдает паузы между словами и предложениями; 

- пересказывает текст, нарушая последовательность, допускает речевые ошибки и 

исправляет их только с помощью учителя; 

- знает наизусть стихотворение, но при чтении воспроизводит его неточно. 

Оценка «2» ставится ученику в том случае, если он: 

- читает по буквам, темп чтения - менее 15-25 слов в минуту; не понимает содержание 

прочитанного; не воспроизводит текст по вопросам учителя; 

- при чтении наизусть нарушает последовательность, не полностью воспроизводит текст 

прочитанного. (в полугодии неудовлетворительные оценки по чтению не выставляются; 

во IIполугодии они выставляются в тех редких случаях, когда ученик устойчиво 

испытывает большие трудности в усвоении программы начальных классов). 

 

3-й класс.  
Оценка «5» ставится ученику, если он: 

- понимает смысл прочитанного, читает правильно целыми словами, слова сложной 

слоговой структуры прочитывает по слогам (1 полугодие); 

- читает целыми словами (2 полугодие); 

- читает текст выразительно, соблюдает логические ударения и паузы; 

- самостоятельно делит небольшой текст на части, выделяет главное, 

- передает содержание прочитанного, грамматически правильно строит свою речь; 

- понимает смысл слов в контексте, самостоятельно находит в тексте слова и выражения, 

используемые автором для изображения действующих лиц и описания природы; 

- твердо знает наизусть стихотворение и читает его выразительно. 

Оценка «4» ставится ученику, если он: 

- читает текст осознанно, выразительно, целыми словами, отдельные трудные слова - по 

слогам (1 полугодие); 

- читает целыми словами, допускает 1 -2 ошибки в словах, в соблюдении пауз и 

логических ударений (2 полугодие); 

- допускает 1-2 негрубые ошибки при передаче прочитанного, при делении текста на 

части, нахождении нужных эпизодов рассказа по заданию учителя; 

- правильно понимает основной смысл прочитанного, но выражает его неточно; 

- знает наизусть стихотворение, выразительно читает его, но допускает незначительные 

ошибки (повторы, длительные паузы и др.). 

Оценка «3» ставится ученику, если он: 

- читает по слогам и только отдельные слова читает целиком (1 полугодие); 

- переходит на чтение целыми словами, допускает 3-5 ошибок - замена, пропуск, 

перестановка букв, слогов, слов и постановка ударений в словах (2 полугодие); 

- последовательно передает содержание прочитанного, выделяет главную мысль, делит 

текст на части с помощью наводящих вопросов учителя, при пересказе нарушает 

последовательность изложения, допускает речевые ошибки, исправляет их только с 

помощью учителя, воспроизводит наизусть стихотворение, но знает его нетвердо, читает 

монотонно. 



Оценка «2»ставится ученику, если он: 

- читает монотонно, по слогам (1 полугодие); 

- читает по слогам, только отдельные слова читает целиком (2 полугодие); 

- допускает более 6-7 ошибок; 

- искажает содержание прочитанного, не может выделить основную мысль прочитанного 

и разделить текст на части с помощью дополнительных вопросов; 

- при чтении наизусть не полностью воспроизводит текст стихотворения. 

 

4-й класс. 
Оценка «5» ставится ученику, если он: 

- читает осознанно, бегло, правильно, с использованием основных средств 

выразительности (1 полугодие); 

- читает бегло, сознательно, правильно с соблюдением основных норм литературного 

произношения, передает с помощью интонации смысл прочитанного и свое отношение к 

его содержанию (2 полугодие); 

- полно, кратко и выборочно пересказывает текст, самостоятельно составляет простейший 

план, выявляет основной смысл прочитанного; 

- самостоятельно находит в тексте слова, выражения и эпизоды для составления рассказа 

на определённую тему (о природе, событии, герое); 

- знает и выразительно читает наизусть стихотворение. 

Оценка «4» ставится ученику, если он: 

- читает текст бегло целыми словами, использует логические ударения и паузы (1 

полугодие); 

- читает текст бегло целыми словами, использует логические ударения и паузы (2 

полугодие); 

- делает 1-2 ошибки в словах при чтении и в определении логических ударений и пауз, 

составляет план прочитанного, пересказывает текст полно (кратко, выборочно); 

- самостоятельно выделяет главную мысль прочитанного, но допускает отдельные 

речевые ошибки и устраняет их самостоятельно; 

- читает выразительно стихотворение наизусть, но допускает незначительные неточности. 

Оценка «3» ставится ученику, если он: 

- читает осознанно, целыми словами (единичные слова по слогам), монотонно, (1 

полугодие); 

- читает целыми словами, недостаточно выразительно, допускает при чтении от 3 до 5 

ошибок (2 полугодие); 

- передает полное и краткое содержание текста, основную мысль прочитанного, 

составляет план и др. с помощью наводящих вопросов учителя. 

Оценка «2» ставится ученику, если он: 

- читает текст по слогам и только отдельные слова прочитывает целиком, допускает 

большое количество ошибок на замену, пропуск слогов, слов и др., слабо понимает 

прочитанное (1 полугодие); 

- не владеет чтением целыми словами, допускает более 6 ошибок (2 полугодие); 

- пересказывает текст непоследовательно, искажает содержание прочитанного, допускает 

множество речевых ошибок; 

- не может кратко и выборочно пересказать текст, составить план и выделить главную 

мысль прочитанного с помощью наводящих вопросов учителя; 

- при чтении наизусть не может полностью воспроизвести текст стихотворения. 

 

При оценке домашнего чтения предъявляются более высокие требования, чем при 

чтении без предварительной подготовки. Оценка за чтение должна выставляться на основе 

устного ответа и самостоятельного чтения ученика. Объем прочитанного на оценку 

должен быть не менее: в 1 классе –¼ страницы, во 2-м классе – 1/3 страницы, в 3 - м 

классе – ½ ,в 4-м классе ¾ страницы учебной книги для чтения. 

При выставлении оценки по чтению необходимо её мотивировать и постоянно 

поощрять детей в овладении правильным навыком чтения и умением работать с текстом. 



Итоговые проверки навыка чтения проводятся три раза в год; входной контроль, в 

конце Iи IIполугодий. 

         Контрольная проверка навыка чтения проводится ежемесячно у каждого 

учащегося, оценка выставляется в классный журнал по следующим критериям : 

                      -         беглость, правильность, осознанность, выразительность. 

Оценка "5" ставится, если выполнены все 4 требования. 

Оценка "4"ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в каждом классе и в 

каждой четверти она разная), но не выполнено одно из остальных требований. 

Оценка "3" ставится, если выполняется норма по беглости, но не выполнено два других 

требования. 

Оценка "2" ставится, если выполняется норма беглости, но не выполнены остальные три 

требования  или  не выполнена норма беглости, а остальные требования выдержаны. В 

индивидуальном порядке, когда учащийся прочитал правильно, выразительно, понял 

прочитанное, но не уложился в норму по беглости на небольшое количество слов, 

ставится   положительная отметка.  

 

Чтение наизусть 

Оценка "5" -  твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно  читает. 

Оценка "4"  - знает стихотворение  наизусть,  но допускает 

при  чтении  перестановку  слов,  самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 

Оценка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит 

текст. 

Выразительное чтение стихотворения 

 

Требования к выразительному чтению: 

1.    Правильная постановка логического ударения 

2.    Соблюдение пауз 

3.    Правильный выбор темпа 

4.    Соблюдение нужной интонации 

5.    Безошибочное чтение 

Оценка "5" - выполнены правильно все требования 

Оценка "4"- не соблюдены 1-3 требования 

Оценка "3" -допущены ошибки по 3- 4 требованиям 

Оценка "2" - допущены ошибки более, чем по 4-5 требованиям  

 

Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям: 

1.    Своевременно начинать читать свои слова 

2.    Подбирать правильную интонацию 

3.    Читать безошибочно 

4.    Читать выразительно 

Оценка "5" - выполнены все требования 

Оценка "4" - допущены ошибки по 2-3 каким -то требованию 

Оценка "3" - допущены ошибки по 4 требованиям 

Оценка "2" -допущены ошибки по 5 требованиям 

 

Пересказ 

 

Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, 

не упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, 

умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 

Оценка "4" -допускает 1-3 ошибки, неточности, сам исправляет их 

Оценка  "3" - пересказывает при  помощи  наводящих вопросов учителя,  не умеет 

последовательно  передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 



Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного. 

 

 

классы 

   

   

Обязательный уровень   Возможный уровень   

1 чет. 2 чет. 3 чет. 4 чет.  1 чет. 2 чет. 3 чет.  4 чет. 

1 класс - 10-15 15-20 20-30 - 20-25 25-30 30-35 

2 класс 40 45 50 55 55 60 65 70 

3 класс 65 70 75 80 75 80 85 90 

4 класс 85 90 95 100 95 100 105 110-120 

 

Обязательный уровень: 

2 класс – 7-8 стихотворений по рекомендации учителя или по выбору ученика;  

3 класс - 9-10 стихотворений по рекомендации учителя или по выбору ученика; 

4 класс-не менее 11-13 стихотворений классиков отечественной и зарубежной 

литературы. 
 

Материально-техническое  обеспечение образовательного процесса 

 

 
Книгопечатная продукция: 

Учебники: 

Обучение грамоте 

1.Горецкий В. Г.  и др.  Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч.  Ч. 1. 

2.Горецкий В. Г.  и др.  Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч.  Ч. 2. 

 

Прописи 
1. Горецкий В. Г. , Федосова Н. А.  Пропись 1. 

2. Горецкий В. Г. , Федосова Н. А.  Пропись 2. 

3. Горецкий В. Г. , Федосова Н. А.  Пропись 3. 

 

Учебники: 

1. Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч.1, 2 / (сост. Л.Ф. Климанова, В.Г. 

Горецкий, Л.А. Виноградская) 

2. Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч.1, 2 / (сост. Л.Ф. Климанова, В.Г. 

Горецкий, Л.А. Виноградская) 

3. Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч.1, 2 / (сост. Л.Ф. Климанова, В.Г. 

Горецкий, Л.А. Виноградская) 

4. Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч.1, 2 / (сост. Л.Ф. Климанова, В.Г. 

Горецкий, Л.А. Виноградская, М.В. Бойкина)       

 

Рабочие тетради 

1. Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь.  1 класс. 

2. Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь.  2 класс. 

3. Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь.  3 класс. 

4. Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь.  4 класс. 

 

Дополнительная литература 



1. Крылова О.Н. Литературное чтение: итоговая аттестация: 2 класс: типовые тестовые 

задания / О.Н. Крылова. – М.: Издательство «Экзамен», 2012. 

2. Крылова О.Н. Литературное чтение: итоговая аттестация: 3 класс: типовые тестовые 

задания / О.Н. Крылова. – М.: Издательство «Экзамен», 2012. 

3. Крылова О.Н. Литературное чтение: итоговая аттестация: 4 класс: типовые тестовые 

задания / О.Н. Крылова. – М.: Издательство «Экзамен», 2012. 

 

Методические пособия 

1. Климанова Л.Ф. Уроки литературного чтения. Поурочные разработки.  1 класс. 

2. Климанова Л.Ф. Уроки литературного чтения. Поурочные разработки.  2 класс. 

3. Климанова Л.Ф. Уроки литературного чтения. Поурочные разработки.  3 класс. 

4. Климанова Л.Ф. Уроки литературного чтения. Поурочные разработки.  4 класс. 

 

Печатные пособия.  

1.Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, образцы письменных 

букв). 

2.Касса букв и сочетаний.  

3.. Комплект разрезных карточек для тренировки навыков чтения. 

4. Комплект динамических раздаточных пособий для начальной школы по обучению 

грамоте (веера). Гласные, согласные буквы. 

 

Комплект  демонстрационных таблиц. 

1. Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой. 

2. Толковый словарь. 

3. Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работ. 

4. Комплект портретов русских детских писателей. 

5. Комплект портретов зарубежных детских писателей. 

 

Технические средства обучения. 

1. Классная магнитная доска. 

2. Компьютер или ноутбук. 

3. Интерактивная доска. 

 

 

Экранно-звуковые пособия. 

 

 Мультимедийные (образовательные) ресурсы, соответствующие содержанию 

обучения: 

1.«Уроки Кирилла и Мефодия». 

2.Электронное сопровождение к учебнику «Азбука», 1 класс. 

3.Интерактивное учебное пособие «Литературное чтение. 1-4 классы, ч.1,2» (серия 

«Наглядная школа»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 

Литературное чтение, 2 класс 

Дата Факт.  

прове- 

дено 

Кол –во 

уроков 

Тема урока Формируемые УУД 

  1. Введение. Знакомство с учебником. познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

   Самое великое чудо на свете (4 ч).  

  2(1).  Игра «Крестики – нолики». познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  3(2).  Самое великое чудо на свете. познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  4(3).  Библиотеки. познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  5(4). Книги. Проект: «О чем может 

рассказать школьная библиотека». 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

     

   Устное народное творчество 

(15 ч). 

 

 

  6(1). Устное народное творчество. познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  7(2). Русские народные песни. познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  8(3). Русские народные потешки и 

прибаутки. 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  9(4). Скороговорки, считалки, небылицы. познавательные, 

личностные, 

коммуникативные 

  10(5). Загадки, пословицы, поговорки. познавательные, 

личностные, 

коммуникативные 

     

  11(6). Народные сказки. Ю. Мориц. «Сказка 

по лесу идет». 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  12(7). Сказка «Петушок и бобовое 

зернышко». 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  13(8). Сказка «У страха глаза велики». познавательные, 

личностные, 

 регулятивные 

  14(9). Сказка «Лиса и тетерев». познавательные, 

личностные, 



 регулятивные 

  15(10). Сказка «Лиса и журавль». познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  16(11). Сказка «Каша из топора». познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  17(12). Знакомство с русской народной 

сказкой «Гуси – лебеди».˅ 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  18(13). Деление текста сказки «Гуси – 

лебеди» на части.˅ 

познавательные, 

личностные, 

 регулятивные 

     

  19(14). Викторина « В гостях у Сказки». познавательные, 

личностные, 

 регулятивные 

  20(15). КВН «Обожаемые сказки». познавательные, 

личностные, 

коммуникативные 

   Люблю природу русскую. 

Осень (8 ч). 

 

  21(1). Люблю природу русскую. Осень. познавательные, 

личностные, 

 регулятивные 

  22(2). Стихотворение Ф. Тютчева «Есть в 

осени первоначальной…». 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  23(3). Стихотворения К. Бальмонта 

«Поспевает брусника…», А. 

Плещеева «Осень наступила». 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  24(4). Стихотворение А. Фета «Ласточки 

пропали…». 

познавательные, 

личностные, 

 регулятивные 

  25(5). Осенние листья. Произведения поэтов 

об осени. 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  26(6). Стихотворение В. Берестова «Хитрые 

грибы». 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  27(7). Рассказ М. Пришвина «Осеннее 

утро», стихотворение И. Бунина 

«Сегодня так светло кругом…». 

познавательные, 

личностные, 

 регулятивные 

  28(8). Обобщение  по разделу: «Люблю 

природу русскую. Осень». 

познавательные, 

личностные, 

коммуникативные, 

регулятивные 

   Русские писатели (14 ч).  

  29(1). Стихотворение А. С. Пушкина «У 

лукоморья дуб зеленый…». 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  30(2). Стихи А. С. Пушкина. познавательные, 

личностные, 

регулятивные 



  31(3). А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и 

рыбке» и другие сказки. 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  32(4). Знакомство со сказкой  А. С. 

Пушкина«Сказка о рыбаке и рыбке» 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  33(5). Выразительное чтение сказки  

А. С. Пушкина «Сказка о рыбаке и 

рыбке». 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  34(6). Обобщение по теме: «Сказки А. С. 

Пушкина. 

познавательные, 

личностные, 

 регулятивные 

  35(7). Басня И. А. Крылова «Лебедь, Рак и 

Щука». 

познавательные, 

личностные, 

 регулятивные 

  36(8). Басня И. А. Крылова «Стрекоза и 

муравей». 

познавательные, 

личностные, 

 регулятивные 

  37(9). Рассказ Л. Н. Толстого «Старый дед и 

внучек». 

познавательные, 

личностные, 

коммуникативные 

  38(10). Рассказ Л. Н. Толстого «Филипок». познавательные, 

личностные, 

 регулятивные 

  39(11). Деление текста на части и пересказ 

рассказа  Л. Н. Толстого«Филипок». 

познавательные, 

личностные, 

 регулятивные 

  40(12). Рассказ Л. Н. Толстого «Котенок» и 

«Правда всего дороже». 

познавательные, 

личностные, 

 регулятивные 

  41(13). Весёлые стихи. познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  42(14). Обобщение по разделу «Русские 

писатели». 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

   О братьях наших меньших (12 ч).  

  43(1). О братьях наших меньших. познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  44(2). Стихотворения Б. Заходера «Плачет 

киска в коридоре…», И. Пивоваровой 

«Жила – была собака». 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  45(3). Стихотворение В. Берестова «Кошкин 

щенок». 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  46(4). Домашние животные. Сказка «Как 

собака друга искала». 

познавательные, 

личностные, 

 регулятивные 

  47(5). Рассказ М. Пришвина «Ребята и 

утята». 

познавательные, 

личностные, 

коммуникативные 



  48(6). Составление плана и пересказ 

рассказа М. Пришвина «Ребята и 

утята». 

познавательные, 

личностные, 

коммуникативные, 

регулятивные 

  49(7). Рассказ Е. Чарушина «Страшный 

рассказ». 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  50(8). Составление плана и пересказ 

рассказа Е. Чарушина «Страшный 

рассказ». 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  51(9). Рассказ Б. Житкова «Храбрый 

утенок». 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  52(10). Рассказ В. Бианки «Музыкант». познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  53(11). Рассказ В. Бианки «Сова». познавательные, 

личностные, 

 регулятивные 

  54(12). Обобщение по разделу «О братьях 

наших меньших». 

познавательные, 

личностные, 

коммуникативные, 

регулятивные 

   Из детских журналов (9 ч).  

  55(1). Из детских журналов. познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  56(2). Стихотворение Д. Хармса «Игра». познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  57(3). Стихотворение Д. Хармса «Вы 

знаете?...». 

познавательные, 

личностные, 

 регулятивные 

  58(4). Стихотворение Д. Хармса, С. 

Маршака «Весёлые чижи». 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  59(5). Стихотворение Д. Хармса «Что это 

было?». 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  60(6). Стихотворение Н. Гернета, Д. Хармса 

«Очень – очень вкусный пирог». 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  61(7). Стихотворение Ю. Владимирова 

«Чудаки». 

познавательные, 

личностные, 

 регулятивные 

  62(8). Стихотворения А. Введенского 

«Ученый Петя», «Лошадка». 

познавательные, 

личностные, 

 регулятивные 

  63(9). Обобщение по разделу: «Из детских 

журналов». Наши проекты. 

«Любимый детский журнал». 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

   Люблю природу русскую. 

Зима (9 ч). 

 



  64(1). Люблю природу русскую. Зима. познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  65(2). Стихи о первом снеге. познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  66(3). Стихотворение Ф. Тютчева 

«Чародейкою зимою…». 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  67(4). Стихотворения С. Есенина «Поет 

зима – аукает…», «Береза». 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  68(5). Сказка «Два Мороза». познавательные, 

личностные, 

 регулятивные 

  69(6). Стихотворение С. Михалкова 

«Новогодняя быль». 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  70(7). Стихотворение А. Барто «Дело было в 

январе…». 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  71(8). Обобщение по разделу: «Люблю 

природу русскую. Зима». 

познавательные, 

личностные, 

коммуникативные, 

регулятивные 

   72(9). Игра «Поле – чудес». познавательные, 

личностные, 

коммуникативные, 

регулятивные 

   Писатели детям (17 ч).  

  73(1). Писатели детям. познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  74(2). Стихотворение К. И. Чуковского 

«Путаница». 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  75(3). Стихотворение К. И. Чуковского 

«Радость». 

познавательные, 

личностные, 

 регулятивные 

  76(4). Стихотворение К. И. Чуковского 

«Федорино горе». 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  77(5).  Выразительное чтение стихотворения  

К. И. Чуковского «Федорино горе». 

познавательные, 

личностные, 

 регулятивные 

  78(6). Стихотворение С. Маршака «кот и 

лодыри». 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  79(7). Стихотворения С. Михалкова «Мой 

секрет», «Сила воли». 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  80(8). Стихотворение С. Михалкова «Мой 

щенок». 

познавательные, 

личностные, 

 регулятивные 



  81(9). Стихотворение А. Барто «Веревочка». познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  82(10). Стихотворения А. Барто «Мы не 

заметили жука», « В школу». 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  83(11). Стихотворение А. Барто «Вовка – 

добрая душа». 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  84(12). Рассказ Н. Носова «Затейники». познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  85(13). Рассказ Н. Носова «Живая шляпа». познавательные, 

личностные, 

 регулятивные 

  86(14). Составление плана и пересказ 

рассказа  Н. Носова «Живая шляпа». 

познавательные, 

личностные, 

 регулятивные 

  87(15). Рассказ Н. Носова «На горке». познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  88(16). Деление текста на части и пересказ 

рассказа Н. Носова «На горке». 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные, 

  89(17). Обобщение по разделу: «Писатели – 

детям». 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

   Я и мои друзья (10 ч).  

  90(1). Я и мои друзья. познавательные, 

личностные, 

 регулятивные 

  91(2). Стихи о дружбе и обидах. познавательные, 

личностные, 

коммуникативные, 

регулятивные 

  92(3). Рассказ Н. Булгакова «Анна, не 

грусти!». 

познавательные, 

личностные, 

коммуникативные, 

регулятивные 

  93(4). Рассказ Ю. Ермолаева «Два 

пирожных». 

познавательные, 

личностные, 

коммуникативные, 

регулятивные 

  94(5). Рассказ В. Осеевой «Волшебное 

слово». 

познавательные, 

личностные, 

коммуникативные, 

регулятивные 

  95(6). Деление рассказа В. Осеевой 

«Волшебное слово» на части. 

познавательные, 

личностные, 

коммуникативные, 

регулятивные 

  96(7). Рассказ В. Осеевой «Хорошее». познавательные, 

личностные, 



коммуникативные, 

регулятивные 

  97(8). Рассказ В. Осеевой «Почему?». познавательные, 

личностные, 

коммуникативные, 

регулятивные 

  98(9). Деление рассказа В. Осеевой 

«Почему?» на части и составление 

плана. 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  99(10). Обобщение по разделу: «Я и мои 

друзья». 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

   Люблю природу русскую. 

Весна (9 ч). 

 

  100(1). Люблю природу русскую. Весна. познавательные,  

личностные, 

регулятивные 

  101(2). Стихи Ф. Тютчева о весне. познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  102(3). Стихи А. Плещеева о весне. познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  103(4). Стихотворение А. Блока «На лугу». познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  104(5). Стихотворение С. Маршака Снег 

теперь уже не тот». 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  105(6). Стихотворение И. Бунина «Матери». познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  106(7). Стихотворение А. Плещеева «В 

бурю». 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  107(8). Стихотворение Е. Благининой 

«Посидим в тишине». 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  108(9).  Э. Мошковская «Я маму мою 

обидел.»  Обобщение по разделу:  

«Люблю природу русскую. Весна». 

познавательные, 

личностные, 

коммуникативные 

   И в шутку и всерьёз (14 ч).  

  109(1). И в шутку и всерьёз. познавательные,  

личностные, 

регулятивные 

  110(2). Стихотворения Б. Заходера 

«Товарищам детям», «Что красивей 

всего». 

познавательные,  

личностные, 

регулятивные 

  111(3). Стихотворения Б. Заходера. Песенки 

Винни Пуха:  «Ворчалка», 

«Дорожная шумелка».к 

познавательные,  

личностные, 

регулятивные 

  112(4).  Стихотворения Б. Заходера. Песенки познавательные,  



Винни Пуха:  «Песенка  

 первая», «Песенка вторая». 

личностные, 

регулятивные 

  113(5).  Сказка Э. Успенского «Чебурашка». познавательные,  

личностные, 

регулятивные 

  114(6). Сказка Э. Успенского «Чебурашка», 

Стихотворение «Если  был бы я 

девчонкой…». 

познавательные,  

личностные, 

регулятивные 

  115(7).  Стихи Э. Успенского познавательные,  

личностные, 

 регулятивные 

  116(8). Стихи В. Берестова. познавательные,  

личностные, 

регулятивные 

  117(9). Стихи И. Токмаковой. познавательные,  

личностные, 

регулятивные 

  118(10). Рассказ Г. Остера «Будем знакомы». познавательные,  

личностные, 

регулятивные 

  119(11). Выразительное чтение рассказа Г. 

Остера «Будем знакомы». 

познавательные,  

личностные, 

регулятивные 

  120(12).  Рассказ В. Драгунского «Тайное 

становится явным». 

познавательные,  

личностные, 

регулятивные 

  121(13).  Выразительное чтение рассказа В. 

Драгунского «Тайное становится 

явным». 

познавательные,  

личностные, 

регулятивные 

  122(14). Обобщение по разделу: «И в шутку и 

всерьёз». 

познавательные,  

личностные, 

регулятивные 

   Литература зарубежных 

стран (12 ч). 

 

  123(1). Литература зарубежных стран.  познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  124(2). Американская и английские народные 

песенки. 

познавательные,  

личностные, 

регулятивные 

  125(3). Песенки «Сюзон и мотылек», «Знают 

мамы, знают дети». 

познавательные,  

личностные, 

регулятивные 

  126(4). Сказка Ш. Перро «Кот в сапогах». познавательные,  

личностные, 

регулятивные 

  127(5). Выразительное чтение сказки  Ш. 

Перро «Кот в сапогах». 

познавательные,  

личностные, 

регулятивные 

  128(6). Сказка Ш. Перро «Красная Шапочка». познавательные,  

личностные, 

регулятивные 

  129(7). Сказка Г. Х. Андерсена «Принцесса 

на горошине». 

познавательные,  

личностные, 
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регулятивные 

  130(8). Сказка Э. Хогарта «Мафин и паук». познавательные,  

личностные, 

регулятивные 

  131(9). Составление плана сказки и пересказ 

сказки  Э. Хогарта «Мафин и паук». 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  132(10). Проект: «Мой любимый писатель – 

сказочник». 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  133(11).  Обобщение по разделу: Литература 

зарубежных стран». 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  134(12). 

 

 

 

 КВН «Цветик – семицветик.» 

 

 

 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  135-136 Резерв.  



 

Пояснительная записка 

к рабочей  программе по математике 

2 класс 
 

            Адаптированная рабочая программа по математике для учащегося 2 класса с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), обучающего по программе с задержкой 

психического развития (ЗПР)(вариант 7.1)  составлена  в соответствии с Федеральным 

образовательным государственным стандартом начального общего образования, 

Примерной программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч.1.- 5-е изд., 

перераб. -  М.: Просвещение, 2015, рабочей программы. Математика. Москва. 

«Просвещение» 2015, авторы М. И. Моро, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. 

Волковой, С. В. Степановой- УМК «Школа России», Примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся 

с задержкой психического развития,  2015г.  

 

    АООП НОО обучающихся с ЗПР реализуется через УМК «Школа России».  

            Адаптированная рабочая программа обучающихся с ОВЗ предполагает, что 

учащийся с задержкой психического развития (ЗПР) получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

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

сроки обучения (1 - 4 классы). 

           Определение варианта адаптированной программы обучающегося с ЗПР 

осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссией 

(ТПМПК), сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-

педагогического обследования, с учетом ИПР в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

           Цель реализации адаптированной программы обучающихся с ЗПР - обеспечение 

выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий 

для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

          Достижение поставленной цели при разработке и реализации адаптированной 

программы обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения адаптированной программы, целевых 

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

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями 

развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

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

формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. 

соревнований; 



• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы. 

            В основу разработки и реализации адаптированной программы обучающихся с 

ЗПР заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

           Дифференцированный подход обучающихся с ЗПР предполагает учет их особых 

образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям 

освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость создания и 

реализации разных вариантов адаптированной программы обучающихся с ЗПР, в том 

числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты адаптированной 

программы обучающихся с ЗПР создаются и реализуются в соответствии с 

дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ к: 

• структуре адаптированной программы; 

• условиям реализации адаптированной программы;  

• результатам освоения адаптированной программы. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации адаптированной 

программы обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.  

         Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с 

учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

        Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером 

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

        Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

        В контексте разработки адаптированной программы обучающихся с ЗПР реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

-придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

-прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности, и 

поведения, возможность их самостоятельного  продвижения в изучаемых образовательных 

областях; 

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

деятельности и поведения; 

-обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

            В основу формирования адаптированной программы обучающихся с ЗПР 

положены следующие принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки учащихся и 

воспитанников и др.);  

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

учащихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его 

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

особых образовательных потребностей; 



• принцип преемственности, предполагающий при проектировании адаптированной 

программы начального общего образования ориентировку на программу основного 

общего образования, что обеспечивает непрерывность образования учащихся с задержкой 

психического развития; 

• принцип целостности содержания образования. 

 • принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения учащимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;   

• принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в 

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

учащегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

   • принцип сотрудничества с семьей.  

 

Психолого-педагогическая характеристика  учащихся с ЗПР 

 

Учащиеся с ЗПР- это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ТПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

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

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений - от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 

умственной отсталости.  

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

в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными 

способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных 

навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими 

для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в 

формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное 

становление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. 

Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной 

моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не 

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

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

(раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре 

нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От 

обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со 

здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального 

общего образования в систематической и комплексной (психолого-медико-

педагогической) коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 

образования и самих образовательных маршрутов,  соответствующих возможностям и 

потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих 

ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического 



развития и способностью или неспособностью  обучающегося к освоению образования, 

сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация АООП НОО с ЗПР соотносится с дифференциацией этой 

категории обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения 

психического развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта 

образовательной программы возлагается на ТПМПК.  

АООП НОО адресована обучающимся, достигшим к моменту поступления в 

образовательную организацию уровня психофизического развития близкого возрастной 

норме, но отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в 

условиях деятельности и организованного поведения, и признаки общей социально-

эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся могут 

отмечаться признаки легкой органической недостаточности центральной нервной системы 

(ЦНС), выражающиеся в повышенной психической истощаемости с сопутствующим 

снижением умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и 

эмоциональным нагрузкам. Но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного 

поведения. 

 

     Содержание программы полностью соответствует требованиям федерального 

компонента государственного образовательного стандарта начального образования, 

поэтому изменения и дополнения  в программу не внесены. 

 

           Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего 

образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников 

умения учиться. 

          Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов 

умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, 

классификацию объектов, устанавливать причинно – следственные связи, 

закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они 

усваивают определённые обобщённые знания и способы действий. Универсальные 

математические способы познания и способствуют целостному восприятию мира, 

позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а также являются 

основой формирования универсальных учебных действий. Универсальные учебные 

действия обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие 

учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и усвоению новой 

информации, новых знаний и способов действий, что составляет основу 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.  

          Основными целями начального обучения математики являются:  

● Математическое развитие младших школьников; 

● Формирование системы начальных математических знаний; 

● Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

   Начальный курс математики интегрированный содержит арифметический, 

алгебраический и геометрический материал.  

Учебный предмет «Математика» в начальной школе является ведущим, 

обеспечивающим формирование общеучебных умений и познавательной деятельности 

обучающихся с ЗПР. 

Общей целью изучения предмета «Математика» является формирование базовых 

математических знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать на 

доступном уровне программу основного общего образования, решать адекватные возрасту 

практические задачи, требующие действий с величинами, а также коррекция недостатков 



отдельных познавательных процессов и познавательной деятельности в целом. 

 

Рабочая  программа рассчитана на 136 ч, 4 часа в неделю. 

 

Срок реализации программы – 1 год. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

           Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 

основных целей начального математического образования:  

- формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения 

устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения):  

- развитие основ логического, знаково – символического и алгоритмического мышления; 

- развитие пространственного воображения;  

-  развитие математической  речи; 

- формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 

решения учебно – познавательных и практических задач; 

- формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

- формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

- развитие познавательных способностей; 

- воспитание стремления к расширению математических знаний; 

- формирование критичности мышления; 

- развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 

         Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 

математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с 

другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность в расширении 

математических знаний.  

         Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной 

стороны, представляет основы математической науки, а с другой – содержание, 

отобранное  и проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей 

необходимость  его изучения в начальной школе для успешного продолжения 

образования.  

        Основа арифметического содержания – представления о натуральном числе и нуле, 

арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). На уроках 

математики у младших школьников будут сформированы представления о числе как 

результате счёта, о принципах образования, записи и сравнения целых неотрицательных 

чисел. Учащиеся научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с 

целыми неотрицательными числами в пределах миллиона; узнают, как связаны между 

собой компоненты и результаты арифметических действий: научатся находить 

неизвестный компонент арифметического действия по известному компоненту и 

результату действия; усвоят связи между сложением и вычитанием, умножением и 

делением; освоят различные приёмы проверки выполненных вычислений. Младшие 

школьники познакомятся с калькулятором и научатся пользоваться им при выполнении 

некоторых вычислений, в частности при проверке результатов арифметических действий с 

многозначными числами.  

          Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, 

вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин и 

соотношениями между ними.  



          Важной особенностью программы является включение в неё элементов 

алгебраической пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Как 

показывает многолетняя школьная практика, такой материал в начальном курсе 

математики позволяет повысить уровень формируемых обобщений, способствует более 

глубокому осознанию взаимосвязей между компонентами и результатом арифметических 

действий, расширяет основу для восприятия функциональной зависимости между 

величинами, обеспечивает готовность выпускников начальных классов к дальнейшему 

освоению алгебраического содержания школьного курса математики.  

         Особое место в содержании начального математического образования занимают 

текстовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более 

детального рассмотрения.  

          Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач 

того или иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения, 

противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения 

взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить 

анализ задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно выбирать 

правильное действие для её решения. Решение некоторых задач основано на 

моделировании описанных в них взаимосвязей между данными и искомым.  

         Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: осознанно 

читать и анализировать содержание задачи (что известно и что неизвестно, что можно 

узнать по данному условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи); моделировать 

представленную в тексте ситуацию; видеть различные способы решения задачи и 

сознательно выбирать наиболее рациональные; составлять план решения, обосновывая 

выбор каждого арифметического действия; записывать  решение (сначала по действиям, а 

в дальнейшем составляя выражение); производить необходимые вычисления; устно давать 

полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность её решения; самостоятельно 

составлять задачи.  

        Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей 

воображения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с 

жизнью, углубляет понимание практического значения математических знаний, 

пробуждает у учащихся интерес к математике и усиливает мотивацию к её изучению. 

Сюжетное содержание текстовых задач, связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, 

школы, событиями в стране, городе или селе, знакомит детей с разными сторонами 

окружающей действительности; способствует их духовно – нравственному развитию и 

воспитанию: формирует чувство гордости за свою Родину, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру, природе, духовным 

ценностям; развивает интерес к занятиям в различных кружках и спортивных секциях; 

формирует установку на здоровый образ жизни.  

       При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных 

математических понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с 

текстовыми задачами способствует осознанию смысла арифметических действий и 

математических отношений, пониманию взаимосвязи между компонентами и 

результатами действий, осознанному использованию действий.  

         Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, 

ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами. 

Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, 

луч, угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют 

навыками работы с измерительными и чертежными инструментами (линейка, чертежный 

угольник, циркуль). В содержание включено знакомство с простейшими геометрическими 

телами: шаром, кубом, пирамидой. Изучение геометрического содержания создает 

условия для развития пространственного воображения детей и закладывает фундамент 

успешного систематического курса геометрии в основной школе.  

        Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений 

работать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной 

деятельности – на факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса 



связано не только с поиском, обработкой, представлением новой информации, но и с 

созданием информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые 

информационные объекты создаются в основном в рамках проектной деятельности. 

Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить полученные на 

уроках знания, создает условия для творческого развития детей, формирования 

позитивной самооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми и сверстниками, 

умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия и 

реализовывать планы, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

         Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование 

и отработку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической речи. 

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать 

математические объекты (числа, числовые выражения, различные величины, 

геометрические фигуры и т.д.), выделять их существенные признаки и свойства, 

проводить на этой основе классификацию, анализировать различные задачи, 

моделировать процессы и ситуации, отражающие смысл арифметических действий, а 

также отношения и взаимосвязи между величинами, формулировать выводы, делать 

обобщения, переносить освоенные способы действий в изменённые условия. 

          Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между 

различными объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости 

величин, взаимное расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и 

распространение на расширенную область приложений выступают как средство познания 

закономерностей, происходящих в природе и в обществе. Это стимулирует развитие 

познавательного интереса школьников, стремление к постоянному расширению знаний, 

совершенствованию освоенных способов действий.  

           Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления 

младших школьников. Программа предусматривает формирование умений действовать по 

предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при 

решении учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной информации, 

дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность 

предполагаемого результата. Развитие алгоритмического мышления послужит базой для 

успешного овладения компьютерной грамотностью. 

         В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с 

языком математики, осваивают некоторые математические термины, учатся читать 

математический текст, высказывать суждения с использованием математических 

терминов и понятий, задавать вопросы по ходу выполнения заданий, обосновывать  

правильность выполненных действий, характеризовать результаты своего учебного труда 

и свои достижения в изучении этого предмета. 

         Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, 

умения строить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются 

основой для формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, 

аргументировано подтверждать или опровергать истинность высказанного 

предположения. Освоение математического содержания создаёт условия для повышения 

логической культуры и совершенствования коммуникативной деятельности учащихся.  

         Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития 

умений работать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и 

обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, 

оценивать собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп)в большой 

степени  способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации. 

         Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные 

знания для самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в 

процессе различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных 

дисциплин. 

         Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических 

фигурах лежат в основе формирования общей картины мира и познания законов его 



развития. Именно эти знания и представления необходимы для целостного восприятия 

объектов и явлений природы, многочисленных памятников культуры, сокровищ 

искусства. 

         Обучение младших школьников математике на основе данной программы 

способствует развитию и совершенствованию основных познавательных процессов 

(включая воображение и мышление, память и речь). Дети научатся не только 

самостоятельно решать поставленные задачи математическими способами, но и 

описывать на языке математики выполненные действия и их результаты, планировать, 

контролировать и оценивать способы действий и сами действия, делать выводы и 

обобщения, доказывать их правильность. Освоение курса обеспечивает развитие 

творческих способностей, формирует интерес к математическим знаниям и потребность в 

их расширении, способствует продвижению учащихся начальных классов в познании 

окружающего мира. 

         Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное 

расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую 

постепенность в  нарастании сложности учебного материала, создаёт хорошие условия 

для углубления формируемых знаний, отработки умений и навыков, для увеличения 

степени самостоятельности(при освоении новых знаний, проведении обобщений, 

формулировании выводов), для постоянного совершенствования универсальных учебных 

действий.  

        Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного 

материала, которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во 

многих случаях доведённых до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для 

младших школьников обобщение учебного материала, понимание общих принципов и 

законов, лежащих в основе изучаемых математических фактов, осознание связей между 

рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных между собой 

понятий, действий, задач даёт возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять 

их в учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах. 

 

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 

При задержке психического развития эти трудности резко усиливаются. Дети, 

начавшие школьное обучение, как правило, затрудняются в порядковом и количественном 

счете, усвоении пространственно-временных отношений и понятий. У них отмечается 

недостаточность планирования, обобщения, снижен познавательный интерес, что 

негативно влияет на мотивацию к учебной деятельности. 

Коррекционно-развивающая направленность учебного предмета «Математика» 

должна осуществляться за счет разнообразной предметно-практической деятельности, 

использования приемов взаимно-однозначного соотнесения, закрепления понятий в 

графических работах, постепенном усложнении предъявляемых заданий, поэтапном 

формировании умственных действий (с реальными предметами, их заместителями, в 

громкой речи, во внутреннем плане) с постепенным уменьшением количества внешних 

развернутых действий. Формирование ориентировочной основы различных 

математических действий базируется на полноценном овладении составом числа, 

которому в 1 классе уделяется очень большое внимание. Помимо перечисленных при 

обучении математике решаются и общие коррекционно-развивающие задачи. Так 

совершенствование учебного высказывания может реализовываться через обучение 



ориентировке на поставленный вопрос при формулировке ответа (например, при 

решении задачи).  

У обучающихся с ЗПР в определенной степени недостаточна замещающая функция 

мышления (способность к знаковому опосредствованию совершаемых действий). 

Поэтому они могут испытывать трудности в составлении схем, краткой записи. 

Использование заданий такого типа с предварительным обучением их выполнению 

(составление рисунков, наглядных схем, иллюстрирующих количественные отношения, 

памяток-подсказок, отражающих ход решения задачи и т.п.) улучшает общую 

способность к знаково-символическому опосредствованию деятельности.  

В ходе обучения необходимо осуществлять индивидуальный подход к младшим 

школьникам с ЗПР. Обучающиеся, обнаруживающие относительно бо́льшую 

успешность при изучении материала, выполняют дополнительные индивидуальные 

задания. 

 

 

Место учебного предмета «Математика»в учебном плане 

 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в 

неделю. Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе - 132 ч (33 учебные недели), во 2 – 4 классах 

– по 136 ч (34 учебные недели в каждом классе). 

В ходе реализации данной программы применяются следующие 

 
Формы: урок, групповая работа, работа в парах, коллективная и индивидуальная работа. 

Методы: наглядно-образный, словесный, проблемный, аналитико-синтетический. 

Формы контроля: контрольная, самостоятельная работа, тест. 

 

На уроках математики используются следующие технологии: игровые,                                                                                  

технология проектного обучения. Неотъемлемой частью уроков является использование 

новых информационных технологий. Использование применяемых в учебном процессе 

ИКТ ставит своей целью реализацию следующих задач: 

 поддержка и развитие системности мышления обучаемого; 

 поддержка всех видов познавательной деятельности обучающегося  в 

приобретении знаний, развитии и закреплении навыков и умений; 

 реализация принципа индивидуализации учебного процесса при сохранении его 

целостности. 

Формами и средствами контроля являются индивидуальный и фронтальный 

опросы, контрольные и самостоятельные работы, практические работы, тесты. 

Для достижения результата используется современный УМК «Школа России».  

 

 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 

Ценностные ориентиры изучения предмета «Математика» в целом 

ограничиваются ценностью истины, однако данный курс предлагает как расширение 

содержания предмета, так и совокупность методик и технологий (в том числе и 

проектной), позволяющих заниматься всесторонним формированием личности учащихся 

средствами предмета «Математика» и, как следствие, расширить набор ценностных 

ориентиров. 



          За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений 

и навыков как основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения 

как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы 

занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и 

работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний 

и требования рынка труда.  

          Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования:  

·формирование основ гражданской идентичности личности на базе:  

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

ответственности человека за благосостояние общества;  

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;  

·формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе:  

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников;  

·развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма:  

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 

общества и стремления следовать им;  

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения;  

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой;  

·развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно:  

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества;  

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке);  

·развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

её самоактуализации:  

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать;  

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты;  

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 



частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и 

результаты труда других людей.  

         Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

учащихся. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

     Числа и величины 

         Счет предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1000 000. Десятичные 

единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

        Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, 

год, век). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, 

сотая, тысячная). 

 

Арифметические действия 

        Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов 

и результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. 

Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, 

умножения и деления). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Деление с остатком. Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и 

сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения 

относительно сложения и вычитания. Числовые выражения. Порядок выполнения 

действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения 

числового выражения. Использование свойств арифметических действий и правил о 

порядке выполнения действий в числовых выражениях. Алгоритмы письменного 

сложения и вычитания многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на 

однозначные, двузначные  и трехзначные числа. Способы проверки правильности 

вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, 

прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе). 

       Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a±28, 

8 ∙ b, с : 2; с двумя переменными вида: a + b, a-b, a∙b, c:d (d≠0), вычисление их значений 

при заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при 

формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙a = a, 0 ∙с = 0 и др.). 

Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений 

между целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами 

арифметических действий).  

 

Работа с текстовыми задачами 

          Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задач. 



Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, 

вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на 

(в) ….», «меньше на (в)….». Текстовые задачи, содержащие зависимости, 

характеризующие процесс движения (скорость, время, пройденный путь), расчет 

стоимости товара (цена, количество, общая стоимость товара), расход материала при 

изготовлении предметов (расход на один предмет, количество предметов, общий расход) и 

др. Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. Задачи на 

нахождение доли целого и целого по его доле. 

         Решение задач разными способами. 

        Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, 

схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

       Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше – ниже, 

слева – справа, за – перед, между, вверху – внизу, ближе – дальше и др.).Распознавание и 

изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, угол, 

ломаная; многоугольник (треугольник, четырехугольник, квадрат, пятиугольник и т.д.). 

      Свойства сторон прямоугольника. 

      Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды 

треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный 

(равносторонний).  

      Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга). 

      Использование чертежных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для 

выполнения построений.  

     Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние 

геометрических тел: куб, пирамида, шар. 

 

Геометрические величины 

       Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод 

одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной 

длины. Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра 

прямоугольника (квадрата).  

      Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный 

миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный 

километр). Точное и приближенное (с помощью палетки) измерение площади 

геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 

 

Работа с информацией 

        Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), измерением 

величин; анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой 

диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение  столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы.  

      Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых 

выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и 

выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. 



      Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и 

слов («верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.). 

 

Содержание тем учебного предмета, 2 класс 

 
Нумерация (16 ч) 

      Новая счетная единица — десяток. Счет десятками. Образование и названия чисел, их 

десятичный состав. Запись и чтение чисел. Числа однозначные и двузначные. Порядок 

следования чисел при счете. 

      Сравнение чисел. 

      Единицы длины: сантиметр, дециметр, миллиметр, метр. 

      Соотношения между ними. 

      Длина ломаной. 

      Периметр многоугольника. 

      Единицы времени: час, минута. Соотношение между ними. Определение времени по 

часам с точностью до минуты. 

      Монеты (набор и размен). 

      Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого и 

неизвестного вычитаемого. 

      Решение задач в 2 действия на сложение и вычитание. 

Сложение и вычитание (70 ч) 

      Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

      Числовое выражение и его значение. 

      Порядок действий в выражениях, содержащих 2 действия (со скобками и без них). 

      Сочетательное свойство сложения. Использование переместительного и 

сочетательного свойств сложения для рационализации вычислений. 

      Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения (вычитания). 

      Проверка сложения и вычитания. 

      Выражения с одной переменной вида а + 28, 43 – b . 

      Уравнение. Решение уравнения. 

      Решение уравнений вида 12 + х = 12, 25 – х = 20, х – 2 = 8 способом подбора. 

      Углы прямые и непрямые (острые, тупые). Прямоугольник (квадрат). Свойство 

противоположных сторон прямоугольника. 

      Построение прямого угла, прямоугольника (квадрата) на клетчатой бумаге. 

      Решение задач в 1—2 действия на сложение и вычитание. 

Умножение и деление (40  ч) 

      Конкретный смысл и названия действий умножения и деления. Знаки умножения · 

(точка) и деления : (две точки). 

      Названия компонентов и результата умножения (деления), их использование при 

чтении и записи выражений. 

      Переместительное свойство умножения. 

      Взаимосвязи между компонентами и результатом действия умножения; их 

использование при рассмотрении деления с числом 10 и при составлении таблиц 

умножения и деления с числом3. 

      Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих 2—3 действия (со 

скобками и без них). 

      Периметр прямоугольника (квадрата). 

      Решение задач в одно действие на умножение и деление. 

Итоговое повторение (10 ч) 

 

 

 

 



Математика, 2 класс (136 часов) 

Тематическое планирование 

 

Тема 
Кол-во 

часов 

Кол-во   

к/р 

Кол-во 

проектов 

Числа от 1 до 100 

1. Нумерация. 
16 1  

2. Сложение и вычитание. 

70 3 

Проект              

«Математика 

вокруг нас. 

Узоры на 

посуде»,   

проект     

« Оригами» 

3. Умножение и деление. 18 1  

4. Умножение и деление. Табличное 

умножение и деление. 
21 2  

5. Итоговое повторение 11 1  

                                                            Всего:136ч               8               2 

 

График контрольных работ по математике 

2 класс 

№ Контрольная работа Дата Дано по факту 

1 Входная контрольная работа№1. 

 

  

2 Контрольная  работа №2 по теме: «Нумерация чисел 

в пределах 100» .  

 

  

3 Контрольная работа№3 по теме: «Сложение и 

вычитание. Приемы  изученных видов». 

 

  

4 Контрольная работа №4  «Устные приёмы сложения 

и вычитания в пределах 100». 

  

5.  Контрольная работа №5 по теме: «Сложение и 

вычитание в пределах 100».  

  

4 Контрольная работа №6 по теме «Письменные 

приёмы сложения и вычитания в пределах 100». 

  

5 Контрольная работа №7 по теме: «Умножение и 

деление». 

  

6 Итоговая контрольная работа №8 по теме: 

«Табличное умножение и деление чисел 2 и 3». 

  

    

 

 

 

 

 



УМК «Школа России» 
 

Литература для учителя: 

Примерные программы по учебным предметам 

Математика, 1-4 класс 

(авт. М. И. Моро, М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова, С. И. Волкова, С.В. Степанова) 

М.: Просвещение, 2015 г. 

 

Поурочные разработки по математике. 2 класс  

(авт. Т. Н. Ситникова, И.Ф. Яценко)  

М.:ВАКО, 2015 г. 

 

Контрольно-измерительные материалы. Математика, 2 класс (авт. Т. Н. Ситникова) 

М.:ВАКО, 2012 г. 

 

 

Литература для учащихся: 

Учебник. Математика в 2 - х частях, 2класс 

(авт. М. И. Моро, М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова, С. И. Волкова, С.В. Степанова) 

М.: Просвещение, 2011 г. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Личностные 

 Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

 Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

 Целостное восприятие окружающего мира. 

 Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

 Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 

работе на результат. 
 

Метапредметные 

 Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы её осуществления. 

 Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

 Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

 Способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебно-познавательных и практических задач. 

 Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

 Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) 



результаты измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения. 

 Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 

процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Математика». 
 

Предметные 

 Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их 

количественных и пространственных отношений. 

 Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами 

счёта, измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного представления 

данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения 

алгоритмов. 

 Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

 Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить 

алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и 

диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать 

данные. 

 Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, 

распечатывать её на принтере). 

 

Основные требования к знаниям, умениям и 

навыкам для учащихся ОВЗ к концу 2 класса 
 

Учащиеся должны знать: 

 

- названия и последовательность чисел от 1 до 100; 

- названия компонентов и результатов сложения и вычитания; 

- правила порядка выполнения действий в числовых выражениях в два действия, 

содержащих сложение и вычитание (со скобками и без них); 

- названия и обозначение действий умножения и деления; 

- таблицу сложения однозначных чисел и соответствующие случаи вычитания 

учащиеся должны усвоить на уровне автоматизированного навыка. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 



- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

- находить сумму и разность чисел в пределах 100: в более легких случаях устно, 

в более сложных - письменно; 

- находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и 

вычитание (со скобками и без них); 

- чертить отрезок заданной длины и измерять длину данного отрезка; 

- находить длину ломаной, состоящей из 3-4 звеньев, и периметр 

многоугольника (треугольника, четырехугольника); 

- читать и записывать простейшие выражения (сумма, разность, произведение, 

частное); выполнять письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100, 

располагать запись столбиком; 

- решать простые арифметические задачи, а также несложные составные задачи в 

2 действия; 

- пользоваться знаками и обозначениями: больше, меньше, равно; м, кг, г; 

- узнавать в фигурах и предметах окружающей среды простейшие геометрические 

фигуры: отрезок, угол, ломаную линию, прямоугольник, квадрат, треугольник; уметь 

изображать прямоугольник (квадрат) на клетчатой бумаге. 

 

      Тематическое планирование  уроков  для детей с ОВЗ соответствует планированию, 

составленному в рабочей программе начального общего образования, с использованием 

комплекта учебников, принятого школой для работы на уроках. 

 

       Коррекционная работа.  Изучение программного материала должно обеспечить не 

только усвоение определенных знаний, умений и навыков, но также формирование 

приемов умственной деятельности, необходимых для коррекции недостатков развития 

учащихся, испытывающих трудности в обучении. 

       Учитывая психологические особенности и возможности детей с ЗПР, целесообразно 

давать материал небольшими дозами, с постепенным его усложнением, увеличивая 

количество тренировочных упражнений, включая ежедневно материал для повторения и 

самостоятельных работ. 

       Органическое единство практической и мыслительной деятельности учащихся на 

уроках математики способствует прочному и сознательному усвоению базисных 

математических знаний и умений. 

 

 

Критерии  и нормы оценки ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ  учащихся по 

математике 
 

          Знания, умения и навыки учащихся по математике оцениваются по результатам 

устного опроса, текущих и итоговых письменных работ, тестов. 

 

Оценка устных ответов. 

 

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: 

правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 

Ошибки: 

- неправильный ответ на поставленный вопрос;  

- неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя; 

- при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения. 

Недочеты: 
- неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

- при правильном ответе неумение самостоятельно и полно обосновать и 



проиллюстрировать его; 

- неумение точно сформулировать ответ решенной задачи;  

- медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью 

школьника;  

- неправильное произношение математических терминов. 

 

Оценка"5" ставится ученику, если он: 

- при ответе обнаруживает осознанное усвоение изученного учебного материала и умеет 

им самостоятельно пользоваться; 

- производит вычисления правильно и достаточно быстро; 

- умеет самостоятельно решить задачу (составить план, решить, объяснить ход решения и 

точно сформулировать ответ на вопрос задачи); 

- правильно выполняет практические задания. 

 

Оценка "4"ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, 

установленным для оценки "5", но: 

- ученик допускает отдельные неточности в формулировках; 

- не всегда использует рациональные приемы вычислений. 

При этом ученик легко исправляет эти недочеты сам при указании на них учителем. 

 

Оценка "3" ставится ученику, если он показывает осознанное усвоение более половины 

изученных вопросов, допускает ошибки в вычислениях и решении задач, но исправляет их 

с помощью учителя. 

 

Оценка "2" ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не справляется с решением задач и вычислениями даже с 

помощью учителя. 

 

Письменная проверка знаний, умений и навыков. 

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения и 

объем выполненного задания. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

 

Ошибки: 

- незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих 

зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в ходе его 

выполнения; 

- неправильный выбор действий, операций; 

- неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычислительных умений и 

навыков; 

- пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно влияющих 

на получение правильного ответа; 

- несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин 

выполненным действиям и полученным результатам; 

- несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным 

параметрам.  

 

Недочеты: 

- неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 

- ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических 

выкладок;  

- отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, указанных 

выше. 



 

При оценке работ, включающих в себя проверку вычислительных навыков, 

ставятся следующие оценки: 

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Оценка "4"ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка и 1-2 недочета; 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3-5 ошибки и 1-2 недочета;  

Оценка "2" ставится, если в работе допущено 6 и более ошибок; 

 

При оценке работ, состоящих только из задач: 

Оценка "5" ставится, если задачи решены без ошибок; 

Оценка "4" ставится, если допущены 1-3 ошибки; 

Оценка "3" ставится, если допущены 1-4 ошибки и 3-4 недочета; 

Оценка "2" ставится, если допущены 5 и более ошибок; 

 

При оценке комбинированных работ:  

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-3 ошибки и 1-2 недочета, при этом 

ошибки не должно быть в задаче; 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 4-5 ошибок и 3-4 недочета; 

Оценка "2" ставится, если в работе допущены 6 ошибок; 

 

При оценке работ, включающих в себя решение выражений на порядок действий: 

считается ошибкой неправильно выбранный порядок действий, неправильно выполненное 

арифметическое действие; 

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-3 ошибка; 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 4 ошибки;  

Оценка "2" ставится, если в работе допущено 5 и более ошибок; 

 

При оценке работ, включающих в себя решение уравнений: 

считается ошибкой неверный ход решения, неправильно выполненное действие, а также, 

если не выполнена проверка; 

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-3 ошибка; 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 4 ошибки;  

Оценка "2" ставится, если в работе допущено 5 и более ошибок; 

 

При оценке заданий, связанных с геометрическим материалом: 

считается ошибкой, если ученик неверно построил геометрическую фигуру, если не 

соблюдал размеры, неверно перевел одни единицы измерения в другие, если не умеет 

использовать чертежный инструмент для измерения или построения геометрических 

фигур; 

 

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-3 ошибка; 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 4 ошибки;  

Оценка "2" ставится, если в работе допущено 5 и более ошибок; 

 

Примечание: за грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не 

снижается.  

 

Оценивание тестов. 

Успешность выполнения тестов учащимся можно оценить, используя следующие 

критерии: 



Оценка "5" ставится, если правильно выполнены все задания; 

Оценка "4" ставится, если правильно выполнены 10-12 заданий; 

Оценка "3" ставится, если правильно выполнены 8-10 заданий;  

Оценка "2" ставится, если выполнено заданий меньше; 

Если в тесте присутствуют исправления, сделанные учащимся, они не являются ошибкой. 

 

 Контрольный устный счет: 

Отметка "5" – без ошибок. 

Отметка "4" – 1-3 ошибки. 

Отметка "3" – 3-5 ошибки. 

Отметка "2" – 6 и более ошибок. 

 

Грубые ошибки: 
1.Вычислительные ошибки в примерах и задачах. 

2.Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий. 

3. Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, 

лишние действия). 

4. Не решена до конца задача или пример. 

5. Невыполненное задание. 

 

Негрубые ошибки: 
1.  Нерациональный прием вычислений. 

2. Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи. 

3. Неверно сформулированный ответ задачи. 

4. Неправильное списывание данных (чисел, знаков). 

5. Не доведение до конца преобразований. 

 

Математический диктант 

 

Оценка "5"- вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 

Оценка "4"- не выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа. 

Оценка "3" не выполнена 1/4 часть примеров от их общего числа. 

Оценка "2" не выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа. 

 

Проекты 

 

1. Актуальность темы, практическая направленность и значимость работы; 

2. Уровень творчества, оригинальность темы, подходов, предлагаемых решений; 

3. Аргументированность предлагаемых решений, подходов, выводов; 

4. Объем и полнота разработок, законченность; 

5. Сложность и трудоемкость выполнения (изготовления); 

6. Применение новых информационно-конструкторских технологий; 

7. Культура оформления (соответствие стандартным требованиям, качество эскизов, схем, 

рисунков) ; 

8. Качество защиты (презентации); 

Оценка  

Каждый из критериев оценивается по 0,1,2, 3 балла  

средняя арифметическая величина:  

«5» - 77 - 81 балл  

«4» - 61 - 76 баллов  

«3» - 39 - 60 баллов  



«2» - менее 40 баллов  

 

Итоговая оценка знаний, умений и навыков 

1. За учебную четверть и за год знания, умения и навыки учащихся по математике в 1-4 

классах оцениваются одним баллом.  

2. Основанием для выставления итого вой оценки знаний служат результаты наблюдений 

учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих и итоговых 

контрольных работ. Однако последним придается наибольшее значение.  

3. При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень теоретических знаний 

ученика, так и овладение им практическими умениями и навыками. Однако ученику не 

может быть выставлена положительная итоговая оценка по математике, если все или 

большинство его текущих обучающих и контрольных работ, а также итоговая 

контрольная работа оценены как неудовлетворительные, хотя его устные ответы 

оценивались положительно. 

 

Особенности организации контроля по математике. 

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в устной 

форме. Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не реже 

одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или математического диктанта. 

Желательно, чтобы работы для текущего контроля состояли из нескольких однотипных 

заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного 

определенного умения (например, умения сравнивать натуральные числа, умения 

находить площадь прямоугольника и др.). 

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в 

письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: 

приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин и 

др. Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с помощью 

которых проверяются знания табличных случаев сложения, вычитания, умножения и 

деления. Для обеспечения самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов 

работы, каждый из которых содержит 30 примеров (соответственно по 15 на сложение и 

вычитание или умножение и деление). На выполнение такой работы отводится 5-6 минут 

урока. 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ 

комбинированного характера (они содержат арифметические задачи, примеры, задания по 

геометрии и др.). В этих работах сначала отдельно оценивается выполнение задач, 

примеров, заданий по геометрии, а затем выводится итоговая отметка за всю работу.  

При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с учетом тех 

видов заданий, которые для данной работы являются основными. 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Книгопечатная продукция 

Учебники 

1. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика:  Учебник: 1 класс: В 2-х ч. 

2. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика: Учебник: 2 класс: В 2-х ч. 

3. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика:  Учебник: 3 класс: В 2-х ч. 

4. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика: Учебник: 4 класс: В 2-х ч. 

 

Рабочие тетради  

1. Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 1 класс: В 2-х ч. 

2. Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 2 класс: В 2-х ч. 

3. Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 3 класс: В 2-х ч. 



4. Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 4 класс: В 2-х ч. 

 

Проверочные работы, дополнительная литература 

1.Волкова С.И. Математика: Проверочные работы: 1-4 классы. 

2.Крылова О.Н. Типовые тестовые задания по математике. Итоговая аттестация. 2-4 

классы. 

3.Рудницкая В.Н.  Контрольные работы по математике. 1-4 классы. 

4.Рудницкая В.Н.  Тесты по математике. 1-4 классы. 

 

Методические пособия  

Ситникова Т.Н., И.Ф. Яценко. Поурочные разработки по математике. 1-4 классы. 

 

Печатные пособия 

 Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. Комплект таблиц для 

начальной школы: 1-4 класс. 

 Комплект динамических раздаточных пособий со шнурком для начальной 

школы по математике для фронтальных и контрольно-проверочных работ. 

 Комплект динамических раздаточных пособий для начальной школы. 

Сложение, вычитание. Умножение, Деление.  

 Комплект динамических раздаточных пособий «Карусель». Считаем до десяти.  

 Комплект разрезных карточек для тренировки устного счёта. 

 Комплект динамических раздаточных пособий со шнурком для начальной 

школы по математике. Арифметика. Геометрия.  

 Комплект динамических раздаточных пособий для начальной школы (веера). 

Устный счёт.  

 Комплект динамических раздаточных пособий для начальной школы по 

математике для фронтальных и контрольно-проверочных работ. Единицы 

измерения. 

 

Технические средства обучения. 

1. Классная магнитная доска. 

2. Компьютер или ноутбук. 

3. Интерактивная доска. 

 

Экранно-звуковые пособия. 

 Мультимедийные (образовательные) ресурсы, соответствующие содержанию 

обучения: 

1. Электронное сопровождение к учебнику «Математика», 1-4 классы. 

2. Интерактивное учебное пособие «Математика. 1-4 классы, ч.1,2» (серия «Наглядная 

школа»). 

3. Интернет и единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (например, 

http://school-collection.edu.ru/)  

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

1.Наборы счётных палочек.  

2. Наборы муляжей овощей и фруктов.  

3. Набор предметных картинок.  

http://school-collection.edu.ru/


4. Наборное полотно.  

6. Демонстрационная оцифрованная линейка.  

7. Демонстрационный чертёжный треугольник.  

8. Демонстрационный циркуль. 

9. Модель весов и набор гирь. 

10. Модель часов. 

 

Наглядные пособия. 

Комплект демонстрационных таблиц к учебнику «Математика» М. И. Моро, С. И. 

Волковой, С. В. Степановой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 

 2 класс 

Математика 

 

Дата  
По  

факту 
№ 

 п/п 
Тема Формируемые УУД 

   1четверть  

   Числа от 1 до 100.Нумерация (16 ч)  

  1 Числа от 1 до 20. Табличное сложение и вычитание. познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  2 

Числа от 1 до 20.Нумерация. познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  3 

Счёт десятками. Образование и запись чисел от 20 до 

100. 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  4 

Счёт десятками в пределах 100. Образование и запись 

чисел от 20 до 100. 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  5 

Поместное значение цифр. познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  6 

Однозначные и двузначные числа. познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  7 
Входная контрольная работа №1.  

личностные, 

регулятивные 

  8 

Миллиметр. познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  9 

Работа над ошибками. Закрепление по теме: 

«Миллиметр». 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  10 

Число 100.˅ познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  11 

Метр. Таблица единиц длины.˅ познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  12 

Сложение  и вычитание вида 35 + 5, 35 – 30, 35 – 5. познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  13 

Замена двузначного числа суммой разрядных 

слагаемых. 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  14 

Единицы стоимости. Рубль. Копейка. познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  15 
Закрепление по теме: «Рубль. Копейка».  Что узнали, 

чему научились. 

познавательные, 

личностные, 



регулятивные 

  16 

Контрольная работа №2 по теме: «Нумерация 

чисел в пределах 100».  

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

   Сложение и вычитание (70 ч)  

   
Числовые выражения, содержащие действия 

сложение и вычитания.(20ч) 

 

 

 

 

  
 

17(1) 

Работа над ошибками. Задачи, обратные данной. познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  18(2) 

Сумма и разность отрезков. познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  19(3) 

Задачи на нахождение неизвестного уменьшаемого. познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  20(4) 

Задачи на нахождение неизвестного уменьшаемого и 

вычитаемого. 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  21(5) 

Закрепление по теме: «Решение задач». познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  22(6) 

Единицы времени. Час, минута. Определение времени 

по часам. 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  23(7) 

Длина ломаной. познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  24(8) 

Закрепление по теме: «Длина ломаной». познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  25(9) 

Порядок действий. Скобки. познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  26(10) 

Числовое выражение. познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  27(11) 

Сравнение числовых выражений. познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  28(12) 

Контрольная работа №3 по теме: «Сложение и 

вычитание. Приемы  изученных видов». 
 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  29(13) 

Работа над ошибками. Периметр многоугольника. 

 

 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  30(14) 

Свойства сложения. познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  31(15) 

Закрепление по теме: «Свойства сложения». познавательные, 

личностные, 

регулятивные 



  32(16) 
Проект: «Математика вокруг нас. Узоры на 

посуде». 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  33(17) 

Закрепление по теме: «Свойства вычитания». познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  34(18) 

Повторение пройденного. Что узнали, чему научились 

по теме: «Сложение и вычитание». 

 

 

личностные, 

регулятивные 

  35(19) 

Решение примеров и задач. познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  36(20) 

Подготовка к изучению устных приёмов сложения и 

вычитания. 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

 

  38(1) 

 

Приёмы вычислений для случаев вида 36 + 2, 36 + 20, 

60 + 18 

 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  39(2) 

Приёмы вычислений для случаев вида 36 – 2, 36 – 20, 

36 – 22. 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  40(3) 

Приёмы вычислений для случаев вида 26 + 4, 30 – 7.  познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  41(4) 

Приёмы вычислений для случаев вида 26 + 4, 30 – 7. познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  42(5) 

Приёмы вычислений для случаев вида 60 – 24. познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  43(6) 

Решение задач на нахождение суммы. познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  44(7) 

Решение задач на нахождение неизвестного 

слагаемого. 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  45(8) 

Решение составных задач на нахождение суммы. познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  46(9) 

Приёмы вычислений для случаев вида 26 + 7. познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  47(10) 

Приёмы вычислений для случаев вида 35 – 7.  познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  48(11) 

Закрепление по теме « Приёмы сложения ». познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  49(12) 

Закрепление по теме « Приёмы сложения и 

вычитания». 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 



  50(13) 

«Странички для любознательных». Решение 

логических задач. 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  51(14) 

Что узнали, чему научились по теме «Приёмы 

сложения и вычитания». 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  52(15) 
Контрольная работа №4  «Устные приёмы 

сложения и вычитания в пределах 100». 

 

личностные, 

регулятивные 

  53(16) 

Буквенные выражения. познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  54(17) 

Выражения с переменной вида а + 12, в – 15, 48 – с. познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  55(18) 

Выражения с переменной вида а + 12, в – 15, 48 – с. познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  56(19) 

Уравнение. познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  57(20) 

Решение уравнений подбором неизвестного числа. познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  58(21) 

Закрепление по теме «Уравнение». познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  59(22) 

Проверка сложения. познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  60(23) 

Проверка вычитания. познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  61(24) 

Закрепление по теме «Проверка сложения и 

вычитания». 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  62(25) 

Закрепление по теме «Уравнения». познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  63(26) 

Контрольная работа №5 по теме: «Сложение и 

вычитание в пределах 100». 

 

личностные, 

регулятивные 

  64(27) 

Работа над ошибками. познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  65(28) 

Решение примеров и задач. познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  

 

 

 

Сложение и вычитание чисел от 1 до 100 

(письменные вычисления)(22ч) 

 

 

 

 

  66(1) 

Вычитание вида 57 – 26. Сложение вида 45 + 23. познавательные, 

личностные, 

регулятивные 



  67(2) 

Проверка сложения и вычитания. познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  68(3) 

Прямой угол. познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  69(4) 

Закрепление по теме «Виды углов». Решение 

составных задач. 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  70(5) 

Сложение вида 37 + 48. познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  71(6) 

Сложение вида 37 + 53. познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  72(7) 

Прямоугольник. познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  73(8) 

Закрепление по теме «Прямоугольник». познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  74(9) 

Сложение вида 87 + 13. познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  75(10) 

Решение составных задач. познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  76(11) 

Вычитание вида 40 – 8. познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  77(12) 

Вычитание вида 50 – 24. познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  78(13) 

Что узнали, чему научились по теме «Приёмы 

сложения и вычитания двузначных чисел без перехода 

через десяток». 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  79(14) 

Вычитание вида 52 – 24. познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  80(15) 

Письменные приёмы сложения и вычитания 

двузначных чисел с переходом через десяток. 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  81(16) 

Подготовка к умножению. познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  82(17) 

Прямоугольник. Свойства противоположных сторон 

прямоугольника. 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  83(18) 

Подготовка к умножению. познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  84(19) 

Квадрат. познавательные, 

личностные, 

регулятивные 



  85(20) 

Закрепление по теме «Квадрат». Проект: «Оригами». 

Изготовление различных изделий из заготовок, 

имеющих форму квадрата. 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  86(21) 

Что узнали, чему научились по теме «Письменные 

приёмы сложения и вычитания двузначных чисел с 

переходом через десяток».  

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  87(22) 
Контрольная  работа  №6 «Письменные приёмы 

сложения и вычитания в пределах 100». 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

   Умножение и деление (18 ч)  

  88(1) 

Работа над ошибками. Конкретный смысл действия 

умножения. 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  89(2) 

Конкретный смысл действия умножения. познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  90(3) 

Приём умножения при помощи сложения. познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  91(4) 

Задачи на нахождение произведения. познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  92(5) 

Периметр прямоугольника. познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  93(6) 

Приемы умножения единицы и нуля. познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  94(7) 

Название компонентов и результата умножения. познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  95(8) 

Закрепление по теме: «Умножение». познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  96(9) 

Переместительное свойство умножения. познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  97(10) 

Переместительное свойство умножения. Закрепление. познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  98(11) 

Конкретный смысл действия деления (с помощью 

решения задач на деление по содержанию). 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  99(12) 

Закрепление деления по содержанию. познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  100(13) 
Контрольная работа №7 по теме: «Умножение и 

деление». 

 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  101(14) 

Работа над ошибками. познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  102(15) 
Конкретный смысл действия деления (с помощью 

решения задач на деление на равные части). 

познавательные, 

личностные, 



  регулятивные 

  103(16) 

Закрепление деления на равные части.  

личностные, 

регулятивные 

  104(17) 

Названия компонентов и результата действия деления. 
  

 

личностные, 

регулятивные 

  105(18) 

Решение примеров и задач изученных видов.  познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

   
Умножение и деление.  

Табличное умножение и деление (21 ч) 

 

  106(1) 

Связь между компонентами и результатом 

умножения. 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  107(2) 

Приём деления, основанный на связи между 

компонентами и результатом умножения. 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  108(3) 

Приёмы умножения и деления на 10. познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  109(4) 

Задачи с величинами: цена, количество, стоимость. познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  110(5) 

Задачи на нахождение неизвестного третьего 

слагаемого. 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  111(6) 

Закрепление по теме: «Умножение и деление». познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  112(7) 

Решение примеров и задач на умножение и деление. 

Обобщение знаний учащихся  по теме: «Умножение и 

деление». 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  113(8) 

Табличное  умножение и деление. Умножение числа 2 

и на 2. 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  114(9) 

Умножение числа 2 и на 2. познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  115(10) 

Приёмы умножения числа 2. познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  116(11) 

Деление на 2. познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  117(12) 

Закрепление по теме: «Умножение и деление на 2». познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  118(13) 

Решение задач, обратной данной. познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  119(14) 

Что узнали. Чему научились по теме: «Умножение и 

деление на 2». 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 



  120(15) 

Умножение числа 3 и на 3. познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  121(16) 

Умножение числа 3 и на 3. Составление таблицы 

умножения с числом 3. 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  122(17) 

Деление на 3. познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  123(18) 

Деление на 3.Закрепление. познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  124(19) 

Закрепление по теме: «Умножение и деление на 3». познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  125(20) 
Итоговая контрольная работа №8 по теме 

«Табличное умножение и деление чисел 2 и 3». 

 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  126(21) 

 Что узнали, чему научились по теме: «Табличное 

умножение и деление». 

 

личностные, 

регулятивные 

   
Итоговое повторение 

«Что узнали, чему научились во 2 классе» (10 ч) 
 

  127(1) 

Работа над ошибками. 

Нумерация. Повторение.  

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  128(2) 

Числовые и буквенные выражения. Повторение. познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  129(3) 

Равенство. Неравенство. Уравнение. Повторение. познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  130(4) 
Самостоятельная  работа «Проверим себя и 

оценим свои достижения». 

 

личностные, 

регулятивные 

  131(5) 

Работа над ошибками.  

личностные, 

регулятивные 

  132(6) 

 Повторение по теме: « Сложение и вычитание». познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  133(7) 

Свойства сложения. Повторение. познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  134(8) 

Таблица сложения. Повторение. познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  135(9) 

Решение задач различных типов. познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  136(10) 

Геометрические фигуры. Повторение. познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

 



Пояснительная записка 

к рабочей программе по окружающему миру 

2 класс 

 

           Адаптированная рабочая программа по окружающему миру для учащегося 2 

класса с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), обучающего по программе с 

задержкой психического развития (ЗПР)(вариант 7.1) составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

Примерной программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч.1.- 5-е изд., 

перераб. -  М.: Просвещение, 2015, рабочей программы. Окружающий мир. Москва. 

«Просвещение» 2015, автор А. А. Плешаков- УМК «Школа России», Примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития,  2015г.  

 

    АООП НОО обучающихся с ЗПР реализуется через УМК «Школа России».  

            Адаптированная рабочая программа обучающихся с ОВЗ предполагает, что 

учащийся с задержкой психического развития (ЗПР) получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

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

сроки обучения (1 - 4 классы). 

           Определение варианта адаптированной программы обучающегося с ЗПР 

осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссией 

(ТПМПК), сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-

педагогического обследования, с учетом ИПР в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

           Цель реализации адаптированной программы обучающихся с ЗПР - обеспечение 

выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий 

для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

          Достижение поставленной цели при разработке и реализации адаптированной 

программы обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения адаптированной программы, целевых 

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

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями 

развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

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

формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. 

соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 



• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы. 

            В основу разработки и реализации адаптированной программы обучающихся с 

ЗПР заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

           Дифференцированный подход обучающихся с ЗПР предполагает учет их особых 

образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям 

освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость создания и 

реализации разных вариантов адаптированной программы обучающихся с ЗПР, в том 

числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты адаптированной 

программы обучающихся с ЗПР создаются и реализуются в соответствии с 

дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ к: 

• структуре адаптированной программы; 

• условиям реализации адаптированной программы;  

• результатам освоения адаптированной программы. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации адаптированной 

программы обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.  

         Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с 

учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

        Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером 

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

        Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

        В контексте разработки адаптированной программы обучающихся с ЗПР реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

-придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

-прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности, и 

поведения, возможность их самостоятельного  продвижения в изучаемых образовательных 

областях; 

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

деятельности и поведения; 

-обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

            В основу формирования адаптированной программы обучающихся с ЗПР 

положены следующие принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки учащихся и 

воспитанников и др.);  

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

учащихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его 

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

особых образовательных потребностей; 

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании адаптированной 

программы начального общего образования ориентировку на программу основного 



общего образования, что обеспечивает непрерывность образования учащихся с задержкой 

психического развития; 

• принцип целостности содержания образования. 

 • принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения учащимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;   

• принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в 

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

учащегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

   • принцип сотрудничества с семьей.  

 

Психолого-педагогическая характеристика  учащихся с ЗПР 

 

Учащиеся с ЗПР - это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ТПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

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

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений - от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 

умственной отсталости.  

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

в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными 

способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных 

навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими 

для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в 

формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное 

становление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. 

Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной 

моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не 

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

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

(раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре 

нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От 

обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со 

здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального 

общего образования в систематической и комплексной (психолого-медико-

педагогической) коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 

образования и самих образовательных маршрутов,  соответствующих возможностям и 

потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих 

ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического 

развития и способностью или неспособностью  обучающегося к освоению образования, 

сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 



Дифференциация АООП НОО с ЗПР соотносится с дифференциацией этой 

категории обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения 

психического развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта 

образовательной программы возлагается на ТПМПК.  

АООП НОО адресована обучающимся, достигшим к моменту поступления в 

образовательную организацию уровня психофизического развития близкого возрастной 

норме, но отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в 

условиях деятельности и организованного поведения, и признаки общей социально-

эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся могут 

отмечаться признаки легкой органической недостаточности центральной нервной системы 

(ЦНС), выражающиеся в повышенной психической истощаемости с сопутствующим 

снижением умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и 

эмоциональным нагрузкам. Но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного 

поведения. 

 

             Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

- формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе 

единства рационально – научного познания и эмоционально – ценностного осмысления 

ребенком личного опыта общения с людьми и природой; 

- духовно – нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального  многообразия российского общества. 

         Основными задачами реализации содержания курса являются:  

1) формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

2)  осознание ребенком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нем; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

        Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально – 

гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его 

важнейших взаимосвязях. 

       Знакомство с началами естественных и социально – гуманитарных наук в их единстве 

и взаимосвязях даёт ученику ключ  (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя 

сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти 

свое место в ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных 

интересов в гармонии с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в 

дальнейшем как своё личное, так и социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» 

представляет детям широкую панораму природных  и общественных явлений как 

компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет изучаться 

дифференцированно на уроках различных предметных областей: физики, химии, 

биологии, географии, обществознания, истории, литературы и других дисциплин. В 

рамках же данного предмета благодаря интеграции естественно – научных и социально – 

гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными 

особенностями младшего школьника решены задачи экологического образования и 

воспитания, формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов 

взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и 

общекультурное единство российского общества как важнейшее национальное достояние 

России. Таким образом, курс создает прочный фундамент для изучения значительной 

части предметов основной школы и для дальнейшего развития личности. 



          Используя для осмысления личного опыта ребенка знания, накопленные 

естественными и социально – гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения 

мира ценностную шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых 

установок подрастающего поколения. Курс «Окружающий мир» помогает ученику в 

формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру 

природы и культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, 

активных, компетентных граждан, способных оценивать свое место в окружающем мире и 

участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и планеты Земля. 

          Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают 

основами практико – ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся 

осмысливать причинно – следственные связи в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими 

возможностями для формирования у младших школьников 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 учащимся освоить 

основы адекватного природо и культуросообразного поведения в окружающей природной 

и социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами 

начальной школы значительную роль в духовно – нравственном развитии и воспитании 

личности, формирует вектор культурно – ценностных ориентаций младшего школьника в 

соответствии с отечественными традициями духовности и нравственности. 

            Существенная особенность курса состоит в том, что в нем заложена 

содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин 

начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет 

умения, полученные на уроках чтения, русского языка и математики, музыки и 

изобразительного искусства, технологии и физической культуры, совместно с ними 

приучая детей к рационально – научному и эмоционально – ценностному постижению 

окружающего мира. 

      Содержание программы полностью соответствует требованиям федерального 

компонента государственного образовательного стандарта начального образования, 

поэтому изменения  и дополнения в программу не внесены. 

 

Рабочая  программа рассчитана на 68 ч, 2 часа в неделю. 

Срок реализации программы – 1 год. 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

      Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлен на основе следующих 

ведущих идей: 

1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру. 

         Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и 

в социальной сфере. На основе интеграции естественно – научных, географических, 

исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, 

отражающая многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран 

и народов. Особое внимание уделяется знакомству младших школьников с природным 

многообразием, которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, 

без которого невозможно существование человека, удовлетворение его материальных и 

духовных потребностей. 

        Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе. 

Её реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между неживой 

природой и живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В частности, 



рассматривается значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется 

положительное и отрицательное воздействие человека на эти компоненты. Важнейшее 

значение для осознания детьми единства природы и общества, целостности самого 

общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в программу сведений 

из области экономики, истории, современной социальной жизни, которые присутствуют в 

программе каждого класса. 

         Уважение к миру – это своего рода формула нового отношения к окружающему, 

основанного на признании самоценности сущего, на включении в нравственную сферу 

отношения не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к 

культурному достоянию народов России и всего человечества. 

         В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно – 

поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное 

освоение различных способов познания окружающего. При этом используются 

разнообразные методы и формы обучения с применением системы средств, составляющих 

единую информационно – образовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений 

природы и общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе 

исследовательского характера, различные творческие задания. Проводятся дидактические 

и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений окружающего 

мира. Для успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи 

с людьми различных профессий, организация посильной практической деятельности по 

охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное 

взаимодействие ребёнка с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в 

классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т.д. Очень большое значение для достижения 

планируемых результатов имеет организация проектной деятельности учащихся, которая 

предусмотрена в каждом разделе программы. 

          В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации 

программы имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к 

которым относятся: 1) распознавание природных объектов с помощью специально 

разработанного для начальной школы атласа – определителя; 2)  моделирование 

экологических связей с помощью графических и динамических схем (моделей); 3) эколого 

– этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру природы и 

поведения в нем, оценку поступков других людей, выработку соответствующих норм и 

правил, которая осуществляется с помощью специально разработанной книги для чтения 

по экологической этике. 

          Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов 

начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание 

детьми окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается 

постоянно в школе и за её стенами. Сам учебный курс является своего рода 

системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, 

начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и после их окончания, во 

внеурочной деятельности. Учителю следует также стремиться к тому, чтобы родители 

учащихся в повседневном общении со своими детьми поддерживали их познавательные 

инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и конкретные задания для 

домашних опытов и наблюдений, чтения и получения информации от взрослых. 

 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение учебного 

предмета 

Коррекционно-развивающее значение предмета было показано работами С.Г. 

Шевченко. Обучающиеся с ЗПР преимущественно не умеют: 

 вести отдельные наблюдения за предметами и явлениями окружающего мира, не 

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

 задавать вопросы и рассказывать о своих наблюдениях; 

 целенаправленно сравнивать предметы, объекты, явления; 

 выделять существенные и не существенные признаки в различных объектах и 

явлениях окружающей действительности. 



Результатом невыраженности познавательного интереса к окружающему 

предметному и социальному миру, а также перечисленных недостатков познавательной 

(аналитико-синтетической) деятельности становится малый объем знаний и 

представлений, их неточность, низкая дифференцированность. Поэтому учебный предмет 

«Окружающий мир» имеет основное значение для формирования сферы жизненной 

компетенции 

Содержание учебного материала максимально приближено к практическому опыту 

их взаимодействия с окружающей природной и социальной действительностью. 

Существенную пользу в усвоении предметного содержания могут сыграть IT-технологии, 

в частности компьютерные инструменты педагога, позволяющие диагностировать и 

расширять представления об окружающем мире в контексте формирования сферы 

жизненной компетенции обучающихся детей. При изучении программного материала 

учебник не используется. Учителю начальных классов необходимо подбирать 

дидактический материал, ориентируясь на представленное в программе содержание. 

Коррекционно-развивающее значение предмета обеспечивается организацией 

процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 

обучающимися с ЗПР, пошаговым предъявлением материала, опорой на практический 

опыт и непосредственные впечатления, многократным повторением, обучением переносу 

усвоенных знаний в новые ситуации взаимодействия с действительностью, а также 

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

Учебный предмет «Окружающий мир» призван не только расширить кругозор 

обучающихся, он способствует их социализации за счет улучшения житейской 

компетентности, преодоления познавательной инактивности. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы 

отводится 2 ч в неделю. Курс рассчитан на 270 ч:1 класс - 66 ч (33 учебные недели), 2 – 4 

классы – по 68 ч .(34 учебные недели). 

 

В ходе реализации данной программы применяются следующие 

 

Формы: урок, групповая работа, работа в парах, коллективная и индивидуальная работа. 

Методы: наглядно-образный, словесный, проблемный, аналитико-синтетический. 

Формы контроля:  самостоятельная работа, тест. 

 

На уроках используются следующие технологии: игровые,                                                                                  

технология проектного обучения. Неотъемлемой частью уроков является использование 

новых информационных технологий. Использование применяемых в учебном процессе 

ИКТ ставит своей целью реализацию следующих задач: 

 поддержка и развитие системности мышления обучаемого; 

 поддержка всех видов познавательной деятельности учащегося  в приобретении 

знаний, развитии и закреплении навыков и умений; 

 реализация принципа индивидуализации учебного процесса при сохранении его 

целостности; 

Формами и средствами контроля являются индивидуальный и фронтальный 

опросы, пересказы, проверочные работы, тесты. 

 

 

 

 

 

 



Ценностные ориентиры содержания курса 

 

● Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 

общества. 

● Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём 

многообразии её формы. 

● Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию 

закономерностей окружающего мира природы и социума. 

● Человечество как многообразие народов, культур, религий. 

● Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 

● Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в 

любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.  

● Семья как основа духовно – нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурно – ценностных традиций народов России от поколения к 

поколению и жизнеспособности российского общества. 

● Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 

● Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, 

духовно – и социально – нравственное. 

● Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко – 

культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (270ч) 

 

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

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

форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, 

снегопад, листопад, перелёты птиц, смена,, времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, 

гроза.  

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

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

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

жидкостями, газами.  

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

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

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

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

Ориентирование на местности. Компас.  

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

года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как 

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

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

Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей.  

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

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

(краткая характеристика на основе наблюдений).  

       Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений).  



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

человека.  

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

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.  

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, 

бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края 

(2—3 примера).  

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

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

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

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

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

растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений.  

        Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и ядовитые 

грибы. Правила сбора грибов.  

        Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания 

разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (на примере 

насекомых, рыб, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни 

людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, названия, краткая 
характеристика на основе наблюдений.  
        Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 

вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном 

сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители 

плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные 

сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений).  

        Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

(природные условия, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, 

влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы).  

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

эстетическое значение природы в жизни человека. Положительное и отрицательное 

влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей 

местности). Экологические проблемы и способы их решения. Правила поведения в 

природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране 

природы. Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и 

животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность 

каждого человека за сохранность природы.  

       Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные экологические 

организации (2—3 примера). Международные экологические дни, их значение, участие 

детей в их проведении.  

       Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 

роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры 

тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние 

своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное 

отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Человек и общество  
       Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 

культурные ценности — основа жизнеспособности общества.  

       Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого её члена. Общее представление 



о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 

разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 

умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах.  

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

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

детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. 

Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи.        

Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира.  

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

Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня 

школьника.  

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

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 

школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 

обстановке.  

     Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство, строительство, 

транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике. Государственный и 

семейный бюджет. Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. 

Простейшие экологические прогнозы. Построение безопасной экономики — одна из 

важнейших задач общества. 

      Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни 

человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре 

народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за 

результаты своего труда и профессиональное мастерство.  

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

водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, 

телефон, электронная почта.  

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

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения 

духовно-нравственного здоровья.  

       Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

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

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон 

Российской Федерации. Права ребёнка.  

      Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.  

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День 

России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление 

плаката или стенной газеты к общественному празднику.  

      Россия на карте, государственная граница России.  

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля 

и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте.  

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

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

России (по выбору). Святыни городов России.  

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

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 



православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 

народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе 

традиционных детских игр народов своего края.  

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

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

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

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 

Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня 

памяти выдающегося земляка.  

      История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

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

Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины 

быта, труда, духовно-нравственных и культурных традиций людей в разные исторические 

времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 

Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории 

и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

историко-культурного наследия своего края.  

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

на Земле. Знакомство с несколькими странами: название, расположение на политической 

карте, столица, главные достопримечательности. Бережное отношение к культурному 

наследию человечества — долг всего общества и каждого человека.  

 

Правила безопасной жизни  
       Ценность здоровья и здорового образа жизни.  

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

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

здоровья. 

      Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

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

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

водоёме в разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила 

обращения с газом, электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме и его 

окрестностях (балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила 

безопасности при контактах с незнакомыми людьми.  

      Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении с 

кошкой и собакой.  

      Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и 

использование.  

      Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 

человека. 
 

Содержание тем учебного предмета« Окружающий мир», 2 класс 

Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» определены 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования и представлены в программе содержательными блоками «Человек и 

природа», «Человек и общество». 

Человек и природа. 

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

предметы, созданные человеком. Примеры явлений природы: смена времён года, 

снегопад, листопад, перелёты птиц, ветер, дождь, гроза. 

Звёзды и планеты. Созвездия. Географическая карта и план. Материки и океаны, их 

расположение на глобусе и карте. Ориентирование на местности. Компас. 



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

крае на основе наблюдений.  

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

Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

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

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

Водоёмы (водные богатства), их разнообразие (океан, река, море, озеро, пруд); 

использование человеком. Водоёмы (водные богатства) родного края (названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

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

человека. 

Вода. Свойства воды. Значение для живых организмов и хозяйственной жизни 

человека. Полезные ископаемые. Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их 

значение в хозяйстве человека.  

Растения, их разнообразие. Деревья, кустарники и травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Роль растений в природе и жизни людей. Растения родного края. 

Знакомство с отдельными представителями растений (комнатные растения, деревья). 

Бережное отношение человека к растениям. 

Животные и их разнообразие. Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. 

Особенности питания разных животных. Дикие и домашние животные. Животные живого 

уголка. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

животным. Животные родного края.  

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Положительное и 

отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере 

окружающей местности). 

Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных 

ископаемых, растительного и животного мира. Красная книга России, её значение, 

отдельные представители растений и животных, занесённых в Красную книгу. 

Общее представление о строении тела человека. Характеристика от-дельных 

внутренних органов человека. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела 

человека. Номера телефонов для вызова экстренной помощи. Личная ответственность 

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

Человек и общество. 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Взаимоотношения человека  

с другими людьми. Культура общения с представителями  разных национальностей, 

социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к 

чужому мнению. 

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

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Хозяйство 

семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. 

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

Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. 

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

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 

школе и других общественных местах. 

Значение труда в жизни человека и общества. Профессии людей. 

Общественный транспорт. Наземный, воздушный, водный транспорт. Правила 

пользования транспортом. 

Наша родина – Россия, Российская Федерация. Государственная символика России: 

герб, гимн, флаг. Правила поведения при прослушивании гимна. Конституция – Основной 

закон Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент РФ – глава государства. 



Праздник в жизни общества. Основные праздники: Новый год, Рождество, День 

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

защиты детей, День семьи и др. 

Россия на карте; государственная граница России. 

Москва – столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная 

площадь. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца 

России (по выбору). 

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

характерные особенности быта (по выбору). Уважительное отношение к своему и другим 

народам. 

Родной край – частица России. Родной город (село), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; учреждения культуры, спорта и 

образования, музеи, театры. Особенности труда людей родного края, их профессии. 

Важные сведения  из истории родного края. 

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

Земле. Знакомство с несколькими странами: название, расположение на карте, столица, 

главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни. 

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

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

здоровья. 

Основы правильного питания. 

Правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное время года. 

      Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой. 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование, 2 класс 

№ 

п/п 

Раздел Количество 

часов 

Проекты 

1. Где мы живём 4 «Родной город (село)» 

2. Природа 20 «Красная книга или 

Возьмем под защиту» 

3. Жизнь города и села 10 «Профессии» 

4. Здоровье и безопасность 9  

5. Общение  7 «Родословная» 

6. Путешествия 18 «Города России», 

«Страны мира» 

                      Итого:                                                            68 часов        6ч. 

 

 

 



Экскурсии (заочные) 

 

 1. «В гости к осени». 

 2.  «В гости к зиме». 

 3.  «В гости к весне». 

 

УМК «Школа России» 
 

Для учителя: 

 «Примерные программы по учебным предметам». /Составитель: Е.С. Савинов, 

член-корреспондент;  РАО  А.М. Кондаков,  академик  Л.П. Кезина./ 

(Стандарты  второго  поколения).  М.: Просвещение, 2015г. 
 

 Сборник  рабочих программ  «Школа России» . 

Окружающий мир. 1 – 4 кл. 

(авт. А. А. Плешаков)  

М.: Просвещение, 2015 г. 

 Итоговая аттестация. Окружающий мир: типовые тестовые задания. 2кл. 

(авт. О. Н. Крылова) 

М.: «Экзамен», 2015 г. 

 

Литература для учащихся. 

 Учебник. Окружающий мир в 2- х частях. 2 класс, (авт. А. А. Плешаков)  

М.: Просвещение, 2011 г. 

 

 Окружающий мир. Рабочая тетрадь в 2-х частях, (авт. А. А. 

Плешаков) М.: Просвещение, 2017 г. 

 

 От земли до неба. Атлас - определитель, (авт. А. А. Плешаков)  

М.: Просвещение, 2013 г. 

 

 Зелёные страницы (пособие для учащихся) (авт. А. А. 

Плешаков) М.: Просвещение, 2013 г. 

 

 

Планируемые результаты освоения  учебного предмета  

(личностные, метапредметные и предметные ) 

 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение 

личностных результатов начального образования, а именно:  

 

 1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 



2)   формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3)формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4)овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6)  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7)   формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8)развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально – нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы  из спорных ситуаций; 

10)  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

духовным ценностям. 

 

    Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении 

метапредметных результатов начального образования, таких как: 

 

 1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

2)освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3)  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково – символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета 

«Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно – 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 



10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

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

соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Окружающий мир». 

 

       При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные 

результаты: 

1)понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

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

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно – следственные связи в 

окружающем мире. 

 

 

Основные требования к знаниям, умениям и 

навыкам для учащихся ОВЗ к концу 2 класса 

 
К концу 2 класса учащиеся должны знать: 

 

- неживая и живая природа;  растения дикорастущие и культурные;  деревья, 

кустарники, травы: животные дикие и домашние;  насекомые, рыбы, птицы, звери;  

основные признаки времен года; некоторые охраняемые растения и животные своей мест-

ности; правила поведения в природе; основные сведения о своем городе (селе);  

домашний адрес:  виды транспорта;  наиболее распространенные профессии: 

- строение тела человека; правила личной гигиены; правила безопасного поведения на 

улице, в быту, на воде, при контактах с людьми; 

- имена и отчества родителей; основные формы приветствия, просьбы, благодарности, 

извинения, прощания; культура поведения в общественных местах; 



- основные стороны горизонта; устройство и назначение компаса; основные формы 

земной поверхности: равнины и горы; основные виды естественных водоемов; части 

реки; 

-названия нашей страны и ее столицы, некоторых других городов России; названия 

нескольких стран мира; государственные символы России. 

 

Учащиеся должны уметь: 

различать объекты природы и предметы, созданные человеком, объекты неживой и 

живой природы; различать изученные группы растений и животных; распознавать 

изученные растения, животных (но нескольку представителей каждой группы); вести 

наблюдения в природе под руководством учителя: выполнять правила поведения в 

природе; 

- различать изученные виды транспорта, вести наблюдения за жизнью города (села), 

трудом людей под руководством учителя; 

- выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице и в быту; 

- использовать основные формы приветствия, просьбы и т. д. в отношениях с другими 

людьми; выполнять правила поведения в общественных местах; 

- определять основные стороны горизонта с помощью компаса; 

-  приводить примеры достопримечательностей родного края. Москвы, Санкт-

Петербурга. 

 

Критерии и нормы оценки знаний учащихся 

Окружающий мир      

         В 1 классе домашние задания не задаются. Учитель планирует свою работу так, 

чтобы обеспечить полноценное усвоение каждым ребенком необходимых знаний, умений 

и навыков только на уроке. 

        В 1 классе используется только словесная оценка, критериями которой является 

соответствие или несоответствие требованиям программы. Оценки фиксируются и 

накапливаются в таблицах образовательных результатов (предметных, метапредметных и 

личностных) и в портфолио. 

 Используется «Алгоритм самооценки». В первом классе алгоритм состоит из 4 

вопросов: 

1. Какое было дано задание? (Учимся вспоминать цель работы) 

2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью) 

3. Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать ошибки) 

4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать процесс) 

После проведения итоговых контрольных работ по предметам и диагностик 

метапредметных результатов используются таблицы результатов, в которые 

учитель выставляет отметку за каждое из заданий в таблицу результатов. Отметки 

в таблицы результатов выставляются в 1 классе в виде «+» (зачет, выполнение 

задания) или «-» (задание не выполнено). 

Во 2-4 классах отметки выставляются по пятибалльной шкале. В целях проверки 

уровня достижений планируемых результатов проводятся текущие проверочные и 

итоговые контрольные работы. Текущие проверочные работы проводятся сразу после 

изучения важных и крупных тем программы. Итоговые контрольные работы являются 

способом проверки достигнутых планируемых результатов, обеспечивающих дальнейшее 

обучение по предмету.  

В 1-4 классах в конце года предусматривается выполнение комплексных 

контрольных работ.  

 



Особенности организации контроля по окружающему миру 
Специфичность содержания предмета "Окружающий мир", оказывает влияние на 

содержание и формы контроля. Основная цель контроля - проверка знания фактов 

учебного материала, умения детей делать простейшие выводы, высказывать обобщенные 

суждения, приводить примеры из дополнительных источников, применять комплексные 

знания. 

Контроль за уровнем достижений обучающихся по окружающему миру проводится 

в форме устной оценки и письменных работ: контрольных и проверочных работ, 

тестовых заданий. 

Контрольные и проверочные работы направлены на контроль и проверку 

сформированности знаний, умений и навыков. Тексты работ подбираются средней труд-

ности с расчетом на возможность их выполнения всеми детьми. Задания повышенной 

сложности оцениваются отдельно и только положительной отметкой. 

 Тесты в области метапредметных умений дают возможность проверять овладение 

обучающимися такими универсальными способами деятельности, как наблюдение, 

сравнение, выбор способа решения учебной задачи (верного варианта ответа), контроль и 

коррекция, оценка, распознавание природных объектов, определение истинности 

утверждений и умение делать вывод на основе анализа конкретной учебной ситуации. 

Учёт ошибок и оценка устных ответов, письменных и практических работ 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки: 

Грубые ошибки: 

- неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия 

несущественной; 

- нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда 

она является существенной; 

- неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, 

условия протекания того или иного изученного явления; 

- ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным 

признакам; 

- незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, 

подтверждающие высказанное суждение; 

- отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; 

неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 

- ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

- неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе 

изученных объектов (природоведческих и исторических). 

Негрубые ошибки: 

- преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

- неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на 

результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 

- отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не 

приводящие к неправильному результату; 

- неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется 

после наводящих вопросов; 

- неточности при нахождении объекта на карте.               

Оценка "5" - ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный материал, 

используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и 

явлениями природы (в пределах программы), правильно выполняет практические работы 

и дает полные ответы на все поставленные вопросы. 

Оценка "4"-  ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, 

установленным для оценки "5", но ученик допускает отдельные неточности в изложении 



фактическою материала, в использовании отдельных практических работ. Все эти 

недочеты ученик легко исправляет сам при указании на них учителем. 

Оценка "3" - ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного 

материала, но допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих 

наблюдений в природе, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи 

между объектами и явлениями природы, в выполнении практических работ, но может 

исправить перечисленные недочеты с помощью учителя. 

Оценка "2" - ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не оправляется с выполнением практических работ даже с 

помощью учителя. 

Тест 

Оценка "5" ставится за 100% правильно выполненных заданий 

Оценка "4" ставится за 70% правильно выполненных заданий 
Оценка "3" ставится за 50% правильно выполненных заданий 
Оценка "2" ставится, если правильно выполнено менее 40% заданий 
 

 Оценивание тестов 

    Для обработки тестов учитель может пользоваться пятибалльной системой оценки. 

За правильное выполнение всех заданий (с первого по десятое) ставится отметка «5», 

за правильное выполнение 9-7 заданий ставится отметка «4», 

за правильное выполнение 6-7 ставится отметка «3», 

если выполнено заданий меньше 8 – отметка «2». 

Задание 11 оценивается отдельно и только отметка «5» за правильное выполнение 

задания. 

Исправления, сделанные ребёнком, ошибкой не считаются. 

Особенностью проведения тестовых работ является полная самостоятельность учащихся. 

Учитель не должен помогать учащимся выполнять тестовые задания. Если учитель видит, 

что ученик затрудняется в выполнении какого – либо задания, нужно предложить ему 

перейти к следующему заданию. 

Пересказ (устный опрос) 

Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, 

не упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, 

умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 

Оценка "4" - допускает 1-4 ошибки, неточности, сам исправляет их 

Оценка "3" - пересказывает при  помощи  наводящих вопросов учителя,  не умеет 

последовательно  передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 

Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного. 



 Оценка проектов 

 

1. Актуальность темы, практическая направленность и значимость работы 

2. Уровень творчества, оригинальность темы, подходов, предлагаемых решений 

3. Аргументированность предлагаемых решений, подходов, выводов 

4. Объем и полнота разработок, законченность 

5. Сложность и трудоемкость выполнения (изготовления) 

6. Применение новых информационно-конструкторских технологий 

7. Культура оформления (соответствие стандартным требованиям, качество эскизов, 

схем, рисунков) 

8. Качество защиты (презентации). 

Оценка 

Каждый из критериев оценивается по 0,1,2, 3 балла 

средняя арифметическая величина: 

77-81 балл - «отлично» 

61-76 баллов - «хорошо» 

39-60 баллов - «удовлетворительно» 

Менее 38 баллов - «неудовлетворительно» 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЦЕНИВАНИЮ ТЕСТОВ:  

Окружающий мир 

Каждое верно выполненное задание уровня: 

А оценивается в 1 балл, В - в 2 балла, С - в 3 балла.  

80-100% от максимальной суммы баллов – оценка «5»;  

70-80% - оценка «4»;  

40-60% - оценка «3»;  

0-39 - оценка «2». 

Тест 

Оценка "5" ставится за 100% правильно выполненных заданий 

Оценка "4" ставится за 70 -90 %- правильно выполненных заданий 

Оценка "3" ставится за 50 – 70 % правильно выполненных заданий 

 

Оценка "2" ставится, если правильно выполнено менее 40% заданий 

 

        Тематическое планирование  уроков  для детей с ЗПР соответствует планированию, 

составленному в рабочей программе начального общего образования, с использованием 

комплекта учебников, принятого школой для работы на уроках. 

 

        Коррекционная работа. 

       При изучении курса «Окружающий мир» решаются следующие основные задачи: 

 Расширение кругозора детей; 

 Повышение адаптивных возможностей детей благодаря их социальной 

ориентировки; 



 Обогащение жизненного опыта детей путём организации предметно-практической 

деятельности; 

 Уточнение, расширение и активизация лексического запаса; 

 Улучшение зрительного восприятия, зрительной и словесной памяти; 

 Развитие устной монологической речи.  



Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 

Печатные пособия.                                                                                                                                          

Плешаков А.А. Таблицы по окружающему миру. 

1. Плешаков А. А. Окружающий мир. Мир вокруг нас. Учебник для 4 класса начальной 

школы. В двух частях.. М.: Просвещение 

2.Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь: 4 класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. В двух частях. М.: Просвещение, 2015. 

 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства                                                                                                

электронное сопровождение к учебнику «Окружающий мир», 1-4 классы. 

 

Технические средства обучения                                                                            

-экспозиционный экран                                                                             

- телевизор 

-персональный компьютер или ноутбук 

- мультимедийный  проектор 

 

Экранно-звуковые пособия                                                                    

видеофильмы (в том числе в цифровой форме) по окружающему 

миру. 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование  

термометры для измерения температуры воздуха, воды                                   

термометр медицинский                                                                                                 

лупа                                                                                                                              

компас                                                                                                                         

муляжи овощей, фруктов. 

 

Натуральные объекты 

коллекции полезных ископаемых                              

коллекции плодов и семян растений ,                      

(гербарии) культурных и дикорастущих растений                                                                            

живые объекты (комнатные растения) 

 

Книгопечатная продукция 

Учебники 

1. Плешаков А.А. Окружающий мир:  Учебник: 1 класс: В 2 ч. 

2. Плешаков А.А. Окружающий мир:  Учебник: 2 класс: В 2 ч. 

3. Плешаков А.А. Окружающий мир:  Учебник: 3 класс: В 2 ч. 

4. Плешаков А.А. Окружающий мир:  Учебник: 4 класс: В 2 ч. 

 

Рабочие тетради  

1. Плешаков А.А. Окружающий мир:  Рабочая тетрадь: 1 класс: В 2 ч. 

2. Плешаков А.А. Окружающий мир:  Рабочая тетрадь: 2 класс: В 2 ч. 

3. Плешаков А.А. Окружающий мир:  Рабочая тетрадь: 3 класс: В 2 ч. 

4. Плешаков А.А. Окружающий мир:  Рабочая тетрадь: 4 класс: В 2 ч. 

 

Проверочные работы, дополнительная литература. 

 



1.Плешаков А.А., Гара Н.Н., Назарова З.Д. Окружающий мир: Тесты: 1-4 классы. 

2.Крылова О.Н. Типовые тестовые задания по окружающему миру. Итоговая аттестация. 

2-4 классы. 

3.Плешаков А.А. От земли до неба: атлас-определитель. Книга для начальной школы. 

4.Плешаков А.А. Великан на поляне, или первые уроки экологической этики. 

 

Методические пособия. 

 

1.Максимова Т.Н. Поурочные разработки по курсу «Окружающий мир» к УМК 

Плешакова А.А. 1-4 классы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 

Окружающий мир, 2 класс 

 

 
Дата  По 

факту 

Кол -во 

уроков 

Тема урока Формируемые УУД 

   Где мы живём (4 ч).  

  1. Родная страна. познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  2. Город и село. Проект «Родной город 

(село)». 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  3. Природа и рукотворный мир. познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  4. Проверим себя и оценим свои достижения 

по разделу «Где мы живем». 

личностные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

   Природа (20 ч).  

  5(1). Неживая и живая природа. познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  6(2). Явления природы. познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  7(3). Что такое погода?  познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  8(4). «В гости к осени» ( заочная экскурсия). познавательные, 

личностные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  9(5). «В гости к осени» (урок). познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  10(6). Звездное небо. познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  11(7). Заглянем в кладовые Земли. познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  12(8). Про воздух… познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  13(9). И про воду. познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  14(10). Какие бывают растения? познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  15(11). Какие бывают животные? познавательные, 



личностные, 

регулятивные 

  16(12). Невидимые нити. познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  17(13). Дикорастущие и культурные растения. познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  18(14). Дикие и домашние животные. познавательные, 

личностные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  19(15). Комнатные растения. познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  20(16). Животные живого уголка. познавательные, 

личностные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  21(17). Про кошек и собак. познавательные, 

личностные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  22(18). Красная книга. познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  23(19). Будь природе другом! Проект «Красная 

книга» или «Возьмем под защиту». 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  24(20). Проверим себя и оценим свои достижения 

по разделу «Природа». 

личностные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

   Жизнь города и села (10 ч).  

  25(1). Что такое экономика? познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  26(2). Из чего это сделано? познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  27(3). Как построить дом? познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  28(4). Какой бывает транспорт? познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  29(5). Культура и образование. познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  30(6). Все профессии важны. Проект 

«Профессии». 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  31(7). «В гости к зиме» (заочная экскурсия). познавательные, 



личностные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  32(8). В гости к зиме (урок). познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  33(9). Проверим себя и оценим свои достижения 

по разделу «Жизнь города и села». 

личностные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  34(10). Защита проектов «Красная книга или 

Возьмем под защиту», «Профессии». 

личностные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

   Здоровье и безопасность (9 ч).  

  35(1). Строение тела человека. познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  36(2). Если хочешь быть здоров. познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  37(3). Берегись автомобиля! познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  38(4). Школа пешехода. познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  39(5). Домашние  опасности. познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  40(6). Пожар! познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  41(7). На воде и в лесу. познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  42(8). Опасные незнакомцы. познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  43(9). Проверим себя и оценим свои достижения 

по разделу «Здоровье и безопасность». 

личностные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

   Общение (7 ч).  

  44(1). Наша дружная семья. познавательные, 

личностные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  45(2). Проект «Родословная». познавательные, 

личностные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  46(3). В школе. познавательные, 

личностные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  47(4). Правила вежливости. познавательные, 



личностные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  48(5). Ты и твои друзья. познавательные, 

личностные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  49(6). Мы – зрители и пассажиры. познавательные, 

личностные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  50(7). Проверим себя и оценим свои достижения 

по разделу «Общение». 

личностные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

   Путешествия (18 ч).  

  51(1). Посмотри вокруг. познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  52(2). Ориентирование на местности. Определение 

сторон горизонта по компасу. 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  53(3). Ориентирование на местности. Определение 

сторон горизонта по местным признакам. 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  54(4). Формы земной поверхности. познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  55(5). Водные богатства. познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  56(6). «В гости к весне» ( заочная экскурсия). познавательные, 

личностные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  57(7). В гости к весне (урок). познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  58(8). Россия на карте. познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  59(9). Проект «Города России». познавательные, 

личностные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  60(10). Путешествие по Москве. познавательные, 

личностные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  61(11). Московский Кремль. познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  62(12). Город на Неве. познавательные, 

личностные, 

регулятивные 



  63(13). Путешествие по планете. познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  64(14). Путешествие по материкам. познавательные, 

личностные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  65(15). Страны мира. Проект «Страны мира». познавательные, 

личностные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  66(16). Впереди лето. познавательные, 

личностные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  67(17). Проверим себя и оценим свои достижения 

по разделу «Путешествия». 

личностные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  68(18). 

 

 

 

Защита проектов «Родословная», «Города 

России». 

 

 

личностные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  70 Резерв.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Пояснительная записка 

к рабочей программе по музыке 

2 класс 
 

      Адаптированная рабочая программа по музыке для учащегося 2 класса с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), обучающего по программе с задержкой 

психического развития (ЗПР)(вариант 7.1) составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

Примерной программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч.1.- 5-е изд., 

перераб. -  М.: Просвещение, 2015, рабочей программы. Музыка. Москва. «Просвещение» 

2015,авторы  Е.Д. Критская, Г. П. Сергеева - УМК «Школа России», Примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы  

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития,  2015г.  

 

    АООП НОО обучающихся с ЗПР реализуется через УМК «Школа России».  

            Адаптированная рабочая программа обучающихся с ОВЗ предполагает, что 

учащийся с задержкой психического развития (ЗПР) получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

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

сроки обучения (1 - 4 классы). 

           Определение варианта адаптированной программы обучающегося с ЗПР 

осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссией 

(ТПМПК), сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-

педагогического обследования, с учетом ИПР в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

           Цель реализации адаптированной программы обучающихся с ЗПР - обеспечение 

выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий 

для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

          Достижение поставленной цели при разработке и реализации адаптированной 

программы обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения адаптированной программы, целевых 

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

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями 

развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

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

формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. 

соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 



• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы. 

            В основу разработки и реализации адаптированной программы обучающихся с 

ЗПР заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

           Дифференцированный подход обучающихся с ЗПР предполагает учет их особых 

образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям 

освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость создания и 

реализации разных вариантов адаптированной программы обучающихся с ЗПР, в том 

числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты адаптированной 

программы обучающихся с ЗПР создаются и реализуются в соответствии с 

дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ к: 

• структуре адаптированной программы; 

• условиям реализации адаптированной программы;  

• результатам освоения адаптированной программы. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации адаптированной 

программы обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.  

         Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с 

учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

        Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером 

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

        Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

        В контексте разработки адаптированной программы обучающихся с ЗПР реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

-придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

-прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности, и 

поведения, возможность их самостоятельного  продвижения в изучаемых образовательных 

областях; 

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

деятельности и поведения; 

-обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

            В основу формирования адаптированной программы обучающихся с ЗПР 

положены следующие принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки учащихся и 

воспитанников и др.);  

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

учащихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его 

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

особых образовательных потребностей; 

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании адаптированной 

программы начального общего образования ориентировку на программу основного 



общего образования, что обеспечивает непрерывность образования учащихся с задержкой 

психического развития; 

• принцип целостности содержания образования. 

 • принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения учащимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;   

• принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в 

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

учащегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

   • принцип сотрудничества с семьей.  

 

Психолого-педагогическая характеристика  учащихся с ЗПР 

 

Учащиеся с ЗПР- это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ТПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

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

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений - от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 

умственной отсталости.  

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

в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными 

способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных 

навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими 

для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в 

формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное 

становление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. 

Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной 

моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не 

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

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

(раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре 

нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От 

обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со 

здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального 

общего образования в систематической и комплексной (психолого-медико-

педагогической) коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 

образования и самих образовательных маршрутов,  соответствующих возможностям и 

потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих 

ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического 

развития и способностью или неспособностью  обучающегося к освоению образования, 

сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 



Дифференциация АООП НОО с ЗПР соотносится с дифференциацией этой 

категории обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения 

психического развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта 

образовательной программы возлагается на ТПМПК.  

АООП НОО адресована обучающимся, достигшим к моменту поступления в 

образовательную организацию уровня психофизического развития близкого возрастной 

норме, но отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в 

условиях деятельности и организованного поведения, и признаки общей социально-

эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся могут 

отмечаться признаки легкой органической недостаточности центральной нервной системы 

(ЦНС), выражающиеся в повышенной психической истощаемости с сопутствующим 

снижением умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и 

эмоциональным нагрузкам. Но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного 

поведения. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

          Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, 

обеспечивающих освоение искусства как духовного наследия, нравственного эталона 

образа жизни всего человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, 

знания и умения, приобретённые при её изучении, начальное овладение различными 

видами музыкально-творческой деятельности обеспечат понимание неразрывной 

взаимосвязи музыки и жизни, постижение культурного многообразия мира. Музыкальное 

искусство имеет особую значимость для духовно-нравственного воспитания школьников, 

последовательного расширения и укрепления их ценностно-смысловой сферы, 

формирования способности оценивать и сознательно выстраивать эстетические 

отношения к себе, другим людям, Отечеству, миру в целом.    

      Изучение музыки  в начальной школы направлено на  формирование музыкальной 

культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников.  Введение детей в 

многообразный мир музыки через знакомство с музыкальными произведениями, 

доступными их восприятию и способствует решению следующих целей и задач: 

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное 

восприятие музыки; 

 воспитание интереса  и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к 

Родине, уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов 

мира; 

 развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса, учебно-творческих способностей в различных видах 

музыкальной деятельности.  

 совершенствование умений и навыков хорового пения (выразительность 

звучания, кантилена, унисон, расширение объема дыхания, дикция, 

артикуляция, пение acapella, пение хором, в ансамбле и др.); 

 расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и ее 

исполнения с помощью музыкально-ритмических движений, а также 

элементарного музицирования на детских инструментах; 

 активное включение в процесс музицирования творческих импровизаций 

(речевых, вокальных, ритмических, инструментальных, пластических, 

художественных); 

 накопление сведений из области музыкальной грамоты, знаний о музыке, 

музыкантах, исполнителях и исполнительских коллектива. 

           Содержание программы полностью соответствует требованиям федерального 

компонента государственного образовательного стандарта начального образования, 

поэтому изменения  и дополнения в программу не внесены. 



 

Рабочая  программа рассчитана на 34 ч, 1 час в неделю. 

Срок реализации программы – 1 год. 

 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение учебного 

предмета 

Учебный предмет «Музыка» играет существенную роль для эстетического развития 

и духовно-нравственного воспитания и в то же время обнаруживает существенный 

коррекционный потенциал. Дети с ЗПР, как правило, не имеют достаточных знаний о 

музыке, музыкальных инструментах и исполнителях, при отсутствии опыта посещения 

дошкольной образовательной организации у них бывают недостаточно сформированы 

навыки прослушивания музыки, движений под музыку и т.п.  

Для учащихся с ЗПР типичны трудности саморегуляции, которые препятствуют 

адекватному поведению на уроках музыки. Недостатки речевого развития нередко 

проявляются в несовершенном речевом дыхании, нечеткости артикуляции. Общее 

несовершенство аналитико-синтетической деятельности затрудняет дифференциацию 

звучания различных музыкальных инструментов, определение характера музыкального 

произведения. Бедный словарный запас и малый интерес к себе препятствует 

вербализации чувств, возникающих при прослушивании музыкального произведения. 

Бедный словарный запас и малый интерес к себе препятствует вербализации чувств, 

возникающих при прослушивании музыкального произведения. Негрубая моторная 

недостаточность затрудняет выполнение двигательных заданий. Поэтому уроки музыки 

могут выполнить свою коррекционную функцию только при учете специфических 

образовательных потребностей обучающихся: подборе эмоционально привлекательного и 

доступного по возрасту музыкального материала, наглядно-действенном характере 

образования (обеспечения возможности познакомиться с реальными музыкальными 

инструментами и их звучанием), постоянной смене видов деятельности на уроке, 

поощрении любых проявлений детской активности, специального внимания к включению 

новой лексики в активный словарь. 

 

Место   учебного предмета в учебном курсе 

 
 В соответствии с  календарным учебным графиком школы  в начальных классах на 

учебный предмет «Музыка» отводится 135 часов (из расчета 1 час в неделю), из них: 1 

класс- 33 часа, во 2-4 классах по 34 часа. 

      На изучение предмета «Музыка » во 4  классе начальной школы отводится 1 ч в 

неделю, всего – 34 ч (34 учебные недели). 

 

     Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке 

являются: групповая, коллективная работа с учащимися. 

 

    Методы: размышление о музыке,  моделирование художественно – творческого 

процесса, музыкальные обобщения. 

Освоение содержания программы реализуется с помощью использования 

следующих методов, предложенных авторами программы:  

 Метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

 Метод эмоциональной драматургии; 

 Метод создания «композиций»; 

 Метод игры; 

 



      Контроль знаний, умений и навыков (текущий, тематический, итоговый) на 

уроках музыки осуществляется в форме устного опроса, самостоятельной работы, 

тестирования.  

Виды организации учебной деятельности: 

- самостоятельная работа 

- творческая работа 

- конкурс 

- викторина 

    Основные виды контроля при организации контроля работы: 

- вводный 

- текущий 

- итоговый 

- индивидуальный 

- письменный 

- контроль учителя 

    Формы контроля: 

- наблюдение 

- самостоятельная работа 

 

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

         Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя всем детям 

возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более 

динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства. 

 

Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает:  

 формирование опыта эмоционально-образного восприятия;  

 начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности;  

 приобретение знаний и умений;  

 овладение УУД  

 

Целенаправленная организация и планомерное формирование учебной деятельности 

способствует личностному развитию учащихся: реализации творческого  потенциала,  

готовности  выражать своё отношение к искусству; становлению эстетических идеалов и 

самосознания, позитивной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма. 

Приобщение учащихся к шедеврам мировой музыкальной культуры – народному и 

профессиональному музыкальному творчеству – направлено на формирование целостной 

художественной картины мира, воспитание патриотических чувств, толерантных 

взаимоотношений в поликультурном обществе, активизацию творческого мышления, 

продуктивного воображения,  рефлексии,  что  в целом способствует познавательному и 

социальному развитию растущего человека. В результате у школьников формируются 

духовно-нравственные основания, в том числе воспитывается любовь к духовному 

наследию и мировоззрению разных народов, развиваются способности оценивать и 

сознательно выстраивать отношения с другими людьми. Личностное, социальное, 

познавательное и коммуникативное развитие учащихся обусловливается характером 

организации их музыкально-учебной, художественно-творческой  деятельности и 

предопределяет решение основных педагогических задач. 

 



 

Содержание  тем учебного предмета  

 
Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные 

содержательные линии, указаны музыкальные произведения. Названия разделов являются 

выражением художественно-педагогической идеи блока уроков, четверти, года. 

Занятия в I классе носят пропедевтический, вводный характер и предполагают 

знакомство детей с музыкой в широком жизненном конспекте. В программе данного 

класса два раздела: «Музыка вокруг нас» и «Музыка и ты». 

В программе  II-  IV классов семь разделов: «Россия – Родина моя», «День полный 

событий», «О России петь - что стремиться в храм», «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!», 

«В музыкальном театре», «В концертном зале» и «Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье…» 

  

Содержание разделов 

Раздел I «Россия – Родина моя» 

Первый раздел раскрывает мысль о мелодии как песенном начале, которое находит 

воплощение в различных музыкальных жанрах и формах русской музыки. Вокальное 

начало, русский мелос проходит через творчество всех выдающихся отечественных 

композиторов – композиторов разных школ, направлений, эпох. От детской песни, 

исполняемой всем классом, через главную песню нашей Родины, к петровским кантам, 

лирическим романсам, кантате, увертюре, симфонии, концерту и синтетическому жанру – 

опере – такой путь развития проходят учащиеся II– IV классов, изучая раздел «Россия – 

Родина моя». 

Раздел II «День, полный событий» 

Задача данного раздела – раскрыть перед учащимися самые разные направления связи 

музыки с жизнью, помочь им глубже и тоньше почувствовать и познать внутренний мир 

человека, ярче ощутить красоту природы, целенаправленно формировать способность 

воспринимать музыку как искусство, выразительное по своей природе, как интонационно-

образную речь, обращённую тем или иным композитором к сердцу, уму и душе человека. 

Содержание данного раздела во II классе – это день двух непохожих детей, 

запечатленных в музыкальных образах. Существенно то, что музыка этого раздела 

представлена преимущественно произведениями двух композиторов – П. Чайковского и 

С. Прокофьева. Это позволяет привлечь внимание учащихся к стилевым особенностям 

музыкальной речи каждого из них. 

 В III классе состоятся встречи с разными персонажами – музыкальными образами 

(«Портрет в музыке», «В каждой интонации спрятан человек», «В детской», «На 

прогулке»). 

В IV  классе день, полный событий, мы отслеживаем на примере определённого 

периода жизни Александра Сергеевича Пушкина. Музыкальные впечатления А. Пушкина, 

музыкально-поэтические образы, связанные с его творчеством, позволят учащимся 

продолжить знакомство с лучшими образцами народной и классической музыки, углубить 

свои познания в области её интонационной выразительности. 

Раздел III «О России петь – что стремиться в храм» 



Этот раздел учебника назван поэтической строкой Игоря Северянина из его 

стихотворения «Запевка». Раздел является абсолютно новым в содержании предмета 

«Музыка» в общеобразовательной школе.  Он посвящён постепенному и очень бережному 

введению учащихся I –IV классов в художественные образы духовной музыки. На 

начальном этапе это пьесы из «Детского альбома» П. Чайковского («Утренняя молитва» и 

«В церкви»), народные песнопения о Рождестве, Сергии Радонежском, колокольные 

звоны. Иначе говоря, первые музыкальные впечатления связанные с музыкой религиозной 

традиции, представлены сочинениями композиторов - классиков, духовным фольклором и 

только постепенно, по мере накопления музыкально-слуховых впечатлений, вводятся 

интонации молитв, звучащих в православном храме. 

Не случайно на страницах данного раздела большое количество иллюстраций. Как 

органично сливаются в храме все виды искусства, так и на уроке музыки привлечение 

образов архитектуры, иконописи, живописи усилит, умножит музыкальные впечатления 

детей. Внутри раздела прослеживаются две линии: святые земли русской и значимые 

праздники православной церкви. 

Музыкальный фольклор представлен в учебно-методическом комплекте как 

синкретичный вид искусства, который тесно переплетается с жизнью, бытом, народными 

традициями. Поэтому жанры песенного и инструментального творчества, праздники 

русского народа рассматривается в широком жизненном контексте, в тесной связи с 

историей, природой, жизнью русского человека. 

Освоение образцов русского музыкального фольклора, так же как и фольклоры других 

народов мира, включает в себя различные формы его воплощения: пение, 

инструментальное музицирование, движение под музыку и использование элементов 

танцев, имитацию среды бытования, декоративное оформление слушаемой и исполняемой 

музыки (костюм), инсценирование, «разыгрывание» песен, народные игры. 

Первостепенная роль отводиться освоению жанров русской народной песни: детский 

фольклор, колыбельные, лирические, солдатские, трудовые, исторические, былины. 

Постижение народной музыкальной культуры начальной школе идёт по двум 

направлениям: во-первых, это изучение подлинных или стилизованных образцов 

народного фольклора; во-вторых, это знакомство с музыкальными произведениями 

композиторов, в которых ярко выражено фольклорное начало или использованы 

подлинные народные мелодии. 

Раздел IV «Гори, гори ясно, чтобы не погасло» 

Музыкальный фольклор представлен в учебно-методическом комплекте как 

синкретичный вид искусства, который тесно переплетается с жизнью, бытом, народными 

традициями. Поэтому жанры песенного и инструментального творчества, праздники 

русского народа рассматривается в широком жизненном контексте, в тесной связи с 

историей, природой, жизнью русского человека. 

Освоение образцов русского музыкального фольклора, так же как и фольклоры других 

народов мира, включает в себя различные формы его воплощения: пение, 

инструментальное музицирование, движение под музыку и использование элементов 

танцев, имитацию среды бытования, декоративное оформление слушаемой и исполняемой 

музыки (костюм), инсценирование, «разыгрывание» песен, народные игры. 

Первостепенная роль отводиться освоению жанров русской народной песни: детский 

фольклор, колыбельные, лирические, солдатские, трудовые, исторические, былины. 



Постижение народной музыкальной культуры начальной школе идёт по двум 

направлениям: во-первых, это изучение подлинных или стилизованных образцов 

народного фольклора; во-вторых, это знакомство с музыкальными произведениями 

композиторов, в которых ярко выражено фольклорное начало или использованы 

подлинные народные мелодии. 

Раздел V«В музыкальном театре» 

Названия разделов «В музыкальном театре» и «В концертном зале» говорят сами за 

себя. В этих разделах предлагаются различные способы привлечения внимания учащихся 

к произведениям крупных форм. Это знакомство и с музыкально-сценическими жанрами 

(опера, балет, мюзикл, оперетта и др.), и с жанрами инструментально-симфоническими 

(сюита, концерт, увертюра, симфоническая сказка,  симфония). Можно смело сказать, что 

цель этих разделов – заинтересовать детей этими жанрами, научить глубоко воспринимать 

музыку самой разной сложности, разбираться в музыкальной драматургии произведений 

на основе принципов музыкально-симфонического развития. 

Раздел VI. «В концертном зале» 

Сквозной линией содержания всех учебников является мысль о триединстве 

«композитор - исполнитель – слушатель», которое предполагает накопление слухового 

опыта детей при восприятии различных музыкальных произведений, сочиненных 

русскими и зарубежными композиторами. Раздел «В концертном зале» помогает 

закрепить представления детей о таких музыкальных жанрах, как симфоническая сказка, 

фортепианная сюита, увертюра к опере, симфония, инструментальный концерт, камерные 

сочинения (песня, романс, инструментальная пьеса, соната). 

Восприятие и исполнение произведений этого раздела направлено на то, чтобы 

осмыслить различные музыкальные формы (вариации, двухчастные и трёхчастные 

композиции), приёмы развития музыки (повтор, контраст, вариативность), особенности 

языка сочинений. Дети знакомятся не только с произведениями, написанными для 

симфонического оркестра и отдельных инструментов (фортепиано, флейта, скрипка, 

виолончель и др.), но и с известными исполнителями, концертными залами, 

исполнительскими конкурсами. 

Раздел VII. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 

Смысл данного раздела заключается в том, чтобы учащиеся осознали триединство 

деятельности композитора-исполнителя-слушателя, поняли их роль в жизни музыки и 

оценили значение самой музыки в жизни человека. В этом разделе обобщается 

предшествующий опыт общения детей с музыкой в каждом из классов: что они узнали о 

композиторах, исполнителях слушателями, исполнителями, «композиторами» стали сами. 

                          Содержание тем учебного предмета«Музыка», 2 класс 

Россия – Родина моя (3 часа). 

Мелодия. «Здравствуй, Родина моя! Моя Россия». Гимн России. 

День, полный событий (6 часов). 

Музыкальные инструменты (фортепиано). Природа и музыка. Прогулка. Танцы, 

танцы, танцы… Эти разные марши. Звучащие картины. Расскажи сказку. Колыбельные. 

Мама.  



О России петь – что стремиться в храм (5 часов). 

Великий колокольный звон. Звучащие картины. Святые земли рус-ской. Александр 

Невский. Сергий Радонежский. Молитва. С Рождеством Христовым! Музыка на 

Новогоднем празднике. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (4 часа). 

Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. Разыграй песню. Музыка в 

народном стиле. Сочини песенку. Русские народные праздники: Проводы зимы. Встреча 

весны. 

В музыкальном театре (5 часов). 

Сказка будет впереди. Детский музыкальный театр. Опера. Балет. Театр оперы и 

балета. Волшебная палочка дирижёра. Опера М. И. Глинки «Руслан и Людмила». Сцены 

из оперы. Какое чудное мгновенье! Увертюра. Финал. 

В концертном зале (5 часов). 

Симфоническая сказка (С. С. Прокофьев «Петя и Волк»). Картинки с выставки (М. П. 

Мусоргский). Музыкальное впечатление. «Звучит нестареющий Моцарт». Симфония № 

40. Увертюра. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… (6 часов). 

Волшебный цветик-семицветик. Музыкальные инструменты (орган). И всё это – Бах. 

Всё в движении. Попутная песня. «Музыка учит людей понимать друг друга». Два лада. 

Легенда. Природа и музыка. Печаль моя светла. Первый. Мир композитора (П. И. 

Чайковский. С. С. Прокофьев). Могут ли иссякнуть мелодии? 

 

Тема раздела: «Россия – Родина моя» (3 ч.) 

 Урок 1. Мелодия.  

Интонационно-образная природа музыкального искусства.  Средства музыкальной 

выразительности (мелодия). Различные виды музыки – инструментальная. Песенность. 

Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Урок вводит 

школьников в раздел, раскрывающий мысль о мелодии как песенном начале, которое 

находит воплощение в различных музыкальных жанрах и формах русской музыки. 

Учащиеся начнут свои встречи с музыкой М.П.Мусоргского («Рассвет на Москве-реке»). 

Благодаря этому уроку школьники задумаются над тем, как рождается музыка, кто нужен 

для того, чтобы она появилась. Песенность, как отличительная черта русской музыки. 

Урок 2. Здравствуй, Родина моя! Моя Россия.  

Сочинения отечественных композиторов о Родине.  Элементы нотной грамоты.  Формы 

построения музыки (освоение куплетной формы: запев, припев). Региональные 

музыкально-поэтические традиции. 

Сочинения отечественных композиторов о Родине. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, аккомпанемент). Формы построения музыки (освоение 

куплетной формы: запев, припев). Нотная грамота как способ фиксации музыкальной 



речи. Элементы нотной грамоты. Нотная запись поможет школьникам получить 

представление о мелодии и аккомпанементе. 

Урок 3. Гимн России. 

Гимн России как один из основных государственных символов страны, известных всему 

миру. 

Сочинения отечественных композиторов о Родине («Гимн России» А.Александров, 

С.Михалков). Знакомство учащихся с государственными символами России: флагом, 

гербом, гимном, с памятниками архитектуры столицы: Красная площадь, храм Христа 

Спасителя. Музыкальные образы родного края. 

Тема раздела: «День, полный событий» (6 ч.) 

Урок 4. Музыкальные инструменты (фортепиано).  

Тембровая окраска наиболее популярных музыкальных инструментов. Музыкальные 

инструменты (фортепиано). Элементы нотной грамоты.  

Музыкальные инструменты (фортепиано). Интонационно-образная природа музыкального 

искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей. Знакомство школьников с пьесами П.Чайковского и С.Прокофьева. 

Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в 

звуках. Элементы нотной грамоты. 

Урок 5.Природа и музыка. Прогулка. 

Знакомство с творчеством отечественных композиторов.  Выразительность и 

изобразительность в музыке. Песенность, танцевальность, маршевость.  

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Песенность, танцевальность, маршевость. Мир ребенка в 

музыкальных интонациях, образах. 

Урок 6. Танцы, танцы, танцы…  

Песня, танец и марш как три основные области музыкального искусства, неразрывно 

связанные с жизнью человека. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Основные средства музыкальной 

выразительности (ритм). Знакомство с танцами «Детского альбома» П.Чайковского и 

«Детской музыки» С.Прокофьева. 

Урок 7. Эти разные марши. Звучащие картины. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Основные средства музыкальной 

выразительности (ритм, пульс). Выразительность и изобразительность в музыке. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Основные средства музыкальной 

выразительности (ритм, пульс). Интонация – источник элементов музыкальной речи.  

Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в 

звуках. Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Выразительность и 

изобразительность в музыке.  



Урок 8. Расскажи сказку. Колыбельные. Мама.  

Интонации музыкальные и речевые. Их сходство и различие.  

Интонации музыкальные и речевые. Их сходство и различие. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент, темп, динамика). 

Выразительность и изобразительность в музыке.  

Урок 9. Обобщающий  урок  1 четверти.  

Обобщение музыкальных впечатлений второклассников за 1 четверть. Накопление 

учащимися слухового интонационно-стилевого опыта через знакомство с особенностями 

музыкальной речи композиторов (С.Прокофьева и П.Чайковского).  

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (7 ч.) 

Урок 10. Великий колокольный звон. Звучащие картины.  

Композитор как создатель музыки. Духовная музыка в творчестве композиторов. Музыка 

религиозной традиции.  

Введение учащихся в художественные образы духовной музыки. Музыка религиозной 

традиции. Колокольные звоны России. Духовная музыка в творчестве композиторов.  

Урок 11. Русские народные инструменты. НРК. Инструменты Ямала. 

Музыкальный фольклор народов России. Особенности звучания оркестра народных 

инструментов. Оркестр народных инструментов. Региональные музыкально-поэтические 

традиции 

Музыкальный фольклор народов России. Особенности звучания оркестра народных 

инструментов. Оркестр народных инструментов. Региональные музыкально-поэтические 

традиции. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление исторического 

прошлого в музыкальных образах. Кантата. Различные виды музыки: хоровая, 

оркестровая. 

Урок 12. Святые земли русской. Князь Александр Невский. Сергий Радонежский.  

 Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление исторического 

прошлого в музыкальных образах. Кантата. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление исторического 

прошлого в музыкальных образах. Кантата. Народные песнопения.  

Урок 13. Молитва.  

Духовная музыка в творчестве композиторов Многообразие этнокультурных, исторически 

сложившихся традиций. 

Знакомство с творчеством отечественных композиторов – классиков на образцах 

музыкальных произведений П.И.Чайковского. 

Урок 14. С Рождеством Христовым!  



Музыка в народных обрядах и традициях. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Праздники Русской православной церкви. 

Рождество Христово. Народное музыкальное творчество разных стран мира. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. Представление  о  религиозных  традициях. Народные 

славянские песнопения.  

Урок 15. Музыка на Новогоднем празднике. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Народное и профессиональное музыкальное 

творчество разных стран мира.  

Народные музыкальные традиции Отечества. Народное и профессиональное музыкальное 

творчество разных стран мира. Разучивание песен к празднику Нового года.  

 Урок 16. Обобщающий  урок 2 четверти. 

 Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве. 

Накопление и обобщение музыкально-слуховых впечатлений второклассников за 2 

четверть. Исполнение знакомых песен, участие в коллективном пении, музицирование на 

элементарных музыкальных инструментах, передача музыкальных впечатлений учащихся. 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3 ч.) 

 Урок 17. Плясовые наигрыши. Разыграй песню.  

Наблюдение народного творчества. Музыкальные инструменты. Оркестр народных 

инструментов. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Наблюдение народного творчества. Музыкальные инструменты. Оркестр народных 

инструментов. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, пляски, 

наигрыши. Формы построения музыки: вариации.  

Урок 18. Музыка в народном стиле. Сочини песенку. 

 Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение народного творчества. 

Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, хороводы, игры-

драматизации. 

 Народная и профессиональная музыка. Сопоставление мелодий произведений 

С.С.Прокофьева, П.И.Чайковского, поиск черт, роднящих их с народными напевами и 

наигрышами. Вокальные и инструментальные импровизации с детьми на тексты народных 

песен-прибауток, определение их жанровой основы и характерных особенностей. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение народного творчества. 

Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, хороводы, игры-

драматизации. При разучивании игровых русских народных песен «Выходили красны 

девицы», «Бояре, а мы к вам пришли» дети узнают приемы озвучивания песенного 

фольклора: речевое произнесение текста в характере песни, освоение движений в 

«ролевой игре». 

Урок 19. Проводы зимы. Встреча весны. НРК. Вороний праздник. 

Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного края. 



Народные музыкальные традиции Отечества. Русский народный праздник. Музыкальный 

и поэтический фольклор России. Разучивание масленичных песен и весенних закличек, 

игр, инструментальное исполнение плясовых наигрышей. Многообразие этнокультурных, 

исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции. 

Праздники народов Севера. 

Тема раздела: «В музыкальном театре» (5 ч.) 

Урок 20. Детский музыкальный театр. Опера. 

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров – 

оперы. Интонации музыкальные и речевые. Обобщенное представление об основных 

образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. 

Интонации музыкальные и речевые. Разучивание песни «Песня-спор» Г.Гладкова (из к/ф 

«Новогодние приключения Маши и Вити») в форме музыкального диалога. Обобщенное 

представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии 

музыкальных жанров. Опера. Музыкальные театры. Детский музыкальный театр. 

Певческие голоса: детские, женские. Хор, солист, танцор, балерина. Песенность, 

танцевальность, маршевость в опере и балете.  

Урок 21. Балет.  

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров – 

балет. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и 

о многообразии музыкальных жанров.  

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров. Балет. Музыкальное развитие в балете. 

Урок 22.  Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера. 

Музыкальные театры. Опера, балет. Симфонический оркестр.  

Музыкальные театры. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных 

сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Симфонический 

оркестр. Музыкальное развитие в опере. Развитие музыки в исполнении. Роль  дирижера,  

режиссера, художника в создании музыкального спектакля. Дирижерские жесты.  

Урок 23. Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы.  

Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; 

сольная, хоровая, оркестровая. Формы построения музыки. 

Опера. Формы построения музыки. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. 

Урок 24. Увертюра. Финал. 

Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; 

сольная, хоровая, оркестровая. 



Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. 

Увертюра к опере. 

Урок 25. Симфоническая сказка (С.Прокофьев «Петя и волк»).  

Музыкальные  инструменты. Симфонический оркестр. Музыкальные портреты и образы в 

симфонической музыке. Основные средства музыкальной выразительности (тембр). 

Музыкальные  инструменты. Симфонический оркестр. Знакомство  с  внешним  видом,  

тембрами,  выразительными  возможностями музыкальных  инструментов  

симфонического оркестра. Музыкальные портреты в симфонической музыке. 

Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Основные средства музыкальной выразительности (тембр). 

 Урок 26. Симфоническая сказка (С.Прокофьев «Петя и волк»). Обобщающий  урок 

3 четверти.   

Музыкальные  инструменты. Симфонический оркестр. Музыкальные портреты и образы в 

симфонической музыке. Основные средства музыкальной выразительности (тембр). 

Обобщение музыкальных впечатлений второклассников за 3   четверть. 

Тема раздела: «В концертном зале » (3 ч.) 

Урок 27. Картинки с выставки. Музыкальное впечатление.  

Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкальные портреты и образы в 

симфонической и фортепианной музыке. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Музыкальные портреты и образы  в симфонической и 

фортепианной  музыке. Знакомство с пьесами из цикла «Картинки с выставки» 

М.П.Мусоргского. 

 Урок 28. «Звучит нестареющий Моцарт». 

Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. 

Знакомство учащихся с творчеством  великого австрийского композитора В.А.Моцарта. 

Знакомство учащихся с творчеством великого австрийского композитора В.А.Моцарта. 

 Урок 29. Симфония №40. Увертюра.  

Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. 

Знакомство учащихся с произведениями великого австрийского композитора 

В.А.Моцарта. 

Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. 

Развитие музыки в исполнении. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении 

человеческих чувств, тем, художественных образов. Формы построения музыки: рондо. 

Знакомство учащихся с произведениями великого австрийского композитора 

В.А.Моцарта. 

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (5 ч.) 



Урок 30. Волшебный цветик - семицветик. Музыкальные инструменты (орган). И 

все это Бах!  

Интонация – источник элементов музыкальной речи. Музыкальные инструменты (орган).  

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на 

слушателей. Музыкальные инструменты (орган). Композитор – исполнитель – слушатель. 

Знакомство учащихся с произведениями великого немецкого композитора И.-С.Баха. 

Урок 31. Все в движении. Попутная песня. Музыка учит людей понимать друг друга. 

Выразительность и изобразительность в музыке 

Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия, темп). 

Урок 32.Два лада. Легенда. Природа и музыка. Печаль моя светла. 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на 

слушателей. 

Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, лад). Композитор – исполнитель – слушатель. Музыкальная речь как способ 

общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. 

Урок 33. Мир композитора. (П.Чайковский, С.Прокофьев). 

Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в 

звуках. Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и 

музыкальный язык. 

Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия, лад).  

Урок 34. Могут ли иссякнуть мелодии? 

Конкурсы и фестивали музыкантов. Своеобразие (стиль) музыкальной речи композиторов 

(С.Прокофьева, П.Чайковского). 

Общие представления о музыкальной жизни страны. Конкурсы и фестивали музыкантов. 

Интонационное богатство мира. Своеобразие (стиль) музыкальной речи композиторов 

(С.Прокофьева, П.Чайковского).Обобщение музыкальных впечатлений второклассников 

за 4 четверть и год. Составление афиши и программы концерта. Исполнение  выученных и 

полюбившихся  песен  всего учебного  года.  

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 

Слушание музыки. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, различной по 

содержанию, характеру и средствам музыкальной выразительности. Обогащение 

музыкально-слуховых представлений об интонационной природе музыки во всём 

многообразии её видов, жанров и форм. 



Пение. Самовыражение ребёнка в пении. Воплощение музыкальных образов при 

разучивании и исполнении произведений. Освоение вокально-хоровых умений и навыков 

для передачи музыкально-исполнительского замысла, импровизации. 

Инструментальное музицирование. Коллективное музицирование на элементарных 

музыкальных инструментах. Участие в исполнении музыкальных произведений. Опыт 

индивидуальной творческой деятельности (сочинение, импровизация). 

Музыкально-пластическое движение. Общее представление о пластических 

средствах выразительности. Индивидуально-личностное выражение образного 

содержания музыки через пластику. Коллективные формы деятельности при создании 

музыкально-пластических композиций. Танцевальные импровизации. 

Драматизация музыкальных произведений. Театрализованные формы музыкально-

творческой деятельности. Музыкальные игры, инсценирование песен, танцев, игры-

драматизации. Выражение образного содержания музыкальных произведений с помощью 

средств выразительности различных искусств. 

 

Тематическое планирование, 2 класс 

 
№ 

п/п 

Раздел Количество 

часов 

1. «Россия – Родина моя» 3 

2. «О России петь – что стремиться в храм…» 6 

3.  «День, полный событий» 5 

4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 4 

5.  «В концертном зале» 5 

6.  «В Музыкальном театре» 5 

7. «Чтобы музыкантом быть, так надобно уменье…» 6 

                                                                    Итого:                                                  34 часа 

 
 
 

УМК  « Школа России» 
 
Литература для учителя 
 

 «Примерные программы по учебным предметам». /Составитель: Е.С. Савинов, 

член-корреспондент;  РАО  А.М. Кондаков,  академик  Л.П. Кезина./ 

(Стандарты  второго  поколения).  М.: Просвещение, 2015г.   

 

 Сборник  рабочих программы «Школа России» Музыка. 1-4кл. 

(авт.: Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская, Т. С. Шмагина)  

М.: Просвещение, 2015 г. 

 

 Поурочные разработки по музыке. 2 кл. (авт. М.А. Давыдова),М.: 

ВАКО, 2012 г. 

 

 

Литература для учащихся 

 

 Учебник. Музыка. 2 класс. 



      (авт. Г. П. Сергеева, Е.Д. Критская, Т. С. Шмагина) 

М.: Просвещение, 2011 г.) 

 

 Музыка. Рабочая тетрадь. 2 кл. 

(авт. Г. П. Сергеева, Е.Д. Критская, Т. С. Шмагина) 

М.: Просвещение, 2015 г.) 

 

 

Планируемые результаты освоения  учебного предмета 

 (личностные, метапредметные и предметные ) 

 

Личностные результаты: 

укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в соответствии с 

духовными традициями семьи и народа; 

наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его 

целостности, художественном и самобытном разнообразии; 

формирование личностного смысла постижения искусства и расширение ценностной 

сферы в процессе общения с музыкой; 

приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире и 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого 

потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных творческих задач, в том числе музыкальных; 

развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной отзывчивости, 

понимание и сопереживание, уважительное отношение к историко-культурным традициям 

других народов. 

Метапредметные результаты: 

наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, понимание их специфики и эстетического многообразия; 

ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в жизни микро- и макросоциума (группы, класса, школы, города, региона и др.); 

овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через 

понимание целей, выбор способов решения проблем поискового характера; 

применение знаково-символических и речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

готовность к логическим действиям (анализ, сравнение, синтез, обобщение, 

классификация по стилям и жанрам музыкального искусства); 

планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их 

успешности или причин неуспешности, умение корректировать свои действия; 

участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, 

распределения функций и ролей; 

умение воспринимать окружающий мир во всем его социальном, культурном, 

природном и художественном разнообразии. 

Предметные результаты: 

развитие художественного вкуса, устойчивый интерес к музыкальному искусству и 

различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 



развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов 

искусств, размышлять о музыке как способе выражения духовных переживаний человека; 

общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-нравственном 

развитии, знание основных закономерностей музыкального искусства; 

представление о художественной картине мира на основе освоения отечественных 

традиций и постижения историко-культурной, этнической, региональной самобытности 

музыкального искусства разных народов; 

использование элементарных умений и навыков при воплощении художественно-

образного содержания музыкальных произведений в различных видах музыкальной и 

учебно-творческой деятельности; 

готовность применять полученные знания и приобретенный опыт творческой 

деятельности при реализации различных проектов для организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 

участие в создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнение вокально-хоровых произведений, импровизаций, театральных спектаклей, 

ассамблей искусств, музыкальных фестивалей и конкурсов и др. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом специфики содержания предметной области «Музыка», 

включающей в себя конкретные учебные предметы, должны отражать: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

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

импровизации. 

Учащиеся научатся: 

 воспринимать музыку различных жанров; 

 эстетически откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных 

видах музыкально творческой деятельности; 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

 воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей 

жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека; 

 продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности 

музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; исполнять 

музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-

пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация. 

 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся к концу 2 класса 

учащиеся должны уметь: 

 продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие 

музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой 

деятельностью;  

 воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей 

жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека; 

 проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 

  продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных 

видов искусств; 

 эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое 

впечатление в пении, игре или пластике; 

  показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

  передавать собственные музыкальные впечатления с помощью какого-либо вида 

музыкально-творческой деятельности,  выступать в роли слушателей,  

эмоционально откликаясь на исполнение музыкальных произведений; 

  охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

различных музыкальных образов; 

 продемонстрировать знания о различных видах музыки, музыкальных 

инструментах; 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении  простейших мелодий; 

  узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.). 

 

 

 

Критерии  и нормы оценки знаний учащихся по музыке 

 

Функция оценки - учет знаний. 

Проявление интереса (эмоциональный отклик, высказывание со своей жизненной 

позиции). 

Умение пользоваться ключевыми и частными знаниями. 

Проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

Отметка 5 ставится: 

-если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание со своей жизненной 

позиции); 

-умение пользоваться ключевыми и частными знаниями; 

-проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

Отметка 4 ставится: 

-если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание своей жизненной 

позиции); 



-проявление музыкальных способностей и стремление их проявить; 

-умение пользоваться ключевыми и частными знаниями. 

Отметка 3 ставится: 

-проявление интереса (эмоциональный отклик, высказывание своей жизненной позиции); 

или в умение пользоваться ключевыми или частными знаниями; 

или: проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

 

МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

1. Сборники песен и хоров. 

2. Книги о  музыке и  музыкантах.  Научно-популярная  литература по искусству. 

3. Портреты композиторов. 

4.  Музыкальные инструменты. 

6. Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке. 

7. Видеофильмы с записью фрагментов из оперных и балетных спектаклей. 

8. Фотографии и репродукции картин художников и крупнейших центров мировой 

музыкальной культуры. 

 

             Информационно- коммуникативные средства. 

Е. Д.  Критская, Е. Д. Музыка. 1–4 классы [Электронный ресурс] : методическое 

пособие / Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. – Режим доступа : 

http://prosv.ru/metod/mus1-4/index.htm 

2. Критская, Е. Д. Музыка. Начальные классы. Программа [Электронный ресурс] / Е. 

Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. – Режим доступа : 

http://www.prosv.ru/ebooks/Kritskaya_Muzika_1-4kl/index.html 

          Интернет-ресурсы. 

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа: 

http://school-collection.edu.ru 

2. Презентация уроков «Начальная школа». – Режим доступа: 

http://nachalka/info/about/193 

3. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа: 

http://nsc.1september.ru/ 

Urok. 

 

№ Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Количество 

 1. Библиотечный фонд  (книгопечатная продукция)  

 1. Примерная программа начального общего образования по музыке. 

Авторские программы по музыке. 

2. Сборники песен и хоров. 

3.Методические пособия (рекомендации к проведению уроков 

музыки). 

4. УМК к программе по музыке. Учебники по музыке. 

 

5. Книги о музыке и музыкантах. Научно-популярная литература по 

искусству. 

 

1 

 

12 

2 

 

По кол-ву 

учащихся 

1 

 

 

 



 2. Печатные пособия  

 1. Комплект плакатов «Мир музыкальных инструментов» 

2. Комплект «Портреты композиторов» 

 

1 

1 

1 

 

 3. Технические средства обучения (в музыкальном зале)  

 1. Магнитная доска  

2. Интерактивная доска 

3. Телевизор 

4. Ноутбук 

6. Мультимедийный проектор  

1 

1 

1 

1 

1 

 

 4. Экранно-звуковые пособия / ЦОР  

 1. Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке. (CD диски с 

музыкальным материалом по классам) 

2.Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся 

отечественных и зарубежных композиторов; с записью фрагментов 

из оперных, балетных спектаклей, выступлений выдающихся 

отечественных и зарубежных певцов, известных хоровых, 

оркестровых коллективов. 

3. CD и DVD диски по темам курса 

4 

 

1 

 

 

 

 

 5. Оборудование зала музыкального (класса)  

 1. Ученические двухместные столы с комплектом стульев 

2. Стол учительский 

3. Шкаф для хранения учебников, пособий и пр. 

9 

1 

3 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование 

Музыка, 2 класс 

Дата Факт. 

проведено 

Кол-во 

уроков 

Тема урока Формируемые 

УУД 

   Россия – Родина моя (3 ч). 

 

 

  1. Мелодия. познавательные,  

личностные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  2. Здравствуй, Родина моя! познавательные,  

личностные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  3. Моя Россия. Гимн России. познавательные,  

личностные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

   День, полный событий (6 ч).  



 

  4(1). Музыкальные инструменты. познавательные,  

личностные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  5(2). Природа и музыка. Прогулка. познавательные,  

личностные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  6(3). Танцы, танцы, танцы…  Эти разные 

марши. 

познавательные,  

личностные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  7(4). Звучащие картины. познавательные,  

личностные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  8(5). Расскажи сказку. познавательные,  

личностные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  9(6). Колыбельные. Мама познавательные,  

личностные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

   О России петь – что стремиться в 

храм (5 ч). 

 

 

  10(1). Великий колокольный звон. познавательные, 

личностные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  11(2). Звучащие картины. познавательные, 

личностные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  12(3). Святые земли Русской. познавательные, 

личностные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  13(4). Молитва. познавательные, 

личностные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  14(5). С Рождеством Христовым! познавательные, 

личностные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

   Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (4 ч). 

 

 

  15(1). Русские народные инструменты. 

Плясовые наигрыши. 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные, 

коммуникативные 



  16(2).  Разыграй песню. познавательные, 

личностные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  17(3). Музыка в народном стиле. Сочини 

песенку. 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  18(4). Проводы зимы. Встреча весны. познавательные, 

личностные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

   В музыкальном театре (5 ч). 

 

 

  19(1). Сказка будет впереди. познавательные, 

личностные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  20(2). Детский музыкальный театр. познавательные, 

личностные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  21(3). Театр оперы и балета. познавательные, 

личностные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  22(4). Волшебная палочка. познавательные, 

личностные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  23(5). Опера «Руслан и Людмила». познавательные, 

личностные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

    

   В концертном зале (5 ч). 

 

 

  24(1). Симфоническая сказка «Петя и Волк». познавательные, 

личностные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  25(2). Картинки с выставки. познавательные, 

личностные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  26(3). Музыкальные впечатления. познавательные, 

личностные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  27(4). Звучит нестареющий Моцарт! познавательные, 

личностные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  28(5).  Увертюра. познавательные, 

личностные, 



регулятивные, 

коммуникативные 

   Чтоб музыкантом быть, так 

 

надобно уменье… (6 ч). 

 

  29(1). Волшебный цветик- семицветик. познавательные, 

личностные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  30(2). Музыкальные инструменты. И всё это – 

Бах! 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  31(3). Всё в движении. познавательные, 

личностные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  32(4). Музыка учит людей понимать друг друга. 

Два лада. 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  33(5). Природа и музыка. познавательные, 

личностные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  34(6). Первый. Мир композитора. Могут ли 

иссякнуть мелодии? 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Пояснительная записка 

к рабочей программе по изобразительному искусству  

2 класс 

 
             Адаптированная рабочая программа по изобразительному искусству для 

учащегося 2 класса с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), обучающего по 

программе с задержкой психического развития (ЗПР)(вариант 7.1) составлена  в 

соответствии с  Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, Примерной программы по учебным предметам. Начальная школа. В 

2 ч. Ч.1.- 5-е изд., перераб. -  М.: Просвещение, 2015, рабочей программы. 

Изобразительное искусство, Москва. «Просвещение» 2015, автор Б. М. Неменский - УМК 

«Школа России», Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы  

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития,  2015г.  

 

    АООП НОО обучающихся с ЗПР реализуется через УМК «Школа России».  

            Адаптированная рабочая программа обучающихся с ОВЗ предполагает, что 

учащийся с задержкой психического развития (ЗПР) получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

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

сроки обучения (1 - 4 классы). 

           Определение варианта адаптированной программы обучающегося с ЗПР 

осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссией 

(ТПМПК), сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-

педагогического обследования, с учетом ИПР в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

           Цель реализации адаптированной программы обучающихся с ЗПР - обеспечение 

выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий 

для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

          Достижение поставленной цели при разработке и реализации адаптированной 

программы обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения адаптированной программы, целевых 

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

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями 

развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

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



формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. 

соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы. 

            В основу разработки и реализации адаптированной программы обучающихся с 

ЗПР заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

           Дифференцированный подход обучающихся с ЗПР предполагает учет их особых 

образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям 

освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость создания и 

реализации разных вариантов адаптированной программы обучающихся с ЗПР, в том 

числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты адаптированной 

программы обучающихся с ЗПР создаются и реализуются в соответствии с 

дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ к: 

• структуре адаптированной программы; 

• условиям реализации адаптированной программы;  

• результатам освоения адаптированной программы. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации адаптированной 

программы обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.  

         Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с 

учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

        Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером 

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

        Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

        В контексте разработки адаптированной программы обучающихся с ЗПР реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

-придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

-прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности, и 

поведения, возможность их самостоятельного  продвижения в изучаемых образовательных 

областях; 

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

деятельности и поведения; 

-обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

            В основу формирования адаптированной программы обучающихся с ЗПР 

положены следующие принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки учащихся и 

воспитанников и др.);  

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

учащихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 



• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его 

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

особых образовательных потребностей; 

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании адаптированной 

программы начального общего образования ориентировку на программу основного 

общего образования, что обеспечивает непрерывность образования учащихся с задержкой 

психического развития; 

• принцип целостности содержания образования. 

 • принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения учащимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;   

• принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в 

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

учащегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

   • принцип сотрудничества с семьей.  

 

Психолого-педагогическая характеристика  учащихся с ЗПР 

 

Учащиеся с ЗПР- это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ТПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

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

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений - от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 

умственной отсталости.  

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

в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными 

способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных 

навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими 

для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в 

формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное 

становление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. 

Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной 

моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не 

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

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

(раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре 

нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От 

обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со 

здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального 

общего образования в систематической и комплексной (психолого-медико-

педагогической) коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 



образования и самих образовательных маршрутов,  соответствующих возможностям и 

потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих 

ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического 

развития и способностью или неспособностью  обучающегося к освоению образования, 

сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация АООП НОО с ЗПР соотносится с дифференциацией этой 

категории обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения 

психического развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта 

образовательной программы возлагается на ТПМПК.  

АООП НОО адресована обучающимся, достигшим к моменту поступления в 

образовательную организацию уровня психофизического развития близкого возрастной 

норме, но отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в 

условиях деятельности и организованного поведения, и признаки общей социально-

эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся могут 

отмечаться признаки легкой органической недостаточности центральной нервной системы 

(ЦНС), выражающиеся в повышенной психической истощаемости с сопутствующим 

снижением умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и 

эмоциональным нагрузкам. Но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного 

поведения. 

    Содержание программы полностью соответствует требованиям федерального 

компонента государственного образовательного стандарта начального образования, 

поэтому изменения  и дополнения в программу не внесены. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По 

сравнению с остальными учебными предметами, развивающими реально-логический тип 

мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование 

эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием 

становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности. 

Ц е л и :  

 Восприятие эстетических чувств, интерес к изобразительному искусству, 

обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание 

нравственных чувств, уважение к культуре народов многонациональной России и 

других стран; готовность и способность выражать и отстаивать свою 

общественную позицию в искусстве и через искусство. 

 Развитие воображения, желание и умение подходить к любой своей деятельности 

творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и 

навыков сотрудничества в художественной деятельности. 

 Освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне – их роли  в жизни человека и 

общества. 

 Овладение элементарной художественной грамотой; формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 

художественно-творческой деятельности, разными художественными 

материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

З а д а ч и :  

 Совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства 

и окружающего мира. 



 Развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной 

жизни (музеи, архитектура, дизайн и др.). 

 Формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

 

         Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств: 

 

- изобразительная художественная деятельность; 

- декоративная художественная деятельность; 

- конструктивная художественная деятельность. 

       Три способа художественного освоения действительности  - изобразительный, 

декоративный и конструктивный – в начальной школе выступают для детей в качестве 

хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: 

изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в 

этих трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства.  

      При выделении видов художественной деятельности очень важной является задача 

показать разницу их социальных функций: изображение – это художественное познание 

мира, выражение своего к нему отношения, эстетического  переживания его; 

конструктивная деятельность – это создание предметно – пространственной среды; 

декоративная деятельность -  это способ организации общения людей, имеющий 

коммуникативные функции в жизни общества.  

      Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной 

деятельности представлены в игровой форме как Братья – Мастера Изображения, 

Украшения и Постройки. Они помогают вначале структурно членить, а значит, и 

понимать деятельность искусств в окружающей жизни, более глубоко осознавать 

искусство.  

      Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить 

прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок 

поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем 

миром художественно – эмоциональной культуры. 

      Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; 

диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; освоение 

традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых 

смыслов. 

      Основные виды учебной деятельности – практическая художественно  - творческая 

деятельность  ученика и восприятие красоты окружающего мира, произведений искусства. 

Практическая художественно – творческая деятельность (ребенок выступает в роли 

художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли 

зрителя, осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся 

осваивают различные художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, 

уголь, пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), 

инструменты (кисти, стеки, ножницы и т.д.), а также художественные техники 

(аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.). 

       Одна из задач – постоянная смена художественных материалов, овладение их 

выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует 

интерес учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием 

формирования личности каждого. 

 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение  

учебного предмета 

Предмет «Изобразительное искусство» является неотъемлемой частью образования 

младших школьников с ЗПР и имеет важное коррекционно-развивающее значение. 

Творчество художников выступает как мощное средство эстетического воспитания. 



Изобразительная деятельность способствует коррекции недостатков аналитико-

синтетической деятельности мышления, позволяет совершенствовать произвольную 

регуляцию деятельности, речевое планирование, а также преодолевать несовершенство 

ручной моторики, пространственных представлений, зрительно-моторной координации. 

Собственная изобразительная деятельность позволяет ребенку выражать свои эмоции и 

чувства, овладевать навыками символизации, что поднимает психическое развитие на 

качественно новую ступень. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство»:  

 способствует коррекции недостатков познавательной деятельности школьников путем 

систематического и целенаправленного воспитания и развития у них правильного 

восприятия формы, конструкции, величины, цвета предметов, их положения в 

пространстве; 

 формирует умение находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать 

сходство и различие; 

 содействует развитию у учащихся аналитико-синтетической деятельности, умения 

сравнивать, обобщать; 

 учит ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать 

последовательность выполнения рисунка; 

 способствует исправлению недостатков моторики и совершенствованию зрительно-

двигательной координации путем использования вариативных и многократно 

повторяющихся графических действий с применением разнообразного 

изобразительного материала; 

 формирует у учащихся знания элементарных основ реалистического рисунка, навыки 

рисования с натуры, декоративного рисования; 

 знакомит учащихся с отдельными произведениями изобразительного, декоративно-

прикладного и народного искусства, воспитывает активное эмоционально-

эстетическое отношение к ним; 

 развивает у учащихся речь, художественный вкус, интерес и любовь к 

изобразительной деятельности. 

Предмет «Изобразительное искусство» в образовании обучающихся с ЗПР тесно 

связан с другими образовательными областями и является одним из основных средств 

реализации деятельностного подхода как процесса организации познавательной и 

предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающего овладение ими 

содержанием образования. 

Уроки изобразительного искусства при правильной их организации способствуют 

формированию личности ребенка, воспитанию у него положительных навыков и 

привычек, вносят свой вклад в формирование универсальных учебных действий (УУД) и 

сферы жизненной компетенции. 

Преподавание учебного предмета «Изобразительное искусство» предусматривает 

предметно-практическую изобразительную деятельность с учетом характера затруднений 

и потенциальных возможностей детей, раскрывает содержание, методы и приемы 

обучения изобразительным умениям, учитывает основные положения 

дифференцированного подхода к учащимся. Таким образом обеспечивается 

разносторонняя коррекция недостатков предшествующего развития: обогащается 

содержание умственного развития, совершенствуется восприятие, активизируется связное 

высказывание, уменьшаются трудности оречевления действий, осуществляется связь 

вербальных и невербальных процессов.  

Учитывая специфику восприятия и усвоения учебного материала учащимися с 

ЗПР (уменьшенный по сравнению с нормой возраста объем восприятия и обработки 

информации; затруднения при анализе образца, изображения; снижение 

работоспособности, отсутствие интереса к деятельности; трудности при планировании и 

реализации замысла (нарушение последовательности, пропуск операций, повторение 

пунктов плана), сниженный темп деятельности, неудовлетворительная сформированность 



базовых мыслительных операций, функций самоконтроля, недостатки пространственных 

ориентировок, моторных функций). 

Необходимо уточнять и конкретизировать бо́льшую часть самостоятельной работы 

обучающихся:  

 более тщательно, пошагово анализировать образцы; 

 проговаривать функциональное назначение деталей изображаемых объектов и всего 

объекта в целом; 

 организовывать процесс обучения на уроке с постоянной сменой деятельности; 

 постоянно контролировать и оказывать стимулирующую, организующую и при 

необходимости обучающую помощь; 

 соблюдать индивидуальный подход к обучающимся, учитывая различия их 

познавательных, речевых, двигательных возможностей, а также способностей к 

рисованию; 

 выбирать работы, которые можно выполнить за одно занятие;  

 создавать ситуацию успеха в деятельности для всех обучающихся, предусматривая 

альтернативные (наиболее легкие) задания. 

 

Рабочая программа рассчитана на 34 ч, 1 час в неделю. 

       Срок реализации программы – 1 год.  

 

Место  учебного предмета  в учебном плане 

 

На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс - 135 ч. Предмет 

изучается: в 1 классе - 33 ч в год, во 2 - 4 классах - 34 ч в год (34 учебные недели).   

 

       В ходе реализации данной программы применяются следующие 

 

• Формы: урок, групповая работа, работа в парах, коллективная и индивидуальная 

работа. 

• Методы: наглядно-образный, словесный, проблемный, аналитико-синтетический, 

объяснительно-иллюстративный, репродуктивный. 

 Формы контроля: самостоятельная работа, викторины ,отчетные выставки 

творческих (индивидуальных и коллективных) работ. 

 Ведущей формой обучения является урок.  

 Формы организации урока: 
 коллективная; 

 групповая; 

 индивидуальная 

Технологии: здоровьесберегающие, ИКТ. 

 

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО  

ПРЕДМЕТА 

      Уникальность и значимость курса определяется нацеленностью на духовно-

нравственное воспитание и развитие способностей, творческого потенциала ребенка, 

формирование ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции. У 

младших школьников развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, 

их эмоционального оценивания. 

 Доминирующее значение имеет направленность курса на развитие эмоционально-

ценностного отношения ребенка к миру, его духовно-нравственное воспитание. 



Овладение основами художественного языка, получение опыта эмоционально-

ценностного, эстетического восприятия мира и художественно-творческой деятельности 

помогут младшим школьникам при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут 

основой отношения растущего  человека  к себе,  окружающим  людям,  природе,  науке,  

искусству и культуре в целом. 

Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству  

диктует  необходимость  экспериментирования  ребенка с разными художественными 

материалами, понимание их свойств и возможностей для создания выразительного образа. 

Разнообразие художественных материалов и техник, используемых на уроках, 

поддерживает интерес учащихся к художественному творчеству. 

 

 

Содержание тем учебного предмета 

 

Виды занятий 
 

     Рисование с натуры (рисунок, живопись) Рисование с натуры, по памяти и по 

представлению несложных по строению и простых по очертаниям предметов. 

Выполнение в цвете набросков с натуры (игрушек, птиц, цветов) с передачей общего 

цвета натуры. Развитие умения выражать первые впечатления от действительности, 

отражать результаты непосредственных наблюдений и эмоций в рисунках, передавать 

пропорции, очертания, общее пространственное расположение, цвета изображаемых 

предметов. Развитие способности чувствовать красоту цвета, передавать свое отношение к 

изображаемым объектам средствами цвета. 

 

Примерные задания: 

Рисование с натуры, а также по памяти и по представлению (включая и наброски): 

а) бабочек; 

б) простых по форме листьев деревьев и кустарников (вишня, рябина, сирень); цветов 

(незабудка, ландыш, фиалка и т. д.); 

в) книги, дорожного знака, детского воздушного шара, мяча, овощей (морковь, огурец), 

фруктов (лимон, мандарин, слива, груша); 

г) игрушек на елку (шары, зайчики, хлопушки, гирлянды); 

д) игрушечных машин (легковые автомашины, троллейбус, автобус, трактор и т. п.). 

Выполнение графических и живописных упражнений. 

 

Рисование на темы  

      Ознакомление с особенностями рисования тематической композиции. Общее понятие 

об иллюстрациях. Иллюстрирование сказок. Правильное размещение изображения на 

плоскости листа бумаги. Передача смысловой связи между объектами композиции. 

Элементарное изображение в тематическом рисунке пространства, пропорций и 

основного цвета изображаемых объектов. 

Эмоционально-эстетическое отношение к изображаемым явлениям, событиям, поступкам 

персонажей в детских рисунках. Развитие зрительных представлений, образного 

мышления, воображения, фантазии. 

 

Примерные задания: 

а) рисунки на темы: «Осень», «Любимая сказка», «Зимние развлечения с друзьями», «Мои 

друзья», «Весна наступает», «С чего начинается Родина», «На морском берегу», «Веселые 

клоуны», «Старинная башня», «Поле маков», «Праздничная улица»; 

б) иллюстрирование русских народных сказок «Гуси-лебеди», «Репка», «Маша и 

медведь»; стихотворений «Вот север, тучи нагоняя...» А. Пушкина, «Ласточки» А. 

Плещеева, «Береза» С. Есенина, «Радуга-дуга» С. Маршака, «Елка» Е. Благининой; 



рассказов Е. Чарушина, «Цветы и ягоды» И. Надеждиной, «На лесной поляне зимой» Г. 

Скребицкого, «Снежинки» (по М. Ильину и Е. Сегал). 

 

Декоративная работа  

     Знакомство с видами народного декоративно-прикладного искусства: художественной 

росписью по дереву (Полхов-Майдан и Городец) и по фарфору (Гжель), русской народной 

вышивкой. Ознакомление с русской глиняной игрушкой. 

Для развития детского творчества в эскизах для украшения предметов применяются узоры 

в полосе, квадрате, прямоугольнике, элементы декоративно-сюжетной композиции. 

Формирование простейших умений применять в декоративной работе линию симметрии, 

ритм, элементарные приемы кистевой росписи. 

 

Примерные задания: 

а) выполнение простых узоров в полосе, прямоугольнике для украшения несложных 

предметов на основе декоративного изображения ягод, листьев; 

б) выполнение орнаментальной полосы «Мои любимые животные» для украшения 

классного уголка; 

в) выполнение коллективной работы — фриза «Здравствуй, весна!» — на основе 

декоративного изображения цветов, птиц для украшения школы; 

г) выполнение эскиза украшения для коврика из декоративно переработанных бабочек, 

цветов, листьев для подарка маме, родным; 

д) раскрашивание изделий, выполненных на уроках технологии. 

 

Лепка  

       Лепка листьев деревьев, фруктов, овощей, предметов быта, животных с натуры 

(чучела, игрушечные животные), по памяти и по представлению. Лепка простейших 

тематических композиций. 

 

Примерные задания:  

а) лепка листьев деревьев, фруктов, овощей (по выбору) с натуры, по памяти или по 

представлению; 

б) лепка птиц и зверей (по выбору) с натуры (чучела, игрушечные животные), по памяти 

или по представлению; 

в) лепка тематической композиции на темы: «Лыжник с лыжами в руках», «Летчик в 

комбинезоне»; 

г) лепка изделий несложной формы по мотивам народных игрушек. 

 

Аппликация  

       Рисование узоров геометрических и растительных форм (листьев деревьев, цветов и т. 

п.) и вырезание из цветной бумаги силуэтов игрушек (зайца, кошки, собаки, медведя, 

слона). 

       Использование в узоре аппликации трех основных цветов. 

 

Примерные задания: 

а) рисование и вырезание из цветной бумаги простых геометрических и растительных 

форм, составление из них декоративных композиций и наклеивание на цветной лист 

картона или бумаги; 

б) составление сюжетной аппликации на темы «Праздничный салют», «Моя любимая 

игрушка». 

 

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас. 

Основные темы бесед: 

• прекрасное вокруг нас (натюрморты художника И. Машкова и других художников); 

• родная природа в творчестве русских художников (жизнь природы в творчестве 

художника-пейзажиста Н. Ромадина, звуки дождя в живописи); 



• городские и сельские пейзажи; 

• художественно-выразительные средства живописи и графики — цвет, мазок, линия, 

пятно, цветовой и световой контрасты; 

• композиция в изобразительном искусстве; 

• художники-сказочники (В. Васнецов, И. Билибин); 

• художники-анималисты (творчество В. Ватагина, животные на картинах и рисунках В. 

Серова и других художников); 

• выдающиеся русские художники второй половины XIX в.: И.Репин, В.Суриков, 

И.Шишкин, И. Левитан; 

• главные художественные музеи России; 

• русское народное творчество в декоративно-прикладном искусстве (Жостово, Гжель,    

Полхов-Майдан, Филимоновские глиняные свистульки, Богородская деревянная игрушка, 

Архангельские и тульские печатные пряники, русская народная вышивка). 

 

 

Содержание  тем учебного предмета, 2 класс. 

 
Художественный подход к предмету позволит освоить его содержание  не только 

технологически,  но  и художественно,  переводя  акцент с обычного умения на 

художественно-образное воплощение идеи. 

Учебный материал в примерной программе представлен тематическими блоками, 

отражающими деятельный характер и субъективную сущность художественного 

образования: «Учимся у природы» , « Учимся на традициях своего народа» , 

« Приобщаемся к культуре народов мира» . В каждый блок включены темы, направленные 

на решение задач начального художественного образования и воспитания, а также на 

получение опыта художественно-творческой деятельности, содержание которого в 

обобщенном виде вынесено в отдельный блок, но в практике общего художественного 

образования фактически входит в каждый блок. 

 « И с к у с с т в о  и  т ы »  

Как и чем работает художник». Три основные краски, строящие многоцветие мира. 

Пять красок – все богатство цвета и тона. Пастель и цветные мелки, акварель; их 

выразительные возможности. Выразительные возможности аппликации. Выразительные 

возможности графических материалов. Выразительность материалов для работы в объеме. 

Выразительные возможности бумаги. Для художника любой материал может стать 

выразительным (обобщение темы). 

Реальность и фантазия. Изображение и реальность. Изображение и фантазия. 

Украшение и реальность. Украшение и фантазия. Постройка и реальность. Постройка и 

фантазия. Братья – Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда работают 

вместе (обобщение темы). 

О чем говорит искусство. Выражение характера изображаемых животных. 

Выражение характера человека в изображении; мужской образ. Выражение характера 

человека в изображении; женский образ. Образ человека и его характер,  выраженный в 

объеме. Изображение природы в разных состояниях. Выражение характера человека через 

украшение. Выражение  намерений через украшения. В изображении,  украшении и 

постройке человек выражает свои чувства мысли, настроение, свое отношение к миру. 

Как говорит искусство. Цвет как средство выражения: теплые и холодные цвета. 

Борьба теплого и холодного. Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие 

цвета. Линия как средство выражения: ритм линий. Линия как средство выражения: 

характер линий. Ритм пятен как средство выражения. Пропорции выражают  характер.  

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции – средства выразительности. Обобщающий урок 

года. 



 

Тематическое планирование 

 

№ 

 

Раздел Количество 

часов 

1 Ты учишься изображать. 

Знакомство с мастером Изображения. 

8ч. 

 

2 

Ты украшаешь. 

Знакомство с мастером Украшения. 

7 ч. 

 

3 

Ты строишь. 

Знакомство с мастером Постройки. 

11 ч. 

4 

 

 Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг      

другу 

8 ч. 

 ИТОГО 34ч. 

 

 

УМК « Школа России» 

Литература для учителя  
 

 «Примерные программы по учебным предметам». /Составитель: Е.С.Савинов, 

член-корреспондент; РАОА.М. Кондаков,  академик  Л.П. Кезина./ 

(Стандарты  второго  поколения).  М.: Просвещение, 2015г.   

 Рабочие программы «Школа России». Изобразительное искусство.2 класс (авт.: 

Б.М. Неменский) .  М. : Просвещение, 2015г. 

 Поурочные разработки по изобразительному искусству. 2 класс 

(авт.-сост. М. А. Давыдова). М.: ВАКО, 2015 г. 

 

 

Литература для учащихся 

 

1.Учебник. Изобразительное искусство. 2 класс. « Искусство  и  ты». (авт.: Е. И. 

Коротеева; под ред. Б. М. Неменского Л. А.) . М.: Просвещение, 2014 г. 

 

2. Рабочая тетрадь. Изобразительное искусство. 2 класс / Н. А. Горяева  [и др.] ; под 

ред. Б. М. Неменского. – М.: Просвещение, 2015 г. 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения  учебного предмета 

(личностные, метапредметные и предметные ) 

 

Личностные результаты: 

 В ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение (к семье, 

Родине, природе, людям); толерантное принятие разнообразия культурных явлений, 

национальных ценностей и духовных традиций; художественный вкус и способность к 



эстетической оценке произведений искусства, нравственной оценке своих и чужих 

поступков, явлений окружающей жизни. 

 В познавательной (когнетивной) сфере – способность к художественному 

познанию мира; умение применять полученные знания в собственной художественно-

творческой деятельности. 

 В трудовой сфере – навыки использования различных художественных материалов 

для работы в разных техниках: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное 

искусство, конструирование; стремление использовать художественные умения для 

создания красивых вещей или их украшения. 

Метапредметные результаты: 

 – умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в 

окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

 – желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведения искусства; 

 – активное использование языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов 

(литература, окружающий мир и др.); 

 – обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно-эстетическим содержанием; 

 – формирование мотивации и умение организовывать самостоятельную 

деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла; 

 – формирование способности оценивать результаты художественно-творческой 

деятельности, собственной и одноклассников. 

Предметные результаты: 

 В познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и 

общества; восприятие и характеристика художественных образов, представленных в 

произведениях искусства; умение различать основные виды и жанры пластических 

искусств, характеризовать их специфику; сформированность представлений о ведущих 

музеях России и художественных музеях своего района, региона. 

 В ценностно-эстетической сфере – умение различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое 

отношение к природе, человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, 

выраженных в главных темах искусства, и отражение их собственной деятельности; 

умение эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах 

изученного); проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего 

народа и других народов. 

 В коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о художественных 

способностях произведений, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные результаты. 

 В трудовой сфере – умение использовать различные материалы и средства 

художественной выразительности для передачи замысла собственной деятельности; 

моделирование новых образов путем трансформации известных (с использованием 

средств изобразительного искусства и компьютерной графики). 

В итоге освоения программы учащиеся должны: 

 – усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на 

плоскости и в объеме; постройка или художественное конструирование на плоскости, в 



объеме и пространстве; украшение или декоративно-художественная деятельность с 

использованием различных художественных материалов;  

 – приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах 

работы: живопись, графика, скульптура, дизайн, начало архитектуры, декоративно-

прикладные и народные формы искусства; 

 – развить по возможности свои наблюдательные и познавательные способности, 

эмоциональную отзывчивость на эстетические явления в природе и деятельности 

человека; 

 – развить фантазию, воображение, проявляющиеся в конкретных формах 

творческой художественной деятельности; 

 – освоить выразительные возможности художественных материалов (гуашь, 

акварель, пастель и мелки, уголь, карандаш, пластилин, бумага для конструирования); 

 – овладеть опытом самостоятельной творческой деятельности, а также приобрести 

навыки коллективного творчества, умение взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, приобрести первичные навыки изображения предметного мира 

(изображение растений и животных); 

 – приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, 

эмоционального состояния, своего отношения к творческой деятельности и при 

восприятии произведения искусства и творчества своих товарищей; 

 – приобрести знания о роли художника в различных сферах жизнедеятельности 

человека, в организации форм общения людей, в создании среды жизни и предметного 

мира. 

 

Требования к уровню усвоения учебного предмета начальной 

школы. 
 

Результаты обучения представлены в данном разделе и содержат три компонента: 

знать/понимать – перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; 

уметь – владение конкретными умениями и навыками; выделена также группа умений, 

которыми ученик может пользоваться во внеучебной деятельности – использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни. 

К концу учебного года учащиеся должны получить начальные сведения: 

- о рисунке, живописи, картине, иллюстрации, узоре, палитре; 

- о художественной росписи по дереву (Полхов–Майдан ,Городец), по фарфору 

           (Гжель;о глиняной народной игрушке (Дымково); о вышивке;  

 о цветах спектрах в пределах наборов акварельных красок (красный, оранжевый, 

жёлтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый); об основных цветах (красный, 

жёлтый , синий) 

 об особенностях  работы акварельными  и гуашевыми красками, об элементарных 

правилах смешивания основных цветов для получения составных  цветов 

(оранжевый, зелёный, фиолетовый). 

 

             К концу учебного  года учащиеся  должны уметь: 
 высказывать суждения о картинах и предметах декоративно-прикладного 

искусства(что больше всего понравилось, почему, какие чувства, переживания 

может передать художник); 

 верно  и выразительно передавать в рисунке несложную форму, основные 

пропорции ,общее строение и цвет предметов; 



 правильно разводить и смешивать акварельные и гуашевые краски, ровно закрывая 

ими нужную. Поверхность менять направления мазков согласно форме 

изображаемого предмета; 

 определять величину  и расположение изображения в зависимости от размера листа 

бумаги; 

 передавать в рисунках на темы и иллюстрациях смысловую связь элементов 

композиции ,отражать в иллюстрациях основное содержание литературного 

произведения; 

 передавать в тематических рисунках пространственные отношения: изображать 

основания более близких предметов на бумаге ниже, дальних- выше, изображать 

передние предметы крупнее равных по размерам, но удалённых предметов; 

 выполнять узоры в полосе ,квадрате, круге из декоративно- обобщённых форм 

растительного мира, а также из геометрических форм; 

 лепить простые объекты (листья  деревьев, предметы быта), животных с натуры 

 ( чучела, игрушечные животные), фигурки народных игрушек с натуры, по  памяти 

и по представлению; 

 составлять несложные аппликационные композиции из разных материалов. 

 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ 

 УЧАЩИХСЯ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

 
 Оценка "5" 

 учащийся  полностью справляется с поставленной целью урока; 

 правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные  знания на 

практике; 

 верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между  собой 

все компоненты изображения; 

 умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

 

 Оценка "4" 

 учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его 

допускает неточности второстепенного характера; 

 гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

 умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее 

характерное. 

 

 Оценка "3" 

 учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

 допускает неточность в изложении изученного материала. 

 

 Оценка "2" 

 учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

 не справляется с поставленной целью урока; 

 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

1. Активность участия. 

2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

3. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

4. Самостоятельность. 

5. Оригинальность суждений. 



 

Оценка работ по изобразительному искусству 

 

        При оценивании работ учитывается аккуратность выполнения работы. За неряшливо 

оформленную работу отметка снижается на 1 балл, но не ниже «3». 

 

«5» - без ошибок 

«4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки 

«3» - 2-3 грубые и 1-2 негрубые ошибки или 4 и более негрубых 

«2» - 5 и более грубые ошибки 

 

Грубыми ошибками считаются: 

- неправильно передано и определено пространственное положение объекта на листе; 

- не соблюдены пропорции и общее строение изображаемых предметов; 

- неверная передача цвета; 

- выход за линии при нанесении цвета; 

-неумение самостоятельно, без помощи учителя, выполнить работу. 

 

Негрубыми ошибками считаются: 

- несоблюдение последовательности выполнения рисунка; 

- не прорисованы незначительные элементы изображаемого объекта; 

- неточности в соблюдении размеров и форм второстепенных объектов в работе; 

- неточности при нахождении второстепенных объектов на рисунке; 

- неточности при передаче тени, полутени, рефлексов, падающей тени. 

Критерии и система оценки творческой работы. 

       Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как 

организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты 

изображения, как выражена общая идея и содержание). 

1. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как 

использует выразительные художественные средства в выполнении задания. 

2. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного 

образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления работы. Аккуратность 

всей работы. 

     Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы учащегося. 

  Критерии оценки проекта: 

 

                        1.      Оригинальность темы и идеи проекта. 

2.     Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, 

надежность; удобство использования). 

3.      Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность 

применения и сочетание материалов; соблюдение правил техники безопасности). 

4.     Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; 

использование традиций народной культуры). 

5.     Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; 

рекомендации к использованию; возможность массового производства). 

6.     Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве 

изделия; возможность использования вторичного сырья, отходов производства; экологическая 

безопасность). 



7.     Информационные критерии (стандартность проектной документации; 

использование дополнительной информации). 

Оценка: 

Каждый из критериев оценивается по 0,1,2, 3 балла 

средняя арифметическая величина: 

77-81 балл - «отлично» 

61-76 баллов - «хорошо» 

39-60 баллов - «удовлетворительно» 

Менее 38 баллов - «неудовлетворительно» 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Печатные пособия 
 

- портреты русских и зарубежных художников 

- таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному 

искусств; 

1. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под ред. 

Б.М. Неменского. 1-4 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений М. 

«Просвещение»,2012 

2.  Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь  и строишь.   3 класс :учебник  

для общеобразовательных учреждений. Неменская Л.А.  Москва,     Просвещение,  2011 

год. 

3. Поурочные разработки по изобразительному искусству по программе Б.М. Неменского 

«Изобразительное искусство и художественный труд» М. «Вако» 2011 

4. «Юному художнику». Книга для чтения по истории искусства. М., Изд. Академии 

художеств,2003г. 

 
5. Для обучения используются учебники: 

1 класс - Изобразительное искусство/Л.А. Неменская. - М.: Просвещение, 2011 

2 класс - Изобразительное искусство/ Е.И. Коротеева./Под ред.Б. М. Неменского– М.: 

Просвещение, 2012  

3 класс –Изобразительное искусство/Н.А. Горяева, Л.А. Неменская– М.: Просвещение, 

2013 

 4 класс - Изобразительное искусство/Н.А. Горяева, Л.А. Неменская– М.: Просвещение, 

2013 

Технические средства обучения 
 

- DVD-проигрыватели 

- телевизор 

- компьютер 

- мультимедиа-проектор 

- экран 

Экранно-звуковые пособия 
 

- DVD-фильмы: памятники архитектуры, художественные музеи, виды изобразительного 

искусства, творчество отдельных художников, народные промыслы, декоративно-

прикладное искусство, художественные технологии 



- презентации на CD или DVD-дисках: по видам изобразительных искусств, по жанрам 

изобразительных искусств, по памятникам архитектуры России и мира, по стилям и 

направлениям в искусстве, по народным промыслам, по декоративно-прикладному 

искусству, по творчеству художников 

Учебно-практическое оборудование 

 

- краски акварельные 

- краски гуашевые 

- бумага А-3, А-4 

- бумага цветная 

- фломастеры 

- кисти 

- ёмкости для воды 

Модели и натурный фонд 

- муляжи фруктов, овощей (комплекты) 

- гербарии 

- изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 

 

 

Календарно – тематическое планирование 

Изобразительное искусство, 2 класс 

Дата Факт. 

проведено 

 

Кол -во 

уроков 

 

Тема урока 

 

 

Формируемые 

УУД 

1 четв.   Чем и как работает художник? (8 ч). 

 

 

  1. 

 

Три основные краски, строящие 

многоцветие мира. Цветочная поляна. 

познавательные,  

регулятивные 

  2. Гуашь, добавление черной и белой 

краски. Природная стихия. 

познавательные, 

личностные 

  3. 

 

Пастель и цветные  мелки. Их 

выразительные возможности. 

познавательные, 

личностные 

  4. Акварель, их выразительные 

возможности. Букет осени. 

познавательные, 

личностные 

  5. Аппликация из осенних листьев.˅ 

 

познавательные, 

личностные 

  6.  Аппликация «Осенний ковер» 

(коллективная работа).˅ 

 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  7.  Графические материалы. Волшебный 

цветок. 

познавательные,  

личностные, 

регулятивные 

  8.  Пластилин. Древний мир. Изображение 

животных. 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

   Реальность и фантазия (7 ч ). 

 

 



      9(1). Изображение и реальность. Рисование по 

памяти. «Звери в зоопарке». 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  10(2).  Изображение и фантазия. Изображение 

сказочных животных и птиц. 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

     11(3).  Украшение и реальность. Изображение  

паутинок с росой и веточками деревьев. 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  12(4).  Украшение и фантазия. Украшение 

заданной формы (воротничок, кокошник, 

закладка) 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  13(5). Постройка и реальность. 

Конструирование из бумаги «подводного 

мира»: медузы, водоросли. 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  14(6).  Постройка и фантазия.  Создание 

макетов фантастических зданий, 

конструкций – фантастического города. 

 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  15(7). Братья – Мастера всегда работают вместе 

(обобщение темы). Конструирование и 

украшение елочных игрушек. 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

   О чем говорит искусство (11 ч). 

 

 

  16(1).  Рисование весёлых, стремительных 

животных. 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  17(2).  Изображение доброго и злого героя 

сказки А. С. Пушкина «Сказка о царе 

Салтане». 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  18(3).  Изображение противоположных по  

характеру сказочных образов (Царевна – 

Лебедь, и Баба Бабариха). 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  19(4). Рисование по памяти и представлению 

сказочных героев. 

познавательные,  

личностные, 

регулятивные 

  20(5).  Образ человека в скульптуре. Лепка 

сказочного героя. 

 познавательные,  

личностные, 

регулятивные 

  21(6). Рисование контрастных состояний 

природы (море нежное и ласковое, 

бурное, тревожное). 

познавательные,  

личностные, 

регулятивные 

  22(7). Украшение вырезанных из бумаги 

богатырских доспехов. 

познавательные,  

личностные, 

регулятивные 

  23(8). Украшение двух противоположных по 

намерениям сказочных флотов: злого 

(пиратского) и доброго (праздничного). 

познавательные,  

личностные, 

регулятивные 

  24(9). Образ здания.  

Рисование на тему: «Дом моей мечты». 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  25(10). Рисование на тему: «Космическое 

путешествие». 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 



  26(11).  Обобщение материала раздела. Выставка 

творческих работ. 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

   Как говорит искусство (8 ч).  

 

  27(1). Декоративное рисование. «Перо Жар – 

птицы». 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  28(2).  Тихие и звонкие цвета. Рисование на 

тему:  

«Весенний день». 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  29(3).  Что такое ритм линий? Рисование на 

тему: «Весенние ручьи». 

личностные, 

познавательные, 

регулятивные 

  30(4).  Характер линий. Рисование с натуры:  

«Ветка вербы». 

личностные, 

познавательные,  

регулятивные 

  31(5). Ритм пятен. Аппликация на тему: 

«Прилет птиц». 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  32(6). Пропорции выражают характер. 

Конструирование птиц с разным 

характером пропорций (большой хвост – 

маленькая головка – большой клюв). 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  33(7). Создание коллективного панно по теме:  

«Весна. Шум птиц».  

познавательные, 

личностные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  34(8). Обобщающий урок. Открытие выставки 

детских работ. 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

 

 

Пояснительная записка 

к рабочей программе по технологии 

2 класс 

 
           Адаптированная рабочая программа по технологии для учащегося 2 класса с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), обучающего по программе с задержкой 

психического развития (ЗПР)(вариант 7.1)  составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

Примерной программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч.1.- 5-е изд., 

перераб. -  М.: Просвещение, 2015, рабочей программы. Технология, Москва. 

«Просвещение» 2015, автор Н. И. Роговцева - УМК «Школа России», Примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития,  2015г.  

 

    АООП НОО обучающихся с ЗПР реализуется через УМК «Школа России».  

            Адаптированная рабочая программа обучающихся с ОВЗ предполагает, что 

учащийся с задержкой психического развития (ЗПР) получает образование, полностью 



соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

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

сроки обучения (1 - 4 классы). 

           Определение варианта адаптированной программы обучающегося с ЗПР 

осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссией 

(ТПМПК), сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-

педагогического обследования, с учетом ИПР в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

           Цель реализации адаптированной программы обучающихся с ЗПР - обеспечение 

выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий 

для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

          Достижение поставленной цели при разработке и реализации адаптированной 

программы обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения адаптированной программы, целевых 

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

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями 

развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

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

формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. 

соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы. 

            В основу разработки и реализации адаптированной программы обучающихся с 

ЗПР заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

           Дифференцированный подход обучающихся с ЗПР предполагает учет их особых 

образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям 

освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость создания и 

реализации разных вариантов адаптированной программы обучающихся с ЗПР, в том 

числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты адаптированной 

программы обучающихся с ЗПР создаются и реализуются в соответствии с 

дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ к: 

• структуре адаптированной программы; 

• условиям реализации адаптированной программы;  

• результатам освоения адаптированной программы. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации адаптированной 

программы обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.  



         Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с 

учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

        Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером 

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

        Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

        В контексте разработки адаптированной программы обучающихся с ЗПР реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

-придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

-прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности, и 

поведения, возможность их самостоятельного  продвижения в изучаемых образовательных 

областях; 

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

деятельности и поведения; 

-обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

            В основу формирования адаптированной программы обучающихся с ЗПР 

положены следующие принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки учащихся и 

воспитанников и др.);  

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

учащихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его 

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

особых образовательных потребностей; 

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании адаптированной 

программы начального общего образования ориентировку на программу основного 

общего образования, что обеспечивает непрерывность образования учащихся с задержкой 

психического развития; 

• принцип целостности содержания образования. 

 • принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения учащимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;   

• принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в 

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

учащегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

   • принцип сотрудничества с семьей.  

 

Психолого-педагогическая характеристика  учащихся с ЗПР 

 

Учащиеся с ЗПР - это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ТПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. 



Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

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

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений - от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 

умственной отсталости.  

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

в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными 

способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных 

навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими 

для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в 

формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное 

становление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. 

Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной 

моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не 

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

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

(раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре 

нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От 

обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со 

здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального 

общего образования в систематической и комплексной (психолого-медико-

педагогической) коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 

образования и самих образовательных маршрутов,  соответствующих возможностям и 

потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих 

ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического 

развития и способностью или неспособностью  обучающегося к освоению образования, 

сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация АООП НОО с ЗПР соотносится с дифференциацией этой 

категории обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения 

психического развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта 

образовательной программы возлагается на ТПМПК.  

АООП НОО адресована обучающимся, достигшим к моменту поступления в 

образовательную организацию уровня психофизического развития близкого возрастной 

норме, но отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в 

условиях деятельности и организованного поведения, и признаки общей социально-

эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся могут 

отмечаться признаки легкой органической недостаточности центральной нервной системы 

(ЦНС), выражающиеся в повышенной психической истощаемости с сопутствующим 

снижением умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и 

эмоциональным нагрузкам. Но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного 

поведения. 

Содержание  программы полностью соответствует требованиям федерального 

компонента государственного образовательного стандарта начального образования, 

поэтому изменения и дополнения в программу не внесены. 



 

          XXI век – век высоких технологий. Это стало девизом нашего времени. В 

современном мире знания о технологии различных процессов, культура выполнения 

технологических операций приобретают всё большее значение. Вводить человека в мир 

технологии необходимо в детстве, начиная с начальной школы.  

        Возможности предмета «Технология» позволяют гораздо больше, чем просто 

формировать у учащихся картину мира с технологической направленностью. В начальной 

школе при соответствующем содержательном и методическом наполнении данный 

предмет может стать опорным для формирования системы универсальных учебных 

действий. В нем все элементы учебной деятельности (планирование, ориентирование в 

задании, преобразование, оценка результата, умения распознавать и ставить задачи, 

возникающие в контексте практической ситуации, нахождение практических способов 

решения, умение добиваться достижения результата и т.д.) достаточно наглядны и, 

значит, более понятны для детей. Навык выполнять операции технологично позволяет 

школьнику грамотно выстраивать свою деятельность не только при изготовлении изделий 

на уроках технологии. Знание последовательности этапов работы, четкое создание 

алгоритмов, умение следовать правилам необходимы для успешного выполнения заданий 

любого учебного предмета, а также весьма полезны во внеучебной деятельности.  

         Учебный предмет «Технология» имеет практико – ориентированную 

направленность. Его содержание не только даёт ребёнку представление о 

технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой –либо 

продукции процессов, правил, требований, предъявляемых к технической документации, 

но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной 

деятельности (при поиске информации, усвоении новых знаний, выполнении 

практических заданий). 

          Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего 

развития ребенка, становления социально значимых личностных качеств, а также 

формирования системы специальных технологических учебных действий.  

          Цели изучения технологии в начальной школе:  

●приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

●приобретение первоначального опыта практической  преобразовательной деятельности 

на основе овладения технологическими знаниями, технико – технологическими умениями 

и проектной деятельностью; 

●формирование позитивного эмоционально – ценностного отношения к труду и людям 

труда. 

 

Рабочая  программа рассчитана на 34 ч, 1 час в неделю. 

Срок реализации программы – 1 год. 
 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

    Теоретической основой данной программы являются: 

 

●системно – деятельностный подход – обучение на основе реализации в 

образовательном процессе теории деятельности, которое обеспечивает переход внешних 

действий во внутренние умственные процессы и формирование психических действий 



субъекта из внешних, материальных (материализованных) действий с последующей их 

интериоризацией (П.Я. Гальперин, Н. Ф. Талызина и др.); 

●теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов 

деятельности – понимание процесса учения не только как усвоение системы знаний, 

умений и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но 

и как процесс развития личности, обретения духовно – нравственного и социального 

опыта. 

    Основные задачи курса: 

●духовно – нравственное развитие учащихся; освоение нравственно – этического и 

социально – исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре; 

развитие эмоционально – ценностного отношения к социальному миру и миру природы  

через формирование позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с 

современными профессиями; 

●формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном 

обществе на основе знакомства  с ремеслами народов России; развитие способности к 

равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; 

воспитание толерантности к мнению и позиции других; 

●формирование целостной картины мира (образ мира) на основе познания мира через 

осмысление духовно – психологического содержания предметного мира и его единства с 

миром природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии 

процесса изготовления изделий в проектной деятельности; 

●развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на 

основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой 

ценностей ребенка, а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых 

условиях и нестандартных ситуациях; 

●формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 

- внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умения 

составлять план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование 

(предсказание будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку; 

- умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о 

технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использовать 

технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных 

дисциплин; 

- коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения 

выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, 

распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, т.е. 

договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности 

выбранного способа и т.д.); 

- первоначальных конструкторско – технологических знаний и технико – технологических 

умений на основе обучения работе с технологической документацией (технологической 

картой), строгого соблюдения технологии изготовления изделий, освоения приемов и 

способов работы с различными материалами и инструментами, неукоснительного 

соблюдения правил техники безопасности, работы с инструментами, организации 

рабочего места; 

- первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках, 

проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а также навыков 

использования компьютера; 



- творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации 

проектов.  

       Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение 

начального курса технологии через осмысление младшим школьником деятельности 

человека на земле, на воде, в воздухе и в информационном пространстве. Человек при 

этом рассматривается как создатель духовной культуры и творец рукотворного мира. 

Усвоение содержания предмета осуществляется на основе продуктивной проектной 

деятельности. Формирование конструкторско – технологических знаний и умений 

происходит в процессе работы с технологической картой.  

       Все эти особенности программы отражены в содержании основных разделов учебника 

– «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и информация». В 

программе как особый элемент обучения предмету «Технология» представлены проектная 

деятельность и средство для её организации – технологическая карта. Технологическая 

карта помогает учащимся выстраивать технологический процесс, осваивать способы и 

приемы работы с материалами и инструментами. На уроках реализуется принцип: от 

деятельности под контролем учителя к самостоятельному выполнению проекта.  

       Особое внимание в программе отводится практическим работам, при выполнении 

которых учащиеся:  

- знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при 

изготовлении изделия, учатся подбирать необходимые материалы и инструменты; 

- овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) – разметкой, 

раскроем, сборкой,  отделкой и др.; 

- знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими 

человеку при обработке сырья и создании предметного мира; 

- знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при выполнении работы; 

- учатся экономно расходовать материалы; 

- осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, составлять план, 

выбирать средства и способы деятельности, распределять обязанности в паре и группе, 

оценивать результаты, корректировать деятельность);  

- учатся преимущественно конструкторской деятельности; 

- знакомятся с природой и использованием её богатств человеком. 

        В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в 

целях гармонизации форм и конструкций используются средства художественной 

выразительности, изделия изготавливаются на основе правил декоративно – прикладного 

искусства и законов дизайна, младшие школьники осваивают эстетику труда.  

        Программа предусматривает использование математических знаний: это и работа с 

именованными числами, и выполнение вычислений, расчетов, построений при 

конструировании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и телами, и 

создание элементарных алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и 

преобразования информации также тесно связано с образовательной областью 

«Математика и информатика». 

         При изучении предмета «Технология» предусмотрена интеграция с 

образовательными областями «Филология» (русский язык и  литературное чтение) и 

«Окружающий мир». Для понимания детьми реализуемых в изделии технических образов 

рассматривается культурно -  исторический справочный материал, представленный в 

учебных текстах разного типа. Эти тексты анализируются, обсуждаются: дети строят 

собственные суждения, обосновывают их, формулируют выводы. 



          Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и обществе, 

способствует целостному восприятию ребенком мира во всём его многообразии и 

единстве. Практико– ориентированная направленность содержания позволяет реализовать 

эти знания в интеллектуально – практической деятельности младших школьников и 

создает условия для развития их инициативности, изобретательности, гибкости 

мышления. 

         Проектная деятельность и работа с технологическими картами формируют у 

учащихся умения ставить и принимать задачу, планировать последовательность действий 

и выбирать необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное 

осуществление продуктивной проектной деятельности совершенствует умения находить 

решения в ситуации затруднения, работать в коллективе, нести ответственность за 

результат и т.д. Всё это воспитывает трудолюбие и закладывает прочные основы 

способности к самовыражению, формирует социально ценные практические умения опыт 

преобразовательной деятельности и творчества. 

         Продуктивная проектная деятельность создает основу для развития личности 

младшего школьника, предоставляет уникальные возможности дляего духовно – 

нравственного развития. В программе «Технология» предусмотрены материалы о 

гармоничной среде обитания человека, что позволяет сформировать у детей устойчивые 

представления о жизни в гармонии с окружающим миром. Знакомство с народными 

ремеслами и народными культурными традициями, активное изучение образов и 

конструкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей 

для мастера, способствуют воспитанию духовности. 

         Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных  

детьми в процессе изучения других учебных предметов: окружающего мира, 

изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного чтения.  

         При усвоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, полученные 

при изучении курса «Окружающий мир». Это не только работа с природными 

материалами. Природные формы лежат в основе идей изготовления многих конструкций и 

воплощаются в готовых изделиях. Курс «Технология» предусматривает знакомство с 

производствами, ни одно из которых не обходится без природных ресурсов. Деятельность 

человека – созидателя материальных ценностей и творца окружающего мира – в 

программе рассматривается в связи с проблемами охраны природы, что способствует 

формированию экологической культуры детей. Изучение этнокультурных традиций в 

деятельности человека также связано с содержанием предмета «Окружающий мир».  

        Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный 

процесс различных структурных компонентов личности (интеллектуального, 

эмоционально – эстетического, духовно – нравственного, физического) в их единстве, что 

создает условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и 

физического здоровья учащихся. 

 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение учебного 

предмета 

Учебный предмет «Технология» составляет неотъемлемую частью образования 

младших школьников с ЗПР, так как является основным для формирования сферы 

жизненной компетенции и имеет коррекционное значение. Он реализуется на протяжении 

всего периода начального образования и позволяет не только формировать необходимые 

компетенции, но и успешно корригировать типичные для школьников с ЗПР дисфункции 

(недостатки моторики, пространственной ориентировки и пр.). 



Предмет «Технология» тесно связан с другими образовательными областями и 

является одним из основных средств для реализации деятельностного подхода в 

образовании. 

Предмет необходим для улучшения всех сторон познавательной деятельности: он 

обогащает содержание умственного развития, формирует операциональный состав 

различных практических действий, способствуя их переходу во внутренний план, создает 

условия для активизации связного высказывания, уменьшая трудности оречевления 

действий, а также вербального обоснования оценки качества сделанной работы.  

Предмет «Технология» способствует становлению сферы жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности и позволяющей адаптироваться в социуме, 

развивает необходимые для социализации качества личности. Он помогает преодолеть ряд 

нежелательных особенностей обучающихся с ЗПР (ручную неумелость, леность, 

неусидчивость, поспешность и непродуманность действий, безразличие к результату и 

пр.), а потому имеет большое воспитательное значение.  

Учебный предмет «Технология» имеет отчетливую практико-ориентированную 

направленность. Его содержание даёт ребёнку представление о технологическом 

процессе, как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции 

правил, показывает, как использовать полученные знания в разных сферах учебной и 

внеучебной деятельности. Практическая деятельность на уроках технологии создает 

основу для формирования системы специальных технологических действий.  

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.  

 

Место учебного предмета  «Технология» в учебном плане. 

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан 

на 135ч: 33 ч - в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч – во 2, 3 и 4 классах (34учебные 

недели в каждом классе). 

 

В ходе реализации данной программы применяются следующие 
 

           Формы: урок, групповая работа, работа в парах, коллективная и индивидуальная 

работа, практические работы , экскурсии, творческие работы ,  проектная деятельность ; 

           Методы: наглядно-образный, словесный, проблемный, аналитико-

синтетический,объяснительно-иллюстративный,эвристический, исследовательский, 

проектный, репродуктивный, творческий. Ведущим методом обучения является системно-

деятельностный. 

            Формы контроля: самостоятельная работа. 

Отличительных особенностей у данной рабочей программы по сравнению с 

авторской программой нет. 



Технологии: здоровьесберегающие, ИКТ. 

Итоговый контроль: изготовление изделия.  

Для достижения результата используется современный УМК «Школа России» 

издательства «Просвещение», включающий учебники и учебные пособия нового 

поколения, отвечающие всем требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта.  

 

            Основной особенностью методов и форм является то, что предпочтение отдается 

проблемно-поисковой и творческой деятельности младших школьников. Такой 

подход предусматривает создание проблемных ситуаций, выдвижение предположений, 

поиск доказательств, формулирование выводов, сопоставление результатов с эталоном. 

При таком подходе возникает естественная мотивация учения, успешно развивается 

способность ребенка понимать смысл поставленной задачи, планировать учебную работу, 

контролировать и оценивать ее результат. 

Проблемно-поисковый подход позволяет выстраивать гибкую методику обучения, хорошо 

адаптированную к специфике учебного содержания и конкретной педагогической 

ситуации, учитывать индивидуальные особенности детей, их интересы и склонности. Он 

дает возможность применять обширный арсенал методов и приемов эвристического 

характера, целенаправленно развивая познавательную активность и самостоятельность 

учащихся. При этом демонстрируется возможность существования различных точек 

зрения на один и тот же вопрос, воспитывается терпимость и уважение к мнению другого, 

культура диалога, что хорошо согласуется с задачей формирования толерантности. 

 

 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

Ценность жизни - признание человеческой жизни и существования живого в природе и 

материальном мире в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного 

художественно- эстетического, эколого-технологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира - частью живой и неживой природы. Любовь к природе 

означает прежде всего бережное отношение к лей как к среде обитания и выживания 

человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение 

и приумножение её богатства, отражение в художественных произведениях, предметах 

декоративно- прикладного искусства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, 

самосовершенствованию и самореализации, важность и необходимость соблюдения 

здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и 

социально-нравственном здоровье. 

Ценность добра - направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие, стремление помочь ближнему, как проявление высшей 

человеческой способности — любви. 

Ценность истины - это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность художественно-культурных. 

этнических традиций народов России от поколения к поколению и тем самым 

жизнеспособность российского общества. 



Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 

потребности творческой самореализации, состояния нормального человеческого 

существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но 

свободы естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом 

которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к 

другим людям. 

Ценность гражданственности - осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма - одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить 

Отечеству. 

Ценность человечества как части мирового сообщества. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ И ОБЩЕТРУДОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ЗНАНИЯ, 

УМЕНИЯ И СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ). ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ ТРУДА, 

САМООБСЛУЖИВАНИЯ. 

 

     Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека: разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, 

предметы быта и декоративно – прикладного искусства и т.д. разных народов России). 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства 

разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия разных 

народов. 

      Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность, гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление). 

      Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 

информации (из учебника и дидактических материалов), её использование в организации 

работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный). 

      Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Культура проектной деятельности и оформление 

документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, 

оценка). Система коллективных, групповых и индивидуальных проектов. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной 

деятельности – изделия, которые могут быть использованы для праздников, в учебной и 



внеучебной деятельности и т.п.  Освоение навыков самообслуживания, по уходу за домом, 

комнатными растениями. 

       Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия.  

 

ТЕХНОЛОГИЯ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ. 

ЭЛЕМЕНТЫ ГРАФИЧЕСКОЙ ГРАМОТЫ. 

 

       Общее понятие о материалах, их происхождения. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств материалов, используемых при 

выполнении практических работ. Многообразие материалов и их практическое 

применение в жизни.  

       Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и 

замена материалов в соответствии с их декоративно – художественными и 

конструктивными свойствами, использование соответствующих способов обработки 

материалов в зависимости от назначения  изделия.  

       Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), соблюдение правил их рационального и безопасного 

использования.  

       Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 

(технологическая карта, чертеж и др.); анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 

подбор и замена материалов и инструментов; экономная разметка;  обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по 

шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 

раскрой деталей, сборка изделия (клеевая, ниточная, проволочная, винтовая и др.), 

отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение 

заполнять технологическую карту. Выполнение отделки в соответствии с особенностями 

декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и др.). 

       Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

 

КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 

 

Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). 

Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; 

различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. 

Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего 

оформления назначению изделия). 

       Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу. 

 

ПРАКТИКА РАБОТЫ НА КОМПЬЮТЕРЕ 



 

 Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации.  

      Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 

использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда 

при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с 

ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word. 

 

Содержание тем учебного предмета, 2 класс 
Специфика программы 

        Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение начального 

курса  технологии   через осмысление младшим школьником  деятельности человека,   

осваивающего природу на Земле, в Воде, в Воздухе и в информационном пространстве. 

Человек при этом рассматривается как создатель духовной культуры и  творец 

рукотворного мира.  Освоение содержания предмета осуществляется на основе   

продуктивной проектной деятельности.   Формирование конструкторско-технологических 

знаний и умений происходит в процессе работы  с технологической картой. 

Как работать с учебником. Здравствуй, дорогой друг. 

Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными обозначениями, критериями 

оценки по разным основаниям. 

Материалы и инструменты. 

Рубрика «Вопросы юного технолога». 

Человек и земля. 

Земледелие. 

Деятельность человека на земле. Способы обработки земли и выращивания овощных 

культур. Значение овощных культур для человека. Технология выращивания лука в 

домашних условиях. Наблюдение за ростом растения и оформление записей 

происходящих изменений. Понятие: земледелие. 

Профессии: садовод, овощевод. 

Практическая работа: выращивание лука. 

Посуда. 

Изделие: «Корзина с цветами»         

Виды посуды и материалы, из которых она изготавливается. Способы изготовления 

посуды из глины и оформление ее при помощи глазури. Назначение посуды. Способы 



хранения продуктов. Плетение корзин. Профессии: гончар, мастер-корзинщик. Понятия: 

керамика, глазурь 

Изделие: «Семейка грибов на поляне». Закрепление приемов работы с пластилином. 

Составление плана работы по слайдам. Оформление композиции с использованием 

природных материалов. 

Практическая работы: «Съедобные и несъедобные грибы», «Плоды лесные и садовые». 

Изделие: «Игрушка из теста». 

Знакомство с новой техникой изготовления изделий – тестопластикой. Сравнение приемов 

работы с соленым тестом и с пластилином. Знакомство с профессиями пекаря, кондитера, 

инструментами. Нац. блюда, изготовленные из теста. 

Профессия: пекарь, кондитер. 

Понятия: тестопластика. 

Проект «Праздничный стол». Изготовление изделий из пластичных материалов (по 

выбору учителя). Сравнение свойств соленого теста, глины, пластилина (внешне, состав, 

приемы работы, применение). Анализ формы и вида изделия, определение 

последовательности выполнения работы. 

Народные промыслы. 

Изделие: «Золотая хохлома». Народный промысел хохломская роспись. Технология 

создания хохломского растительного орнамента. Способы нанесения орнамента на 

объемное изделие. 

Техника: папье-маше, грунтовка. 

Понятия: народно-прикладное искусство, орнамент. 

Изделие: «Городецкая роспись» 

Особенности народного промысла «Городецкая роспись». Особенности создания 

городецкой росписи.  Понятия: имитация, роспись. Подмалевок. 

Изделие «Дымковская игрушка» 

Особенности нар. промысла «Дымковская игрушка». Особенности создания дымковской 

игрушки. Закрепление навыков работы с пластилином. Самостоятельное составление 

плана работы по изготовлению изделий. 

Изделие: «Матрешка». История матрешки. Работа резника по дереву и игрушечника 

(выбор дерева, вытачивание формы, подготовка формы под роспись, роспись. Лакировка). 

Разные способы росписи матрешек: Семеновская, Вятская, Загорская (Сергиево-

Посадская), Полхово-Майдановская, авторская. Анализ изготовления изделия по заданной 

последовательности. Разметка деталей на ткани по шаблону. Соединение деталей из 

разных материалов при помощи клея 

Профессия: игрушечник, резчик по дереву. 

Изделие: пейзаж «Деревня». 

Выполнения деревенского пейзажа в технике рельефной картины. Закрепление умений 

работать с пластилином и составлять  тематическую композицию. Прием получения 

новых оттенков пластилина. 



Понятия: рельеф, пейзаж. 

Домашние животные и птицы. 

Изделие: «Лошадка». 

Значение лошади в жизни человека. Как человек ухаживает за лошадью. Конструирование 

из бумаги движущейся игрушки лошадка. Создание движущейся конструкции. 

Закрепление навыков разметки деталей по шаблону, раскроя при помощи ножниц. 

Подвижное соединение деталей изделия при помощи иглы и ниток, скрепок. 

Профессии: животновод, коневод, конюх. 

Понятия: лицевая сторона, изнаночная сторона. 

Практическая работа: «Домашние животные» 

Изделия, «курочка из крупы», «цыпленок», «петушок» (по выбору учителя). Аппликация 

из природного материала. Природные материалы для изготовления изделий: пшено, 

фасоль, семена. Свойства природных материалов и приемы работы с этими материалами. 

Прием нанесения разметки при помощи кальки. Понятия: инкубатор, калька, курятник, 

птичник, птицефабрика. 

Проект «Деревенский двор» 

Групповая работа. Распределение обязанностей в группе. Самостоятельное составлении 

е плана работы на основе рубрики «Вопросы юного технолога». 

Изготовление объемных изделий на основе развертки. 

Понятие: развертка. 

Новый год. 

Изделия: «Новогодняя маска», «Елочные игрушки из яиц». История возникновения 

елочных игрушек и традиции празднования нового года. 

Симметричные фигуры. Приемы изготовления изделий из яичной скорлупы. Создание 

разных изделий по одной технологии. Художественный труд. 

Строительство. 

Изделия: «Изба» или «Крепость». 

Особенности деревянного зодчества. Знакомство с профессией плотник. Различные виды 

построек деревянного зодчества. Значение слова «родина, родной». Конструкция русской 

избы(венец, наличник, причелина).Инструменты и материалы, используемые при 

строительстве избы. 

Выполнение работы в технике полуобъемная пластика. Особенности разметки деталей 

сгибанием и придание им объема, скручивание деталей с помощью карандаша. Или 

работа с яичной скорлупой в технике кракле. Свойства яичной скорлупы, особенности 

работы с ней. Профессии: плотник. Понятия: кракле, венец, наличник, причелина. 

В доме. 

Изделие: «Домовой» Традиции оформления русской избы, правила приема гостей. 

Традиции и поверья разных народов. Правила работы с новыми инструментами – 

циркулем. Изготовление помпона и игрушки на основе помпона. Работа с нитками и 

бумагой. Понятие циркуль. 



Практическая работа: «Наш дом». 

Проект: «Убранство избы». 

Изделие: «Русская печь». 

Убранство русской избы. Утварь. Значение печи в быту. Устройство печи: лежанка, устье, 

шесток. Материалы, инструменты и приспособления, используемые в работе печника. 

Печная утварь и способы ее использования. Сравнение русской печи с видами печей 

региона проживания. Изготовление модели печи из пластичных материалов. 

Самостоятельное составление плана изготовления изделия по иллюстрации. 

Профессии: печник, истопник. 

Понятия: утварь, лежанка, устье, шесток. 

Изделие: «коврик». Ткачество. Украшение дома ткаными изделиями (половики, ковры). 

Структура ткани, переплетение нитей. Изготовление модели ковра 

способом  переплетения полосок бумаги. 

Понятия: переплетение, основа, уток. 

Изделие: «Стол и скамья». 

Мебель, традиционная для русской избы. Конструкция стола и скамейки. 

Конструирование мебели из картона. Завершение проекта «Убранство избы». Создание и 

оформление композиции «Убранство избы». 

Народный костюм. 

Нац. костюм и особенности его украшения. Нац. костюмы разных народов и региона 

проживания. Соотнесение мат-лов с природными особ-ми региона. Виды, свойства и 

состав тканей. Виды волокон. 

Изделие «Русская красавица». 

Внешние признаки тканей из натур. волокон. работа с нитками и картоном. Освоение 

приемов плетения в 3 нити. 

Понятия: волокна, виды волокон, сутаж, плетение. 

Изделие: «Костюм для Ани и Вани». 

Создание национального костюма (ж.и м.). Элементы их костюмов. Способы украшения 

костюмов. Изготовление изделия с помощью технологической карты. Знакомство с 

правилами разметки ткани. Создание выкроек. Разметка ткани по шаблону. 

Изделие: «Кошелек». 

Технология выполнения строчки косых стежков. Работа с ткаными материалами. Разметка 

ткани по шаблону, изготовление выкройки. Виды ниток и их назначение. Правила работы 

иглой, правила техники безопасности при работе с иглой. Организация рабочего места при 

шитье. 

Изделия: «Тамбурные стежки», «Салфетки». 

Способ оформления изделий вышивкой. Виды швов и стежков для вышивания. 

Материалы, инструменты и приспособления для выполнения вышивки. Технология 

выполнения тамбурного стежка. 

Понятия: пяльцы. 



Профессии: пряха, вышивальщица. 

Человек и вода. 

Рыболовство. 

Изделие композиция «Золотая рыбка». 

Вода и ее роль в жизни человека. Рыболовство. Приспособление для рыболовства. Новый 

вид техники – «изонить». Рациональное размещение мат-лов на рабочем месте. 

Профессия: рыболов. 

Изделие: «Русалка». 

Полуобъёмная аппликация. Работа с бумагой и волокнистыми мат-ми. Знакомство со 

сказочными морскими персонажами. Использование литературных текстов для 

презентации изделия. 

Понятия: русалка, сирена 

Проект «Аквариум». 

Аквариум и аквариумные рыбки. Виды рыбок. Композиция из природных материалов. 

Соотнесение формы, цвета и фактуры природных материалов с  реальными объектами. 

Понятие: аквариум 

Изделие «аквариум» 

Человек и воздух. 

Использование ветра. 

Изделие: «Ветряная мельница». 

Использование силы ветра человеком. Работа с бумагой. Изготовление объемной модели 

мельницы на основе развертки. Самостоятельное составление плана изготовления 

изделия. 

Понятие: мельница 

Профессия: мельник. 

Изделие: «Флюгер». 

Флюгер, его назначение, конструктивные особенности, использование. Новый вид мат-ла 

–фольга. Свойства фольги. Использование фольги. 

Соединение деталей при помощи скрепки. 

Понятия: фольга, флюгер 

Птица счастья . 

Изделие: «Птица счастья» 

Значение символа птицы в культуре. Оберег. Способы работы с бумагой-сгибание, 

складывание. Освоение техники оригами. 

Понятия: оберег, оригами. 



Человек и информация . 

Книгопечатание. 

Изделие: «Книжка-ширма». 

История книгопечатания. Способы создания книги. Значение книги для человека. 

Оформление разных видов книг. Выполнение чертежей, разметка по линейке. 

Понятия: книгопечатание, книжка-ширма. 

Поиск информации в Интернете. 

Практическая работа : «Ищем информацию в Интернете». Способы поиска информации. 

Правила набора текста. Поиск информации об УМК. 

Понятия: компьютер, Интернет, набор текста 

Заключительный урок  

Выбор лучших работ. 

Подведение итогов за год. Организация выставки изделий. Презентация изделий. 

Тематическое планирование, 2 класс 

Итого:                                                                                       34 часа             4часа 

 

УМК «Школа России» 

Литература для учителя 

 «Примерные программы по учебным предметам». /Составитель: Е.С. Савинов, 

член-корреспондент;  РАО  А.М. Кондаков,  академик  Л.П. Кезина./ 

(Стандарты  второго  поколения).  М.: Просвещение, 2015г 

 Сборник рабочих программ  «Школа России».Технология. 1-4 классы;4 класс 

(авт.: Н. И. Роговцева, С. В. Анащенкова). М.: Просвещение, 2015 г. 

 

 Поурочные разработки по технологии, 2 класс. (авт. Т. Н. Максимова) , М.: 

ВАКО, 2014 г. 

 

Литература для  учащихся 

№ 

п/п 

 

Раздел Количество 

часов 

Проекты 

1. Здравствуй, дорогой друг. Как работать с учебником. 1  

2. Человек и земля 23 «Праздничный стол» 

«Деревенский двор» 

«Убранство избы» 

3. Человек и вода 3 «Аквариум» 

4. Человек и воздух 3  
5. Человек и информация 3  
6. Заключительный урок 1  



 

 Учебник + электронное приложение на CD. 

Учебник. Технология,  2 класс.  

(авт.:  Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, Н. В. Добромыслова) 

М.: Просвещение, 2014 г. 

 

 Технология. Рабочая тетрадь. 2кл. 

(авт.: Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, Н. В. Шипилова) 

М.: Просвещение, 2015 г. 

 

          Тематическое планирование  уроков  для детей с ОВЗ соответствует планированию, 

составленному в рабочей программе начального общего образования, с использованием 

комплекта учебников, принятого школой для работы на уроках. 

 

Планируемые результаты освоения  учебного предмета 

 (личностные, метапредметные и предметные результаты) 

 

  Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов. 

Личностные результаты 

1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народи 

историю России. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов.  

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения.  

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе.  

6. Формирование эстетических  потребностей, ценностей и чувств.  

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 

умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.  

 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности, приёмами поиска средств её осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

4. Использование знаково – символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов схем решения учебных и 

практических задач. 

5. Использование различных способов поиска  (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, 

в том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) 

в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, 



готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением, соблюдать нормы информационной избирательности, этики и 

этикета.  

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

форме.  

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно – 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Предметные результаты 

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии. 

2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте  

предметно – преобразующей деятельности человека. 

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности. 

4. Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач. 

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умения применять их для выполнения учебно – 

познавательных и проектных художественно – конструкторских задач. 
 

Основные требования к знаниям, умениям и 

навыкам для учащихся ОВЗ к концу 2 класса 

 
К концу 2 класса у  учащихся следующие знания и умения:  

 знать культурные и трудовые традиции своей семьи; 

 первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; 

 знать возможности использования природных богатств человеком; 

 познакомиться со свойствами материалов, инструментами и машинами, 

помогающими человеку в обработке сырья и создании предметного мира; осуществлять 

простейшую классификацию рабочих машин; 

 собирать модели транспортных, транспортирующих и технологических машин по 

образцу, технологическому рисунку, условиям. 

 рабочие машины; принцип действия и устройство простейших моделей 

транспортных, транспортирующих и технологических машин; применение этих машин в 

народном хозяйстве, профессии людей, обслуживающих эти машины. 

 знать законы природы, на которые опирается человек при работе; 

 основные виды работ по выращиванию растений: обработка почвы, посев 

(посадка), уход за растениями (сбор урожая); отличительные признаки семян;  

 общее понятие о размножении растений черенками. 

 уметь самостоятельно ориентироваться в учебнике и рабочей тетради, пользоваться 

ими;  



 оформить (декорировать) папку достижений с использованием разных цветов; 

 наблюдать традиции и творчество мастеров ремесел и профессий; 

 сравнивать особенности декоративно-прикладных изделий и материалов для 

рукотворной деятельности. 

 анализировать предлагаемые задания: понимать поставленную цель, 

прогнозировать получение практических результатов в зависимости от характера 

выполняемых действий, находить и использовать оптимальные средства и способы 

работы; 

 находить необходимую информацию в учебнике и справочных материалах; 

 организовывать свою деятельность: подготавливать к работе свое место, 

рационально размещать материалы и инструменты, соблюдать технику безопасности; 

 знать технологические свойства используемых инструментов (ножницы, 

канцелярский нож, линейка, циркуль) и технику безопасности при работе с ними; 

 создавать мысленный образ конструкции, планировать последовательность 

практических действий, отбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

 осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы; 

 моделировать несложные изделия; 

 уметь применять знания, полученные в 1 классе; 

 начальные знания о профессиях и их особенностях, о важности правильного 

выбора профессии; использовать эти знания в своей практической деятельности на уроке 

и вне школы; 

 знать о профессиях прошлых лет и современных, о старинных промыслах и 

ремеслах, об истории развития изучаемых производств; 

 уметь искать в разных источниках (для практической работы в проекте или при 

изготовлении изделия) и перерабатывать информацию (анализировать, 

классифицировать, систематизировать); 

 уметь планировать практическую работу, составлять алгоритмы действий, 

 оценивать промежуточный и итоговый результат; 

 осуществлять самоконтроль и необходимую коррекцию по ходу работы; 

 уметь готовить сообщение на заданную тему; 

 знать о материалах и инструментах, используемых человеком в различных 

областях деятельности, выполнять практические работы (изготовлять изделие по плану); 

 уметь осуществлять элементарное самообслуживание в школе и дома; 

 уметь работать с разнообразными материалами: бумагой и картоном, текстильными 

и волокнистыми материалами, природными материалами, пластичными материалами, 

пластмассами, металлами (знать о их свойствах, происхождении и использовании 

человеком); 

 освоить доступные технологические приемы ручной обработки изучаемого 

материала: разметка (с помощью копировальной бумаги, линейки, на глаз, на просвет), 

выделение из заготовки, формообразование, раскрой, сборка, 

отделка; 

 уметь использовать приемы комбинирования различных материалов в одном 

изделии; 

 выполнять задания по заполнению технологической карты; 

 правильно и экономно расходовать материалы; 

 знать основные правила работы с инструментами (правила безопасной работы 

ножницами, шилом и др.);  

 знать и выполнять правила техники безопасности; 

 использовать приобретенные знания и умения для творческого решения и 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 



 владеть навыками работы с простейшей технической документацией, 

(распознавание чертежей, их чтение, выполнение эскизов, разметка с опорой на них); 

 ориентироваться в элементарных экономических сведениях и проводить 

практические расчеты; 

 понимать, что вся работа имеет цену; 

 выполнять практические работы с помощью, схем, рисунков, изображений 

изделий, представленных в учебнике, анализировать устройство (выделять детали, 

определять взаимоположение, соединения их виды и способы); 

 неподвижный и подвижный способы соединения деталей и соединительные 

материалы (неподвижный – клейстер (клей) и нитки, подвижный – проволока, нитки, 

тонкая веревочка) - знать, уметь применять на практике; 

 название, назначение и приемы работы измерительными инструментами (линейка, 

угольник, циркуль); последовательность технологических операций: разметка, резание, 

формообразование, сборка, оформление; 

 приемы построения прямоугольника с помощью измерительных инструментов; 

способ контроля – линейкой, угольником, циркулем; 

 с помощью учителя выполнять разметку с опорой начертѐж по линейке, угольнику, 

выполнять подвижное соединение деталей с помощью проволоки, ниток (№ 10), тонкой 

веревочки; 

 самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенностями 

используемого материала и поддерживать порядок на нѐм вовремя работы, экономно и 

рационально размечать несколько деталей; 

 изготавливать модели и конструкции изделий по образцу, рисунку, эскизу, 

чертежу, плану, технологической карте; 

 работать с конструктором для детского творчества (определять количество, 

способы соединения деталей); 

 с помощью рисунков подбирать детали и инструменты, необходимые для сборки из 

тех, что есть в конструкторе; 

 развивать навыки проектной деятельности – учить думать, рассуждать вслух, 

спорить, делиться своим жизненным опытом, продумывать идею проекта, разбираться в 

предлагаемом задании, способах его выполнения, выстраивать 

цепочку своих практических действий; 

 анализировать готовое изделие; построение плана работы или использование 

плана, предложенного в учебнике, непосредственное выполнение работы, ее презентация; 

 учится строить монологическое высказывание, рассказывая о цели изготовления 

изделия и вариантах его использования; 

 работать в группе, оформлять композицию, осуществлять само и взаимоконтроль; 

 кондитерское искусство, виды пластичных материалов, применять технологию 

лепки из соленого теста; уметь проводить сравнительную характеристику пластичных 

материалов по предложенным критериям, основные термины и понятия: тестопластика, 

пекарь, кондитер; 

 различать съедобные и несъедобные грибы, составлять композицию с 

использованием пластилина и природных материалов, оформлять изделие по 

задуманному плану; 

 составлять композицию на основе шаблонов, обмотанных нитками; различать виды 

ниток; получить опыт подготовки и обмотки шаблонов; 

 получить опыт самостоятельной посадки луковицы, проведения наблюдения; 

научиться оформлять дневник наблюдений, проводить анализ выполненной работы (с 

занесением в дневник наблюдений); 

 овладеть навыком конструирования из бумаги; научиться заполнять 

технологическую карту к поделке; 

 знать свойства, способы использования, виды пластилина; 



 народные промыслы - уметь различать произведения хохломских, дымковских и 

городецких мастеров, виды изображений матрешек; 

 усвоить последовательность изготовления матрешки; уметь работать с шаблонами, 

составлять аппликацию из ткани, применять навыки кроя, выполнять разметку на ткани, 

экономить используемый материал; 

 создавать коллективный проект; проводить презентацию проекта по заданной 

схеме; 

 использовать в аппликации различные виды круп — просо, гречка, семена ясеня и 

т. д., создавать полуобъемную аппликацию, отрабатывать навыки работы клеем; 

 различать национальные костюмы разных народностей, знать принципы обработки 

волокон натурального происхождения, освоить прием плетения в три нити, уметь 

составлять композицию русской тематики; 

 освоить приемы работы с глиной, целой яичной скорлупой составлять композиции; 

 выполнять вышивку тамбурным швом, различать виды обработки ткани (основные 

термины и понятия: шов, пяльцы, вышивка); 

 создавать изделия, используя шов «через край», пришивать пуговицу; понятия: 

виды швов, нитки. 

 правила разметки ткани; прием разметки ткани с помощью шаблона; 

 работать с выкройками; развивать навыки кроя; 

 научиться создавать изделия приемом лепки из фольги, уметь работать по плану; 

 коллективно, с помощью учителя проводить конференции, 

уметь выступать с презентацией своей папки достижений. 

 задавать заранее подготовленные вопросы (можно использовать учебник), оценивать 

выступления своих товарищей, анализировать; 

 иметь представление о том, как строить монологическое высказывание; 

 владеть методами самоанализа, самоконтроля самооценки, взаимопомощи и 

взаимовыручки; 

 приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач; 

 освоить элементарные приемы работы с компьютером (поиск и получение информации, 

работа с готовыми ресурсами, создание небольших текстов в рамках практических задач)- 

поиск информации в Интернете (для этого изучают правила набора текста с клавиатуры и 

выполняют практическую работу «Ищем информацию в Интернете», осваивая на 

элементарном уровне программу MicrosoftInternetExplorer; 

работать с разными источниками информации: сравнивать, анализировать, выбирать; 

классифицировать, устанавливать связи, и т.д. 

Критерии и нормы  оценки знаний  учащихся по технологии 
  

В 1 классе используется только словесная оценка, критериями которой является 

соответствие или несоответствие требованиям программы. Лучшие работы обучающихся 

хранятся в портфолио. 

 Используется «Алгоритм самооценки». В первом классе алгоритм состоит из 4 вопросов: 

1. Какое было дано задание? (Учимся вспоминать цель работы) 

2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью) 

3. Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать ошибки) 

4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать процесс) 

Во 2-4 классах отметки выставляются по пятибалльной шкале. В конце  урока 

проводится выставка и обсуждение творческих работ обучающихся. Раз в год обучающиеся по 



желанию принимают участие в выставке декоративно-прикладного творчества на школьном  

уровне.  

Особенности организации контроля по технологии 

Контроль за уровнем достижений обучающихся по технологии проводится в форме 

устной оценки за выполненную работу. Контрольных работ и промежуточного контроля по 

предмету «Технология» нет. Итоговая четвертная (годовая) оценка складывается из учета 

текущих отметок. 

Критерии оценки качественных результатов выполнения заданий 

 

- Четкость, полнота и правильность ответа. 

- Соответствие изготовленной детали изделия или всего изделия заданным образцам. 

- Аккуратность выполнения изделия, экономность в использовании средств. 

- Целесообразность выбора композиционного и цветового решения, внесение творческих 

элементов в изделие. 

- В заданиях проектного характера умение детей сотрудничать в группе, принимать 

поставленную задачу, искать, отбирать необходимую информацию, изготавливать изделие по 

заданным параметрам и оформлять выступление, защищать проект. 

 

Проверка и оценка устного опроса 

                                                

Оценка «5» ставится, если учащийся: полностью освоил учебный материал; 

умеет изложить его своими словами; самостоятельно подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Допустимы 1-2 недочёта . 

Оценка «4» ставится, если учащийся: в основном усвоил учебный материал, допускает 

незначительные ошибки(3)  при его     изложении своими словами; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: не усвоил существенную часть учебного материала; 

допускает значительные ошибки(4-5 или 4-6 недочётов)  при его изложении своими словами; 

затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами ; слабо отвечает на дополнительные 

вопросы. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: почти не усвоил учебный материал; не может 

изложить его своими словами; не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

 

 Проверка и оценка практической работы учащихся 

 

«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески; Допустимы 1-2 недочёта в работе. 

«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, при выполнении отдельных операций допущены небольшие отклонения 

(2-3 ошибки); общий вид изделия аккуратный; 

«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением технологической 

последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от образца (если не было 

на то установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в срок; допустимы 4-5 

ошибок. 



«2» – ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая последовательность 

нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения, изделие оформлено 

небрежно и имеет незавершенный вид. 

 

 

 

 

Оценка работ по технологии 

 

      При оценивании работ учитывается аккуратность выполнения работы. За неряшливо 

оформленную работу отметка снижается на 1 балл, но не ниже «3». 

 

«5» - без ошибок 

«4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки 

«3» - 2-3 грубые и 1-2 негрубые ошибки или 4 и более негрубых 

«2» - 5 и более грубые ошибки 

 

Грубыми ошибками считаются: 

- неаккуратная или неправильная разметка, резание и обработка материалов (бумаги, 

картона, ткани); 

- неправильная сборка изделия; 

- несоблюдение пропорций деталей изделия; 

- незнание правильной разметки (шаблоном, линейкой, циркулем); 

- неумение самостоятельно, без помощи учителя, выполнять всю работу; 

- несоблюдение правил безопасного труда при работе с колющими и режущими 

инструментами. 

 

Негрубыми ошибками считаются: 

- некоторые неточности при разметке будущего изделия; 

- затруднения при определении названия детали и материала, из которого она изготовлена; 

- неточности в соблюдении размеров и форм второстепенных объектов в работе; 

- неточности при нахождении некоторых деталей на изделии. 

 

  Критерии оценки проекта: 

 

                        1.      Оригинальность темы и идеи проекта. 

2.     Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, 

надежность; удобство использования). 

3.      Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность 

применения и сочетание материалов; соблюдение правил техники безопасности). 

4.     Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; 

использование традиций народной культуры). 

5.     Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; 

рекомендации к использованию; возможность массового производства). 

6.     Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве 

изделия; возможность использования вторичного сырья, отходов производства; экологическая 

безопасность). 

7.     Информационные критерии (стандартность проектной документации; 

использование дополнительной информации). 

Оценка: 

Каждый из критериев оценивается по 0,1,2, 3 балла 

средняя арифметическая величина: 

77-81 балл - «отлично» 

61-76 баллов - «хорошо» 



39-60 баллов - «удовлетворительно» 

Менее 38 баллов - «неудовлетворительно» 

 

 

 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Книгопечатная продукция 

 

Учебник: 

1.Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. Учебник. 1 класс.  

2.Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология. Учебник. 2 класс. 

3.Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология. Учебник.3класс. 

4.Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В., Анащенкова С.В., Технология. Учебник. 

4класс.  

 

Рабочая тетрадь:  

1. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. 1 класс.  

2.Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология. 2 класс.  

3.Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология.3 класс.  

4. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В., Анащенкова С.В. Технология. 4класс. 

 

Печатные пособия 

Комплекты тематических таблиц: 

- Технология обработки ткани 

- Технология. Обработка бумаги и картона  

- Технология. Организация рабочего места (для работы с разными материалами) 

- Демонстрационный и раздаточный материал: 

- Коллекции «Бумага и картон», «Лён», «Хлопок», «Шерсть» 

- раздаточные материалы (справочные) 

1. Образовательная программа «Школа России». Планируемые результаты освоения 

обучающимися программы начального общего образования.   

2. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования 

3. Методическое пособие с электронным приложением «Уроки технологии с применением 

информационных технологий 1 – 4 классы»;  М., «Глобус», 2012 год 

 

Методические пособия  

1. Поурочные разработки по технологии, 1- 4 классы.(авт. Т. Н. Максимова) , М.: ВАКО, 

2013-2015 гг. 

Технические средства обучения. 

1. Классная магнитная доска. 

2. Компьютер. 

3.Интерактивная доска. 

 

Экранно-звуковые пособия. 

Информационно-коммуникативные средства 

Мультимедийные (образовательные) ресурсы, соответствующие содержанию обучения: 

1. Интерактивное учебное пособие «Технология . 1-4 классы, ч.1,2» (серия «Наглядная школа»). 



2. Мультимедийные (образовательные) ресурсы, соответствующие содержанию обучения: 

Интернет и единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (например, 

http://school-collection.edu.ru/). 

3. Электронное приложение к учебнику «Технология», диск CD-ROM), авторы С.А. Володина, 

О.А. Петрова, М.О. Майсурадзе, В.А. Мотылёва 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

- набор инструментов для работы с различными материалами в соответствии с 

программой обучения 

- набор демонстрационных материалов, коллекций 

- наборы цветной бумаги, картона, кальки, бархатной бумаги и др. 

- заготовки природного материала 

- стеки 

- пластилин 

- клей 

- ножницы 

Календарно – тематическое планирование 

Технология, 2 класс 

 
Дата  По 

факту 

№ п/п Тема Формируемые 

УУД 

  1 

Знакомство с учебником(1час) 

 

Как работать с учебником. 

познавательные,  

личностные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

   Человек и земля (23 часа)  

  2(1) 

Земледелие. Выращивание лука. познавательные,  

личностные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  3(2) 

Виды посуды.  Изделие: «Корзина с 

цветами». 

познавательные,  

личностные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  4(3) 

Приёмы работы с пластилином. Изделие: 

«Семейка грибов на поляне». 

познавательные,  

личностные, 

регулятивные 

  5(4) 

Тестопластика. Изделие «Игрушка». познавательные,  

личностные, 

регулятивные 

 

  6(5) 

Проект «Праздничный стол». познавательные,  

личностные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  7(6) 

Технология создания хохломского 

растительного орнамента. 

познавательные,  

личностные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  8(7) Особенности народного промысла познавательные,  

http://school-collection.edu.ru/


городецкая роспись. личностные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  9(8) 

Особенности народного промысла 

дымковская игрушка. 

познавательные,  

личностные, 

регулятивные 

  10(9) 

История матрёшки. Изделие: «Матрёшка». познавательные,  

личностные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  11(10) 

Выполнение деревенского пейзажа в 

технике рельефной картины. 

познавательные,  

личностные, 

регулятивные 

  12(11) 

Конструирование из бумаги движущейся 

игрушки лошадка. 

познавательные,  

личностные, 

регулятивные 

  13(12) 

Работа с природными материалами. 

Изделие: «Курочка из крупы». 

познавательные,  

личностные, 

регулятивные 

  14(13) 

Проект «Деревенский двор». познавательные,  

личностные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  15(14) 

Приёмы изготовления изделий из яичной 

скорлупы. 

познавательные,  

личностные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  16(15) 

Выполнение работы в технике 

полуобъёмная пластика. Изделие: 

«Крепость». 

познавательные,  

личностные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  17(16) 

Изготовление помпона и игрушки на основе 

помпона. 

познавательные,  

личностные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  18(17) 

Проект: «Убранство избы». познавательные,  

личностные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  19(18) 

Изготовление модели ковра, освоение 

способа переплетения полосок бумаги. 

познавательные,  

личностные, 

регулятивные 

  20(19) 

Конструирование мебели из картона. познавательные,  

личностные, 

регулятивные 

  21(20) 

Работа с нитками и картоном. Освоение 

приёмов плетения в три нити. Изделие: 

«Русская красавица». 

познавательные,  

личностные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  22(21) 

Изготовление изделия «Костюм для Ани и 

Вани» с помощью технологической карты.  

познавательные,  

личностные, 

регулятивные 

  23(22) 
Технология выполнения строчки косых 

стежков. Изделие: «Кошелёк». 

познавательные,  

личностные, 



регулятивные 

  24(23) 

Виды швов и стежков для вышивания. познавательные,  

личностные, 

регулятивные 

   Человек и вода (3 часа)  

  25(1) 

Изонить, изделие: «Золотая рыбка». познавательные,  

личностные, 

регулятивные 

  26(2) 

Проект «Аквариум». познавательные,  

личностные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  27(3) 

Работа с бумагой и волокнистыми 

материалами. Полуобъёмная аппликация 

«Русалка». 

познавательные,  

личностные, 

регулятивные 

   Человек и воздух (3 часа)  

  28(1) 

Техника оригами. Оберег «Птица счастья». познавательные,  

личностные, 

регулятивные 

  29(2) 

Изготовление объёмной модели мельницы 

на основе развёртки. 

познавательные,  

личностные, 

регулятивные 

  30(3) 

Свойства и использование фольги. Изделие: 

«Флюгер». 

познавательные,  

личностные, 

регулятивные 

   Человек и информация (3 часа)  

  31(1) 

Способы создания книги. Изделие: «Книжка 

– ширма». 

познавательные,  

личностные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  32(2) 

Способы поиска информации. Правила 

набора текста. 

познавательные,  

личностные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

  33(3) 

Поиск информации в Интернете. познавательные,  

личностные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

   Заключительный урок (1 час)  

  34(1) 

Подведение итогов за год. Организация 

выставки изделий. 

 

познавательные,  

личностные 

  35(2) 
Резерв 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

к рабочей программе по физической культуре 

2 класс 

           Адаптивная рабочая программа по физической культуре для учащегося 2 класса с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ, вариант 7.1) составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, Примерной программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. 

Ч.1.- 5-е изд., перераб. -  М.: Просвещение, 2015, рабочей программы. Физическая культура, 

Москва. «Просвещение» 2015, автор В. И. Лях - УМК «Школа России», Примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы  

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития,  2015г.  

 

   АООП НОО обучающихся с ЗПР реализуется через УМК «Школа России».  

           Адаптированная рабочая программа обучающихся с ОВЗ предполагает, что 

учащийся с задержкой психического развития (ЗПР) получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

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

сроки обучения (1 - 4 классы). 

           Определение варианта адаптированной программы обучающегося с ЗПР 

осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссией 

(ТПМПК), сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-

педагогического обследования, с учетом ИПР в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

           Цель реализации адаптированной программы обучающихся с ЗПР - обеспечение 

выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий 

для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

          Достижение поставленной цели при разработке и реализации адаптированной 

программы обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения адаптированной программы, целевых 

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

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями 

развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

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

формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. 

соревнований; 



• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы. 

            В основу разработки и реализации адаптированной программы обучающихся с 

ЗПР заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

           Дифференцированный подход обучающихся с ЗПР предполагает учет их особых 

образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям 

освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость создания и 

реализации разных вариантов адаптированной программы обучающихся с ЗПР, в том 

числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты адаптированной 

программы обучающихся с ЗПР создаются и реализуются в соответствии с 

дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ к: 

• структуре адаптированной программы; 

• условиям реализации адаптированной программы;  

• результатам освоения адаптированной программы. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации адаптированной 

программы обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.  

         Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с 

учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

        Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером 

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

        Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

        В контексте разработки адаптированной программы обучающихся с ЗПР реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

-придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

-прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности, и 

поведения, возможность их самостоятельного  продвижения в изучаемых образовательных 

областях; 

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

деятельности и поведения; 

-обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

            В основу формирования адаптированной программы обучающихся с ЗПР 

положены следующие принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки учащихся и 

воспитанников и др.);  

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

учащихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его 

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

особых образовательных потребностей; 



• принцип преемственности, предполагающий при проектировании адаптированной 

программы начального общего образования ориентировку на программу основного 

общего образования, что обеспечивает непрерывность образования учащихся с задержкой 

психического развития; 

• принцип целостности содержания образования. 

 • принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения учащимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;   

• принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в 

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

учащегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

   • принцип сотрудничества с семьей.  

 

Психолого-педагогическая характеристика  учащихся с ЗПР 

Учащиеся с ЗПР - это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ТПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

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

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений - от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 

умственной отсталости.  

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

в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными 

способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных 

навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими 

для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в 

формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное 

становление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. 

Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной 

моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не 

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

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

(раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре 

нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От 

обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со 

здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального 

общего образования в систематической и комплексной (психолого-медико-

педагогической) коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 

образования и самих образовательных маршрутов,  соответствующих возможностям и 

потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих 

ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического 



развития и способностью или неспособностью  обучающегося к освоению образования, 

сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация АООП НОО с ЗПР соотносится с дифференциацией этой 

категории обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения 

психического развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта 

образовательной программы возлагается на ТПМПК.  

АООП НОО адресована обучающимся, достигшим к моменту поступления в 

образовательную организацию уровня психофизического развития близкого возрастной 

норме, но отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в 

условиях деятельности и организованного поведения, и признаки общей социально-

эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся могут 

отмечаться признаки легкой органической недостаточности центральной нервной системы 

(ЦНС), выражающиеся в повышенной психической истощаемости с сопутствующим 

снижением умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и 

эмоциональным нагрузкам. Но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного 

поведения. 

 

       Содержание  программы полностью соответствует требованиям федерального 

компонента государственного образовательного стандарта начального образования, но 

внесены  изменения в программу . 

  -  Раздел «Плавание» заменён разделом «Лёгкая атлетика»; 

 

      Физическая  культура - обязательный учебный курс в общеобразовательных 

учреждениях. Предмет «Физическая культура» является основой физического 

воспитания школьников. Предметом обучения физической культуре в начальной школе 

является двигательная система человека с общеразвивающей направленностью. В 

процессе овладения этой деятельностью у младших школьников не только 

совершенствуются физические качества, но и активно развиваются сознание и 

мышление, творческие способности и самостоятельность. 

       Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

      Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих 

образовательных задач: 

 укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению; 

 развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

координации движений, гибкости; 

 формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влияние 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность; 

 выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

 формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового 

и безопасного образа жизни; 

 приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижными играми, использование их в свободное время на основе формирования 

интересов к определенным видам  двигательной активности и выявления 

предрасположенности к тем или иным видам спорта; 



 воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, 

содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в 

ходе двигательной деятельности; 

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, показателями развития основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации,  гибкости). 

Принимая во внимание вышеперечисленные задачи образования учащихся начальной 

школы в области физической культуры, основными принципами, идеями и подходами 

при формировании данной программы были следующие: 

 принцип демократизации выражающийся в обеспечении каждому ученику 

одинакового доступа к основам физической культуры, максимальном раскрытии 

способности детей; 

 принцип гуманизации педагогического процесса заключается в учете 

индивидуальных способностей личности каждого ребенка и педагога, в предоставлении 

детям разноуровневый по сложности и субъективной трудности усвоения материал 

программы; 

 деятельностный подход, заключающийся в ориентировании ученика не только на 

усвоение готовых знаний и умений, но и на овладение способами физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, на развитие познавательных сил  и 

творческого потенциала ребенка; 

 интенсификация и оптимизация состоит в повышении целенаправленности 

обучения и усилении мотивации занятий физической культуры и спортом, применении 

активных и творческих методов и форм обучения (проблемные, исследовательские, 

индивидуальные и групповые формы обучения, круговая тренировка и др.);   

 расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного 

материала на целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической 

культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых 

явлений и процессов; 

 

Рабочая  программа рассчитана на 102 ч, 3 часа в неделю. 

 

Срок реализации программы – 1 год. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета «Физическая культура» 

      Предметом обучения физической культуры в начальной школе является двигательная 

активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, 

осваиваются определенные  двигательные действия, активно развиваются мышление, 

творчество и самостоятельность. 

     Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре 

является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с 

учетом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной 

подготовленности, особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдение 

гигиенических норм. 

      Предмет «Физическая культура» в школе становится в последнее время актуальным 

и обращает на себя внимание всего общества, заинтересованного в здоровой нации; 

является основой физического воспитания  школьников и частью целостной системы 

воспитания. 



        Начальная школа – первая ступень образования, которая дает понятие полезности 

занятиями физической культурой: крепкое здоровье, высокий уровень двигательных 

способностей, физического развития, знаний и навыков в области физической культуры, 

активного развития мышления, творчества и самостоятельности. На этом этапе обучения 

предпочтение отдается комбинированным типам уроков, с постепенным увеличением 

видовых уроков. 

        Программа  направлена на достижение следующей цели: формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно  использовать  ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

         Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих 

образовательных задач: 

– приобретение знаний о физической культуре и понимания ее значения в 

жизнедеятельности человека; 

– укрепление здоровья и содействие правильному физическому развитию, повышению 

работоспособности; 

– привитие потребности в занятиях физической культурой; 

– развитие координационных и кондиционных способностей; 

– содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитию психических 

процессов и свойств личности; 

– подготовка к жизненным реалиям развития нашего общества. 

 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение учебного 

предмета 

Учебный предмет «Физическая культура» является одним из основных в системе 

физического воспитания младшего школьника. Укрепление физического здоровья детей, 

совершенствование их физического развития, воспитание стремления заниматься 

физической культурой – основная задача уроков физической культуры.  

Умение поддерживать здоровый образ жизни, стремиться совершенствовать свои 

спортивные навыки, адекватно оценивать свои физические возможности способствует 

формированию общей культуры.  

В то же время у школьника с ЗПР могут возникнуть трудности при усвоении 

программного материала по физической культуре. У первоклассников с ЗПР могут 

наблюдаться нарушения пространственной ориентировки, дети затрудняются в 

понимании инструкции с использованием понятий, обозначающих пространственные 

отношения. Несформированность системы произвольной регуляции нарушает выполнение 

программы действий. В группе детей с ЗПР может обнаружиться неравномерность темпа 

выполнения учебного действия, что ведет к выпадению одного из элементов действия или 

незавершению самого действия. Повышенная отвлекаемость приводит к многочисленным 

ошибкам выполнения учебного задания, снижает темп и результативность деятельности. 

Дети с ЗПР нуждаются в постоянном контроле и дополнительных стимулах. 

Обучение физической культуре должно строиться с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ЗПР. При построении уроков необходимо учитывать быструю 

истощаемость и низкую работоспособность школьников. Новый материал предъявляется 

пошагово, предусматривает дозированную помощь учителя, использование специальных 

методов, приемов и средств обучения.  

Учителю рекомендуется самостоятельно распределять часовую нагрузку на 

изучение разделов учебного предмета, адаптировать упражнения и задания. Допустимо 

изменять последовательность и сроки прохождения программного материала в 

зависимости от условий школы (региональных, материальных), особенностей 

психофизического развития детей, опыта учителя физкультуры.  

 



 

Место учебного предмета  в учебном плане 

        Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчета 3 часа в неделю 

(всего 405 ч), в 1 классе – 99 ч, во 2 классе – 102 ч, в 3 классе – 102 ч,  в 4 классе – 102 ч.  

       Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура», был введен 

приказом Минобрнауки от 30 августа 2010г. №889. В приказе было указано: «Третий час 

учебного предмета «Физическая культура» использовать на увеличение двигательной 

активности и развитие физических качеств учащихся, внедрение современных систем 

физического воспитания». 

      Предмет «Физическая культура»  изучается во 2-4 классах из расчета 3 ч в неделю– 

102   часа всего. 

 

 

Формы и методы физического воспитания 

Методы  

- метод строго регламентированного упражнения; 

- игровой метод (использование упражнений в игровой форме); 

- соревновательный метод (использование упражнений в игровой форме); 

- словесный метод; 

- метод непосредственной наглядности. 

Формы  

Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 

Специфические принципы физического воспитания: 

- сознательности и активности; 

- наглядности; 

- принцип доступности и индивидуализации; 

- непрерывности процесса физического воспитания; 

- принцип системного чередования нагрузок и отдыха. 

 

Виды контроля: 

- Предварительный контроль; 

- оперативный контроль; 

- текущий контроль; 

- этапный контроль; 

- итоговый контроль 

 

Особое место в овладении данным курсом отводится работе по формированию 

самоконтроля и самопроверки. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

       Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе 

является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, предмет 

«Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и является 

средством формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций). 

Эти способности (компетенции) выражаются в метапредметных результат 



образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности 

(культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая культура». 

       Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального образования по 

физической культуре являются: 

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства 

для достижения её цели; 

— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

— умение доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

        Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание 

творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к активной 

самореализации в личной, общественной и профессиональной деятельности. В процессе 

освоения курса у учащихся начальной школы укрепляется здоровье, формируются общие 

и специфические учебные умения, способы познавательной и предметной деятельности. 

Содержание  тем учебного предмета 

       Программа состоит из трех разделов: «Знания о физической культуре» 

(информационный компонент), «Способы физкультурной деятельности» (операционный 

компонент) и «Физическое совершенствование» (мотивационный компонент). 

     Содержание первого раздела «Знания о физической культуре» соответствует 

основным направлениям развития познавательной активности человека: знания о природе 

(медико-биологические основы деятельности), знания о человеке (психолого-

педагогические основы деятельности), знания об обществе (историко-социологические 

основы деятельности). 

      Раздел «Способы физкультурной деятельности» соотносится с представлениями о 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями, способах организации 

исполнения и контроля за физическим развитием и физической подготовленностью 

учащихся. 

     Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на 

гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление 

здоровья школьников. Данный раздел включает в себя освоение жизненно важных 

навыков и умений, подвижных игр и двигательных действий из программных видов 

спорта, а так же общеразвивающих упражнений с различной функциональной 

направленностью. 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, ползание, ходьба на лыжах как жизненно важные способы передвижения 

человека. 

         Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви инвентаря. 

Из истории физической культуры. История физической культуры и первых 

соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 



Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие 

и развитие физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

        Физическая нагрузка и её влияние на повышение ЧСС. 

 

Способы физкультурной деятельности. 

 

Самостоятельные занятия. Составления режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки 

и развития  мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение ЧСС во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

 

Физическое совершенствование. 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Освоение комплексов 

общеразвивающих физических упражнений для развития основных физических качеств. 

Освоение подводящих упражнений для закрепления и совершенствования двигательных 

действий игры в футбол, волейбол, баскетбол. Развитие выносливости во время лыжных 

прогулок. Измерение частоты сердечных сокращений во время и после выполнения 

физических упражнений. Проведение элементарных соревнований. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

 

Гимнастика с основами акробатики  

       Акробатические упражнения: перекаты в группировке с последующей опорой 

руками за головой; 2-3 кувырка вперед; стойка на лопатках; «мост» из положения лежа 

на спине. Кувырок назад, кувырок вперед; кувырок назад и перекатом стойка на 

лопатках. 

       Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по наклонной 

скамейке в упоре стоя на коленях, в упоре лежа,  лежа на животе, подтягиваясь руками; 

лазание по канату в три приема; перелезание через препятствие. Висы: вис на согнутых 

руках согнув ноги; на гимнастической стенке вис прогнувшись, подтягивание в висе, 

поднимание ног в висе.  

      Опорные прыжки: опорные прыжки на горку из гимнастических матов, на коня, 

козла; вскок в упор стоя на коленях и соскок взмахом рук. 

     Строевые упражнения: Команды «Шире шаг», «Чаще шаг!», «Реже!», «На первый 

второй рассчитайсь!»; построение в две шеренги; перестроение из двух шеренг в 2 круга; 

передвижение по диагонали, противоходом, «змейкой». Команды «Становись!», 

«Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», повороты на месте. Перестроение в движении из 

одной колонны в две, три, четыре. 

Легкая атлетика. 

    Понятия: эстафета команды «Старт!», «Финиш!»; темп, длительность бега, влияние 

бега на  состояние здоровья, элементарные сведения о правилах в беге, прыжках, 

метании, техника безопасности на занятиях.  



   Ходьба: ходьба обычная, на носках, на пятках, в полуприрседе, с различным 

положение рук, под счет учителя, коротким, длинным и средним шагом, с 

перешагиванием через скамейки, в различном темпе под звуковые сигналы, в приседе. 

    Бег: обычный бег с изменением длины и частоты шагов, с высоким подниманием 

бедра, приставными шагами правым и левым боком, с захлестыванием голени назад. 

   Бег на выносливости: равномерный, медленный, до 5-8мин. Кросс по 

слабопересеченной местности до 1 км. 

   Бег на скорость: бег с максимальной скоростью до 60м., с изменением скорости, с 

прыжками через условные рвы под звуковые сигналы. «Круговая эстафета», «Встречная 

эстафета». Бег с ускорением на расстояние до 30м. 

   Прыжки: на одной и на двух ногах вместе, с поворотом на 180, по разметкам; в длину 

с места; в длину с разбега; с высоты до 60см.; в высоту с прямого разбега, многоразовые 

(до 10прыжков); прыжки в длину с разбега; многоскоки (тройной, пятерной, десятерной). 

    Метание: метание малого мяча с места; в горизонтальную и вертикальную цель; 

метание на дальность и заданное расстояние.  

Лыжные гонки. 

    Передвижения на лыжах: попеременный двухшажный ход с палками и без палок; 

подъем «лесенкой»;  спуски в высокой и низкой стойках; передвижение на лыжах до 2 

км с равномерной скоростью. 

    Поворот: переступанием вокруг пяток и носков лыж, повороты переступанием в 

движении. 

    Подъемы «лесенкой» и «елочкой». 

Подвижные и спортивные игры. 

    На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Выжигала», 

«Увертывайся от мяча». 

    На материале раздела «Легкая атлетика»: «Пустое место», «Белые медведи», «Кто 

дальше бросит», «Космонавты», «Волк во рву», «Удочка». 

    На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Быстрый лыжник», «За мной». 

     На материале спортивных игр: 

    Баскетбол: специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение 

мяча в движении вокруг стоек («змейкой»), ловля и передача мяча на месте и в движении 

в треугольниках, квадратах, кругах; передачи мяча двумя руками от груди; бросок мяча с 

места;  

    Подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка баскетбольных мячей», «Охотники и 

утки», «Снайперы», «Игры с ведением мяча», «Подвижная цель», «Гонка мячей по 

кругу», «Овладение мячом», «Борьба за мяч», «Перестрелка», мини баскетбол. 

   Футбол: удар по недвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

приём и передача мяча; подвижные игры на материале футбола; 

   Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры; 

       Адаптивная физическая реабилитация 

Общеразвивающие упражнения. 

На материале гимнастики. 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба широким шагом; наклоны; 

индивидуальные комплексы по развитию гибкости.  



Развитие координации: преодоление простых препятствий; ходьба по 

гимнастической скамейке, воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и 

лёжа, сидя).  

Формирование осанки: ходьба на носках, с заданной осанкой; стилизованная 

ходьба под музыку; упражнения на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, 

позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, 

сидя, лёжа.  

Развитие силовых способностей: динамические упражнения без отягощений 

(преодоление веса собственного тела). 

На материале лёгкой атлетики.  

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной 

опоре.  

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; броски в 

стенку и ловля теннисного мяча, стоя у стены, из разных исходных положений.  

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

равномерный 6-минутный бег.  

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15-20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 

темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1-2 кг) одной 

рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, 

сбоку, снизу, от груди); прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), с 

доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте. 

На материале лыжных гонок. 

Развитие координации:перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте); 

общеразвивающие упражнения с изменением поз тела, стоя на лыжах.  

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности. 

На материале плавания.  

Развитие выносливости: работа ног у вертикальной поверхности, скольжение на 

груди и спине с задержкой дыхания (стрелочкой).  

Коррекционно-развивающие упражнения 

Основные положения и движения головы, конечностей и туловища, выполняемые 

на месте: сочетание движений туловища, ног с одноименными движениями рук; 

комплексы упражнений без предметов на месте и с предметами (г/ палка, малый мяч, 

средний мяч, г/мяч, набивной мяч, средний обруч, большой обруч).  

Упражнения на дыхание: правильное дыхание в различных И.П. сидя, стоя, лежа; 

глубокое дыхание при выполнении упражнений без предметов; дыхание по подражанию 

(«понюхать цветок», «подуть на кашу», «согреть руки», «сдуть пушинки»), дыхание во 

время ходьбы с произношением звуков на выдохе, выполнение вдоха и выдоха через нос. 

Упражнения на коррекцию и формирование правильной осанки: упражнения у 

гимнастической стенки (различные движения рук, ног, скольжение спиной и затылком по 

гимнастической стенке, приседы); сохранение правильной осанки при выполнении 

различных движений руками; упражнения в движении имитирующие ходьбу, бег 

животных и движения работающего человека («ходьба как лисичка», «как медведь», 

похлопывание крыльями как петушок», покачивание головой как лошадка», «вкручивание 

лампочки», «забивание гвоздя», «срывание яблок», «скатай снежный ком», «полоскание 

белья»); упражнения на сенсорных набивных мячах различного диаметра (сидя на мяче с 

удержанием статической позы с опорой с различными движениями рук); ходьба с 

мешочком на голове; поднимание на носки и опускание на пятки с мешочком на голове; 

упражнения на укрепление мышц спины и брюшного пресса путем прогиба назад: «Змея», 

«Колечко», «Лодочка»; упражнения для укрепления мышц спины путем складывания: 

«Птица», «Книжка» «Кошечка»; упражнения для укрепления позвоночника путем 



поворота туловища и наклона его в стороны: «Ежик», «Звезда», «Месяц»; упражнения на 

укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног: «Лягушка», «Бабочка», «Ножницы».  

Упражнения на коррекцию и профилактику плоскостопия: сидя («каток», «серп», 

«окно», «маляр», «мельница», «кораблик», «ходьба», «лошадка», «медвежонок»); сидя: 

вращение стопами поочередно и одновременно вправо и влево, катание мяча ногами; 

ходьба приставными шагами и лицом вперед по канату со страховкой; ходьба на 

внутреннем и внешнем своде стопы; ходьба по массажной дорожке для стоп.  

Упражнения на развитие общей и мелкой моторики: с сенсорными набивными 

мячами разного диаметра (прокатывание, перекатывание партнеру); со средними мячами 

(перекатывание партнеру сидя, подбрасывание мяча над собой и ловля, броски мяча в 

стену); с малыми мячами (перекладывания из руки в руку, подбрасывание двумя, удары 

мяча в стену в квадраты и ловля с отскоком от пола двумя; удары мяча об пол одной 

рукой и ловля двумя); набивными мячами –1 кг (ходьба с мячом в руках, удерживая его на 

груди и за головой по 30 секунд; поднимание мяча вперед, вверх, вправо, влево).  

Упражнения на развитие точности и координации движений: построение в 

шеренгу и в колонну с изменением места построения; ходьба между различными 

ориентирами; бег по начерченным на полу ориентирам (все задания выполняются вместе с 

учителем); несколько поворотов подряд по показу, ходьба по двум параллельно 

поставленным скамейкам с помощью.  

Упражнения на развитие двигательных умений и навыков.  

Построения и перестроения: выполнение команд «Становись!», «Равняйсь!», 

«Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», «Класс стой!» с помощью; размыкание в шеренге 

и в колонне; размыкание в шеренге на вытянутые руки; повороты направо, налево с 

указанием направления; повороты на месте кругом с показом направления. 

Ходьба и бег: ходьба на пятках, на носках; ходьба в различном темпе: медленно, 

быстро; бег в чередовании с ходьбой; ходьба и бег в медленном темпе с сохранением 

дистанции; бег в колонне по одному в равномерном темпе; челночный бег 3 Х 10 метров; 

высокий старт; бег на 30 метров с высокого старта на скорость.  

Прыжки: прыжки на двух (одной) ноге на месте с поворотами на 180° и 360°; 

прыжки на одной ноге с продвижением вперед; прыжки в длину с места толчком двух ног; 

прыжки в глубину с высоты 50 см. 

Броски, ловля, метание мяча и передача предметов: метание малого мяча правой 

(левой) рукой на дальность способом «из-за головы через плечо»; метание малого мяча в 

горизонтальную цель (мишени на г/стенке); переноска одновременно 2-3 предметов 

различной формы (флажки, кегли, палки, мячи и т.д.). 

Равновесие: ходьба по г/скамейке с предметом (флажок, г/мяч, г/палка); ходьба по 

г/скамейке с различными положениями рук; «Петушок», «Ласточка» на полу.  

Лазание, перелезание, подлезание: лазанье по г/стенке одновременным способом, 

не пропуская реек, с поддержкой; подлезание и перелезание под препятствия разной 

высоты (мягкие модули, г/скамейка, обручи, г/скакалка, стойки и т.д.); подлезание под 

препятствием с предметом в руках; пролезание в модуль-тоннель; перешагивание через 

предметы: кубики, кегли, набивные мячи, большие мячи; вис на руках на г/стенке 1-2 

секунды; полоса препятствий из 5-6 заданий в подлезании, перелезании и равновесии. 

 

 

Тематическое планирование,2 класс   

№ 

п/п 

Раздел Количество 

часов 

1. Знания о физической культуре 4 

2. Легкая атлетика  

(Легкоатлетические упражнения) 

25 + 10=35 

3. Гимнастика с элементами акробатики  28 

3. Подвижные игры, с элементами спортивных игр  23 



4. Лыжная подготовка   12 

 Итого: 102 часа 

 

УМК «Школа России» 

Литература для учителя 

 «Примерные программы по учебным предметам». /Составитель: Е.С. Савинов, 

член-корреспондент;  РАО  А.М. Кондаков,  академик  Л.П. Кезина./ 

(Стандарты  второго  поколения).  М.: Просвещение, 2015г 

 Рабочие программы« Школа России» .Физическая культура. 4 класс. авт.: В.И. 

Лях. М. Просвещение , 2015 г. 

 Поурочные разработки по физкультуре, 2 класс.(авт. А. Ю. Патрикеев) 

М.:ВАКО, 2013 г. 

 

Литература для учащихся 

 

Учебник. Физическая культура, 1 - 4 класс.(авт.: В. И. Лях).М.: Просвещение, 2011 г. 

 

 

Планируемые результаты освоения  учебного предмета 

 (личностные, метапредметные и предметные ) 

 

Личностные результаты: 

 

– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 – формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

 

Метапредметные результаты: 

 

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

поиска средств ее осуществления; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

– определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 



– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Предметные результаты: 

 

– формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

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

учебы и социализации; 

– овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

– формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и массы тела и 

др.), показателями основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости) 

– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

– выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на высоком 

качественном уровне, характеристика признаков техничного исполнения; 

– выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

 

Уровень физической подготовленности 

2 класс 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание 

на низкой 

перекладине из 

виса лежа, кол-

во раз 

14 – 16 8 – 13 5 – 7 13 – 15 8 – 12 5 – 7 

Прыжок в 

длину с места, 

см 

143 – 150 128 – 142 119 – 127 136 – 146 118 – 135 108 – 117 

Наклон вперед, 

не сгибая ног в 

коленях 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Бег 30 м с 

высокого 

старта, с 

6,0 – 5,8 6,7 – 6,1 7,0 – 6,8 6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,0 – 6,8 



Бег 1000 м Без учета времени 

 

 

 

Основные требования к знаниям, умениям и 

навыкам для учащихся ОВЗ к концу 2 класса 
 

            В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета 

«Физическая культура» учащиеся 2класса должны: 

 иметь представление: 

 о физической культуре и ее содержании у народов Древней Руси; 

 о зарождении древних Олимпийских игр; 

 о разновидностях физических упражнений: общеразвивающих, подводящих 

и соревновательных; 

 об особенностях игры в футбол, баскетбол, волейбол; 

 уметь: 

 составлять и выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на 

развитие силы, быстроты, гибкости и координации; 

 выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений для 

освоения технических действий игры в футбол, баскетбол и волейбол; 

 проводить закаливающие процедуры (обливание под душем); 

 составлять правила элементарных соревнований, выявлять лучшие 

результаты в развитии силы, быстроты и координации в процессе 

соревнований; 

 вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений; 

 демонстрировать уровень физической подготовленности; 

 

Требования к уровню освоения учебного предмета 

 Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

роль и значение утренней зарядки, физкультминуток, уроков физической культуры, 

закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развитие основных систем организма; 

 раскрывать на примерах (из истории) положительное влияние занятий физической 

культурой на физическое, личностное и социальное развитие; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, гибкость) и различать их между 

собой; 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми, 

соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 



 характеризовать роль и значение  режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной деятельности, 

показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении, соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические 

наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий 

по развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по 

частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

 выполнять организующие строевые команды и приемы; 

 выполнять акробатические упражнения на спортивных снарядах; 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах; 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метание и броски мяча 

разного веса и объема); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

 играть в баскетбол по упрощенным правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 выполнять передвижения на лыжах. 

 

Критерии и нормы  оценки знаний учащихся  по физической культуре 

      Оценка успешности учащихся по физической культуре: производится на общих 

основаниях и включает в себя качественные и количественные показатели: уровень 

соответствующих знаний (тесты, устные ответы), степень овладения двигательными 



умениями и навыками, умение осуществлять физкультурно-оздоровительную и 

спортивную деятельность, выполнение учебных нормативов, учитывая  возрастные и 

индивидуальные особенности занимающихся. При оценки успешности ориентироваться 

на темпы продвижения ученика в развитии его двигательных способностей, поощрять 

его стремления к самосовершенствованию, к углублению знаний в области физической 

культуры и ведению здорового образа жизни. 

 

        В пределах доступного дети должны знать терминологию, правила игр, способы 

выполнения упражнений, уметь объяснить это своими словами. Должны уметь выполнять 

упражнения, предусмотренные программой и пройденные на уроках. Учащиеся должны 

не только знать правила и содержание игры, но и уметь играть, умело использовать в 

играх изученные упражнения, согласовывать свои действия с действиями товарищей. 

      Необходимо, чтобы каждый учащийся в течении четверти получил пять - шесть 

оценок. При оценке успеваемости принимаются во внимание индивидуальные 

особенности детей: принадлежность к разным медицинским группам, уровень 

физического развития, последствия заболеваний и др. 

      Оценка умений и навыков выставляется за качество выполнения упражнений. Кроме 

того, следует учитывать количественный показатель учащихся при выполнении учебных 

нормативов по бегу, прыжкам, метаниям, лыжной подготовке и т.д. 

       Успеваемость учащихся по физической культуре оценивается по общепринятой в 

школе пятибалльной системе. 

       Для всех видов физических упражнений , в том числе и игр, может быть  использован 

следующий критерий оценок: 

Оценка "5" - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, без 

напряжения, уверенно; в играх учащийся показал знание правил игры, умение 

пользоваться изученными упражнениями для быстрейшего достижения индивидуальных и 

коллективных целей в игре. 

Оценка "4" - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, но с 

некоторым напряжением, недостаточно уверенно, в играх учащийся показал знание 

правил игры, но недостаточно уверенно умеет пользоваться изученными движениями для 

быстрейшего достижения результатов в игре. Допущено 3-4 ошибки. 

Оценка "3" - упражнение выполнено правильно, но недостаточно точно, с большим 

напряжением, допущены незначительные 5 ошибок; в играх учащийся показал знание 

лишь основных правил, но не всегда умеет пользоваться изученными движениями. 

Оценка "2" - упражнение выполнено неправильно, с грубыми ошибками, более 6 

ошибок; в играх учащийся показал слабое знание правил, неумение пользоваться 

изученными упражнениями. 

         Оценка успеваемости за четверть выставляется на основании данных текущего учета. 

При этом не допускается суммирование всех оценок и определение 

среднеарифметического показателя. Все оценки, поставленные учащимся в порядке 

индивидуального и фронтального опроса, имеют влияние на итоговую оценку за четверть. 

Однако преимущественное значение следует придавать выполнению основных 



упражнений, изучаемых в течение четверти, а не общим показателям физического 

развития. 

       Оценка за год выставляется на основании четвертных оценок в соответствии с 

общепедагогическими требованиями. 

      При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень 

физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся. 

 
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат 

выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, 

нарушение ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения структуры 

движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель ниже 

предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся: 

 старт не из требуемого положения; 

 отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

 бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 

 несинхронность выполнения упражнения. 

 

       Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на 

качество и результат выполнения упражнения. 

 

        В 1 – 4 классах оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в 

равновесии, лазанье, с элементами акробатики, при построениях, перестроениях, ходьбе. 

В остальных видах (бег, прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо учитывать 

результат: секунды, количество, длину, высоту. 

 

 

 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Для обучения используются учебники: 

 
1 класс - Физическая культура. 1-4 класс/В. И. Лях - М.: Просвещение, 2011 

2 класс - Физическая культура. 1-4 класс/В. И. Лях - М.: Просвещение, 2011 

3 класс –Физическая культура. 1-4 класс/В. И. Лях - М.: Просвещение, 2011 

4 класс- Физическая культура. 1-4 класс/В. И. Лях - М.:  Просвещение, 2011 

 

Библиотечный фонд: 

Образовательные программы. 

Учебно-методические  пособия. 

Учебник по физической культуре. 

Дидактические материалы. 

Печатные пособия: 

Таблицы, схемы (по программе обучения). 

Учебно-практическое оборудование: 

Гимнастика. 



Стенка гимнастическая (шведская). 

Скамейка гимнастическая жесткая. 

Гимнастические коврики. 

Гимнастические маты. 

Пластиковые обручи гимнастические. 

Мяч малый (теннисный). 

Скакалка гимнастическая. 

Легкая атлетика. 

Секундомер. 

Рулетка измерительная (1 м, 5 м, 10 м). 

Номера нагрудные. 

Дорожка разметочная. 

Флажки разметочные на опоре. 

Стойки для прыжков. 

Резинка для прыжков. 

Малый мяч для метаний. 

Подвижные игры. 

Эстафетные игрушки (поделки). 

Мешки. 

Игрушки-звонки. 

Объемные мячи. 

Кегли и кубики. 

Свистки. 

Спортивные игры. 

Мячи резиновые. 

Мячи баскетбольные. 

Спортивная форма. 

Мячи футбольные. 

Ворота футбольные. 

Сетка для переноса мячей. 

 

Дополнительная литература 

 

 «Справочник учителя физической культуры», П.А. Киселев, С.Б. Киселева; -Волгоград: 

«Учитель»,2011. 

 «Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья 1-5 классы», Н.И. Дереклеева; Москва: 

«ВАКО»,2010. 

 «Подвижные игры 1-4 классы», А.Ю. Патрикеев; Москва: «ВАКО»,2010. 

 «Зимние подвижные игры 1-4 классы», А.Ю. Патрикеев; Москва: «ВАКО»,2012. 

 «Дружить со спортом и игрой», Г.П. Попова; Волгоград: «Учитель»,2011. 

 «Физкультура в начальной школе», Г.П. Болонов; Москва: «ТЦ Сфера»,2012. 

 

Технические средства 

 

 Мультимедийный проектор. 

 Интерактивная доска. 

 Компьютер. 

 Интернет-ресурсы. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование 

Физическая культура, 2 класс 

 

Дата Факт. 

проведено 

Кол – во 

уроков 

Тема урока Формируемые 

УУД 

  1. Вводный урок. Инструктаж по технике 

безопасности. 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

  2.  Развитие силовых способностей. 

Прыжки. 

личностные, 

познавательные, 

регулятивные 

  3.  Высокий старт. Прыжок в длину с места 

и разбега. 

личностные, 

познавательные,  

регулятивные 

  4.  Эстафеты. личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

  5. Ходьба и бег. личностные, 

познавательные,  

регулятивные 

  6. Бег с препятствиями. личностные, 

познавательные,  

регулятивные 

  7. Метание малого мяча. личностные, 

познавательные,  

регулятивные 

  8.  Метание мяча в цель. познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  9. Метание большого мяча в цель. познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  10.  Прыжки на двух ногах с продвижением 

вперед. 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  11.  Разучивание подвижных игр. познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  12. Челночный бег. познавательные, 

личностные, 

 регулятивные 

  13. Кроссовая подготовка. познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  14.   Физическая культура как система 

разнообразных форм занятий 

познавательные, 

личностные, 



физическими упражнениями. 

Подвижные игры.  

коммуникативные 

  15.  Мозг и нервная система. познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  16.  Развитие координационных 

способностей при передаче мяча. 

познавательные, 

личностные, 

коммуникативные 

  17.  Обучение броску баскетбольного мяча. познавательные, 

личностные, 

коммуникативные 

  18.  Закрепление и совершенствование 

навыков в прыжках. 

познавательные, 

личностные, 

коммуникативные 

  19.  Повторение прыжков на двух ногах с 

продвижением вперед. 

познавательные, 

личностные, 

коммуникативные 

  20.  Развитие ориентирования в 

пространстве. 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  21.  Прыжки вокруг своей оси на двух ногах. познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  22.  Совершенствование метания на 

точность. Развитие внимания. 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  23.  Метание мяча в горизонтальную цель. познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  24.  Развитие скоростно – силовых 

способностей. Бег и прыжки.  

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  25.  Перестроение в круг из шеренги, ходьба 

и бег змейкой по кругу. 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  26.  Комплексное развитие 

координационных способностей. (Бег, 

прыжки, ходьба). 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  27.  Упражнение в равновесии на 

гимнастической скамье.  

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  28.  Закрепление и совершенствование 

метания мяча. 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  29.   Перебрасывание мяча через сетку в 

парах. 

познавательные, 

личностные, 

коммуникативные 

  30.  Овладение элементарными умениями 

при прыжках через скакалку. 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  31.  Прыжки через короткую скакалку. познавательные, 

личностные, 

коммуникативные 

  32.  Комплексное развитие познавательные, 



координационных способностей. личностные, 

коммуникативные 

  33. Повторение элементов метания мяча. 

Прыжки через короткую скакалку. 

познавательные, 

личностные, 

коммуникативные 

  34.  Ведение мяча. Ловля и передача мяча. познавательные, 

личностные, 

коммуникативные 

  35.  Ловля и передача мяча в парах. познавательные, 

личностные, 

коммуникативные 

  36.  Обучение удару мяча об пол в 

движении. 

познавательные, 

личностные, 

коммуникативные 

  37. Ловля мяча после подбрасывания. познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  38.  Развитие координационных 

способностей. Танцевальный шаг. 

познавательные, 

личностные, 

коммуникативные 

  39.  ОРУ с элементами знакомых 

танцевальных шагов. 

познавательные, 

личностные, 

коммуникативные 

  40.  Развитие ловкости при броске мяча в 

корзину. 

познавательные, 

личностные, 

коммуникативные 

  41.  Совершенствование ведения мяча в 

движении. 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  42.  Игровые задания на овладение 

командными навыками. 

познавательные, 

личностные, 

коммуникативные 

  43.  Ведение мяча в движении, 

подбрасывание и отбивание мяча. 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  44. Совершенствование умений в ловле, 

передачах и ведении мяча. 

познавательные, 

личностные, 

коммуникативные 

  45.  Ловля, передача и ведение мяча 

индивидуально, в парах, стоя на месте и 

в шаге. 

познавательные, 

личностные, 

коммуникативные 

  46.  Пища и питательные вещества. познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  47.  Знания о физической культуре. 

Основные требования к одежде и обуви 

во время лыжных гонок. 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  48.  Техника безопасности на уроках 

лыжной подготовки. 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  49.  Построение с лыжами в руках, на 

лыжах, в переноске лыж, одевание лыж. 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  50.  Освоение навыков ходьбы на лыжах. познавательные, 



личностные, 

регулятивные 

  51.  Ходьба и повороты приставными 

шагами.  

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  52.  Развитие координационных 

способностей при ходьбе на лыжах. 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  53.  Повороты на месте переступанием 

вокруг носков и пяток. 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  54.  Совершенствование умения 

передвижения  скользящим шагом. 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  55. Совершенствование умения 

передвижения скользящим шагом до 

1000 м. 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  56.  Развитие координационных 

способностей при спуске. 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  57.  Обучение спуску в основной стойке, 

торможение падением и палками. 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  58.   Развитие скоростно – силовых 

способностей. Передвижение 

скользящим шагом. 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  59.  Совершенствование умения спуска в 

основной стойке и на подъеме на 

небольшое возвышение. 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  60.  Развитие ловкости. Освоение техники 

лыжных ходов. 

познавательные, 

личностные, 

 регулятивные 

  61.  Попеременный двухшажный ход без 

палок и с палками. 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  62.  Развитие координационных 

способностей при спуске. 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  63.  Обучение спуску в основной стойке. 

Торможение падением. 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  64. Развитие координационных 

способностей при ходьбе на лыжах. 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  65.  Продвижение скользящим шагом. 

Повороты на месте переступанием 

вокруг носков и пяток. 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  66.  Совершенствование умения 

передвижения скользящим шагом. 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  67. Подведение  итогов лыжной подготовки. 

Игры с бегом на лыжах и без лыж. 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  68. Вода и питьевой режим. познавательные, 



личностные, 

коммуникативные 

  69. Режим дня и личная гигиена. познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  70. Техника безопасности на уроках 

гимнастики с элементами акробатики. 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  71. Техника безопасности, личная гигиена.  

Требования к одежде и обуви. 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  72. Освоение навыков акробатических 

упражнений. 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  73. Обучение акробатическим упражнениям. познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  74. Развитие координационных 

способностей при лазании, перелезании 

и переползании. 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  75.  Лазание по гимнастической стенке. познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  76. Освоение висов и упоров. познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  77.  Упражнение в освоении висов и упоров. познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  78.  Группировка. Перекат  вперед в упор 

присев. 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  79.  Освоение строевых упражнений.  

Бег «Змейкой». Челночный бег. 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  80. Упражнение на  равновесие. познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  81.  Упражнения в упоре лежа и стоя на 

коленях на гимнастической скамейке. 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  82.  Освоение танцевальных элементов. познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  83.  Освоение танцевальных элементов, 

координационных и силовых 

способностей. 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  84.  Развитие силы и гибкости. познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  85.  Упражнения на гибкость. 

Акробатические упражнения: стойка на 

лопатках, кувырок вперед. 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  86.  Развитие координационных познавательные, 



способностей. Упражнения на осанку. личностные, 

регулятивные 

  87.  Развитие силы и ловкости. Лазание по 

наклонной скамейке в упоре присев и 

стоя на коленях. 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  88.  Заключительный урок по гимнастике. 

Гимнастическая эстафета из изученных 

элементов. 

познавательные, 

личностные, 

коммуникативные 

  89.  История спортивных игр. познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  90.  Техника безопасности на уроках легкой 

атлетики. Первая помощь при ушибах и 

падениях. 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  91.  Освоение навыков ходьбы и развитие 

координационных способностей. 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  92.  Освоение навыков бега, развитие 

скоростных и координационных 

способностей. 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  93.  Развитие скоростно – силовых 

способностей. Скоростной бег до 30 м. 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  94.  Развитие координационных 

способностей. Прыжок в длину с места и 

с небольшого разбега. 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  95.  Совершенствование скоростно – 

силовых способностей, метания. 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  96. Развитие координационных 

способностей. Метание теннисного мяча 

с места. 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  97.  Развитие силовой выносливости. 

Преодоление полосы препятствий.  

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  98.  Кроссовая подготовка. Равномерный 

бег. 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  99. Развитие координационных 

способностей в прыжках. 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  100. Совершенствование скоростно – силовых 

способностей, метания. 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  101. Чередование ходьбы, бега (бег 50 м, 

ходьба 100 м). 

познавательные, 

личностные, 

регулятивные 

  102. Подвижные игры. познавательные, 

личностные, 

регулятивные, 

коммуникативные 
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