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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее ― АООП) 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

(далее ЗПР), вариант 7.2 муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №27 с углубленным изучением 

отдельных предметов» (далее - МАОУ «СОШ №27 с УИОП») - это общеобразователь-

ная программа, адаптированная для обучающихся с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, и обеспечивающая кор-

рекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития, вариант 7.2 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее ― Стандарт). 

АООП разработана педагогическим коллективом Учреждения. 

АООП составлена в соответствии с нормативно-правовой базой: 

Федеральные документы: 
- Конституция Российской Федерации (ст. 43); 

- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья (утверждѐн приказом Министерства образования и науки РФ от 

19.12.2014 г. №1598); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (СанПиН 2.4.2.3286-15); 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с ЗПР. 

 

Региональные документы: 
- Постановление Белгородской областной думы от 23.10.2014 года №П/39-3-5 «О 

законе Белгородской области «Об образовании в Белгородской области» от 31.10.2014 

года №314. 

- Приказ департамента образования   Белгородской области «Об утверждении 

порядка регламента и оформления отношений государственных и муниципальных 

образовательных организаций, и родителей (законных) представителей обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также для детей-инвалидов по основным 

образовательным программам». 

- Приказ департамента образования Белгородской области  от 13.04. 2015 года 

№1688 «Об утверждении порядка регламентации и оформлении отношений 

государственной и муниципальной общеобразовательной организации и 



 

родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а так же детей инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому» 

Документы общеобразовательной организации: 
- Устав. 

- Локальные акты. 

      Цель реализации АООП НОО 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 

образовательным учреждением АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает 

решение следующих основных задач: 

- формирование общей культуры,обеспечивающей разностороннее развитие 

личности обучающихся с ЗПР (нравственное, эстетическое, социально-личностное, 

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

нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной 

деятельностью сохранение и укрепление здоровьяобучающихся; 

- достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающимися 

с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 

особенностей ивозможностей; 

- создание благоприятных условий для удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся сЗПР; 

- минимизация негативного влияния особенностей познавательной 

деятельности обучающихся с ЗПР для освоения ими АООП НОО; 

-    обеспечение доступности получения начального общегообразования; 

-  обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

-   использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностноготипа; 

-  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; 

-  участие педагогических работников, обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды. 

 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития. 

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

заложеныдифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, 

которые проявляются внеоднородности по возможностям освоения содержания 



 

образования.Это обусловливает необходимость создания и реализации разных 

вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР, в том числе и на основе 

индивидуального учебного плана. Варианты АООП НОО обучающихся с ЗПР 

создаются и реализуются в соответствии с дифференцированно 

сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к: 

− к структуре АООП НОО; 

− условиям реализации АООП НОО; 

− результатам освоения АООПНОО. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП 

НОО обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процессаобученияивоспитанияобучающихся,структуруобразовательнойдеятельнос

тис учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и 

нарушеннымразвитием. 

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 АООП НОО 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 образовательныхобластях; 

-  существенное повышение мотивации и интереса к учению, 

приобретению нового опыта деятельности иповедения; 

- 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 

социальнойуспешности. 

В основу формирования АООП НОО 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 обучающихся и воспитанников идр.); 

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

-   принцип коррекционной направленности образовательногопроцесса; 



 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательныхпотребностей; 

- онтогенетический принцип; 

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

начального общего образования ориентировку на программу основного общего 

образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с 

задержкой психического развития; 

- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу 

структуры содержания образования положено не понятие предмета, а-

«образовательной области»; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми 

видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и 

приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением; 

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

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные 

ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной 

ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

- принцип сотрудничества с семьей. 



 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.2.) разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с 

образованием обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, 

в пролонгированные сроки обучения. АООП НОО для обучающихся с ЗПР 

представляет собой образовательную программу, адаптированную для обучения 

обучающихся с ЗПР с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающую коррекцию нарушений развития 

и социальную адаптацию.  

АОО ПНОО обучающихся с ЗПР предполагает обеспечение коррекционной 

направленности всего образовательного процесса при его особой организации: 

пролонгированные сроки обучения, проведение индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий, особое структурирование содержание обучения на основе 

усиления внимания к формированию социальной компетенции. 

Сроки получения начального общего образования обучающимися с ЗПР 

пролонгируются с учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных 

особенностей развития данной категории обучающихся и составляют 5 лет (с 

обязательным введением первого дополнительного класса). 

Реализация АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) предполагает, 

что обучающийся с ЗПР получает образование сопоставимое по итоговым 

достижениям к моменту завершения школьного обучения с образованием 

сверстников без ограничений здоровья, но в более пролонгированные календарные 

сроки, которые определяются Стандартом. 

 «Сопоставимость» заключается в том, что объем знаний и умений по основным 

предметам сокращается несущественно за счет устранения избыточных по 

отношению к основному содержанию требований. 

Вариант 7.2 АООП НОО обучающихся с ЗПР может быть реализован в 

разных формах: как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

классах, группах или в отдельных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

Для обеспечения возможности освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО 

может быть реализована сетевая форма реализации образовательных программ с 

использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной 

работы, ориентированной на удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении АООП НОО для 

обучающихся с ЗПР, требований к результатам освоения программы 

коррекционной работы и условиям реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР является 

психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа 



 

учителя начальных классов с педагогами, реализующими программу 

коррекционной работы, содержание которойдля каждого обучающегося 

определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе 

рекомендаций ПМПК, ИПР. 
 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) 

Обучающиеся с ЗПР - это дети, имеющее недостатки в психологическом 

развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая 

и/или функциональная недостаточность центральной нервной системы, 

конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, 

неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. 

Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный 

диапазон выраженности нарушений - от состояний, приближающихся к уровню 

возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

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

и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени 

выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный 

темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются 

нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и 

пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной 

сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР 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 неспособностью обучающегося к освоению образования, 

сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 



 

Дифференциация образовательных программ начального общего образования 

обучающихся с ЗПР должна соотноситься 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 ПМПК. Общие ориентиры для 

рекомендации обучения по АООП НОО (вариант 7.2) могут быть представлены 

следующим образом. 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) адресована обучающимся с 

ЗПР, которые характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, 

отставание может проявляться в целом или локально в отдельных функциях 

(замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности). 

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

умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной 

степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. 

Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как 

правило, сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто 

избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной 

привлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоционального 

состояния. Возможна неадаптивность поведения, связанная как с недостаточным 

пониманием социальных норм, так и с нарушением эмоциональной регуляции, 

гиперактивностью. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ 

разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического 

развития, определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё 

отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим современные 

научные представления об особенностях психофизического развития разных групп 

обучающихся позволяют выделить образовательные потребности, как общие для 

всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 

К общим потребностям относятся: 

- получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушенияразвития; 

- выделение пропедевтического периода в образовании, 

обеспечивающегопреемственность между дошкольным и школьным этапами; 

- получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным 

потребностям обучающегося сОВЗ; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

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

индивидуальной работы; 

 -  психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами исоучениками; 

 - психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации; 

-  постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

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



 

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

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

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой 

истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса идр.); 

- увеличение сроков освоения АООП НОО до 5лет; 

- гибкое варьирование организации процесса обучения путем 

расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения 

количества учебных часов и использования соответствующих методик итехнологий; 

 - упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования; 

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

навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, 

дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и 

средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития); 

- наглядно-действенный характер содержанияобразования; 

- развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы 

компенсации, коррекции и профилактикинарушений; 

- обеспечение непрерывного контроля становления учебно-познавательной 

деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, 

позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

 - постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений 

в новые ситуации взаимодействия сдействительностью; 

- необходимость постоянной актуализации знаний, умений и 

одобряемыхобществом норм поведения; 

-  постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному и социальномумиру; 

-  использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

- комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

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

специальная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию 

дефицитов эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции 

познавательной деятельности иповедения; 

 - специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать 

помощь взрослого; 

- развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения  и 

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

навыков социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных 

контактов; 

-   обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация 

сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования 

социально активной позиции, нравственных и общекультурныхценностей). 

 Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с 

ЗПР, можно открыть ему путь к получению качественного образования. 

 



 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 

психическогоразвитияадаптированнойосновнойобщеобразовательной 

программы начального общегообразования 

Планируемые результатыосвоения АООПНОО ЗПР (далее - планируемые 

результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации требований 
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам обучающихся, освоивших АООП 

НОО. Они представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных 
целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что 

обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых 
результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

- обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения АООП НОО; 

-  являться основой для разработки АООП НОО; 

- являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов и учебно-методической литературы, а также для системы 

оценки качества освоения обучающимися АООП НОО. 

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами 
содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщѐнные 
способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно 
решать учебные и учебно- практические задачи, а также задачи, по возможности 
максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО 
должны адекватно отражать требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

передавать спецификуобразовательного процесса (в частности, специфику целей 
изучения отдельных учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей 

области), соответствовать возрастным возможностям и особым образовательным 
потребностям обучающихся с ЗПР. 

Результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающимися с ЗПР оцениваются как 

итоговые на момент завершения начального общего образования. 

Освоение АООП НОО (вариант 7.2) обеспечивает достижение 

обучающимися с ЗПР трех видов результатов: личностных, метапредметных и 

предметных. 

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР 

включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции, социально значимые ценностные установки, необходимые для 

достижения основной цели современного образования ― введения обучающихся с 

ЗПР в культуру, овладение ими социо-культурным опытом. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП НОО 

должны отражать: 

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве природной и социальнойчастей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуредругих народов; 



 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебнойдеятельности; 

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

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальныхролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей ичувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам другихлюдей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальныхситуациях; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям 

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни; 

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

временно- пространственной организации. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также 

способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в 

дальнейшем АООП основного общего образования. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения АООП 

НОО должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения 

типовых учебных и практических задач, коллективного поиска средств 

ихосуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижениярезультата; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и 

объему художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменнойформах; 

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 



 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно- следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям на уровне, соответствующем индивидуальным возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценкусобытий; 

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

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон исотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебногопредмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими доступные существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

Предметные результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.2), включающие освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения. 

Русский язык. Родной язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного  пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

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

3) овладение первоначальными представлениями о правилах 

речевогоэтикета; 

4) овладение основами грамотногописьма; 

5) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, 

необходимыми для совершенствования их речевойпрактики; 

6) формирование позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской 

позициичеловека; 

7) использование знаний в области русского языка и сформированных 

грамматико-орфографических умений для решения практических задач. 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 



 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

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

всем учебнымпредметам; 

3) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с 

использованием некоторых средств устной выразительностиречи; 

4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 

5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать 

содержание текстов, участие в обсуждении прочитанных произведений, умение 

высказывать отношение к поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы 

поступков с учетом принятых в обществе норм иправил; 

6) достижение необходимогодля продолжения образования уровня 

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

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

преобразования художественных, научно-популярных и учебныхтекстов; 

7) формирование потребности в систематическом чтении; 

8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 
Иностранный язык: 
1) приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной и 

письменной речи на иностранном языке на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых 

для восприятия на элементарном уровне устной и письменной речи на иностранном 

языке, 

3) сформированность основ дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы 

Математика: 

1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, 

величинах и геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственныхотношений; 

2) приобретение начального опыта применения математических знаний 

для решения учебно-познавательных и учебно-практическихзадач; 

3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать 

в соответствии с алгоритмом и, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры; 

Окружающий мир: 

1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

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

2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 

природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде; 

3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром 



 

живой и неживой природы, между деятельностью человека и происходящими 

изменениями в окружающейсреде; 

4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире,умение прогнозировать простые последствия 

собственных действий и действий, совершаемых другими людьми; 

Основы религиозных культур и светской этики: 

1) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье 

иобществе; 

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

общества; 

3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

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

4) осознание ценности человеческой жизни. 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном 

развитиичеловека; 

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

дифференцировать красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения 

о произведениях искусства; воспитание активного эмоционально-эстетического 

отношения к произведениямискусства; 

3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (изобразительного, декоративно-

прикладного и народного искусства, скульптуры, дизайна идр.); 

4) умениевосприниматьивыделятьвокружающеммире (каквприродном,такив 

социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к 

ним собственное эмоционально-оценочноеотношение; 

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами 

изобразительного искусства. 

Музыка: 

1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) формирование элементов музыкальной культуры, интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности, формирование 

элементарных эстетических суждений; 

3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в 

процессе активной музыкальной деятельности, так и во время слушания 

музыкальных произведений; 

4) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 

произведений различныхжанров; 

5) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 

Технология (труд): 

1) формирование навыковсамообслуживания, овладение некоторыми 

технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил 

техники безопасности; 



 

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

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

обработки в зависимости от ихсвойств; 

3) формирование организационных трудовых умений (правильно 

располагать материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила 

безопасной работы и санитарно-гигиенические требования ит.д.) 

4) приобретение первоначальных навыковсовместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования иорганизации; 

5) использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач. 

Физическая культура 

1) формирование первоначальных представлений о значении 

физическойкультуры для укрепления здоровья человека, физического развития, 

повышения работоспособности. 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т.д.); 

3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок. 

 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области адаптированной 

основнойобщеобразовательной программы 

начального общегообразования 

Результаты освоения коррекционно-развивающей  области 

АООПНОО обучающихся с ЗПР должны отражать: 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия» включают 

психокоррекционные и логопедические занятия. 

Психокоррекционныезанятия: 

Психологическая коррекция познавательных процессов. 

Требования к результатам:развитие у ребёнка любознательности, 

наблюдательности, способности замечать новое, задавать вопросы, включаться в 

совместную со взрослым исследовательскую деятельность; умение самостоятельно 

конструировать по моделям, использовать пространственные и метрические 

признаки предметов, использование словесного обозначения пространственных 

отношений; увеличение объема произвольной памяти в зрительной, слуховой и 

осязательной модальности; умение ребенка выделить, осознать и принять цели 

действия; умение планировать свою деятельность по времени и содержанию; 

умение контролировать свои действия и вносить необходимые коррективы; умение 

обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 

запрос о специальной помощи. 

Психологическая коррекция эмоциональных нарушений. 

Требования к результатам: смягчение эмоционального дискомфорта 

ребенка, повышение активности и самостоятельности, устранение вторичных 

личностных реакций, обусловленных эмоциональными нарушениями, такими, как 

агрессивность, повышенная возбудимость, тревожная мнительность, 

эмоциональная отгороженность; модифицирование эмоциональных отношений и 

переживаний ребенка, способов реагирования на отношение к нему окружающих; 

умение самостоятельно находить нужные формы эмоционального реагирования и 



 

управлять ими; практические умения саморегуляции, включающие выработку 

навыков управления вниманием, регуляцииритма дыхания и мышечного тонуса. 

Психологическая коррекция социально-психологических проявлений. 

Требованияк результатам: уменьшение ореола исключительности 

психологических проблем; умение получить эмоциональную поддержку от 

сверстников, имеющих общие проблемы и цели; умение начать и поддержать 

разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, 

завершить разговор; умение корректно выразить отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие и т.д., умение получать информацию от собеседника и 

уточнять её. 

Логопедические занятия: 

Коррекция нарушения речи. 

Требования к результатам: умение решать актуальные житейские задачи, 

используя коммуникацию (вербальную, невербальную) как средство достижения 

цели; формирование слухового контроля за своим произношением и 

фонематическим анализом; нормализация проприоциптивной дыхательной 

мускулатуры при и вне фонации; формирование синхронности речевого дыхания и 

голосоподачи; автоматизация поставленных звуков; умение передать свои 

впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком, умение 

делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими людьми. 

Коррекция нарушения чтения и письма. 

Требования к результатам: умение чтения разных слогов; - умение чтения 

слов, не несущих смысловой нагрузки; умение чтения текстов, составленных по 

законам морфологии и грамматических связей в русском языке из слов, не 

имеющих семантической значимости; умение дифференцировать звуки на 

фонетико- фонематическом уровне; умение осуществлять морфемный анализ и 

синтез слов; умение анализировать слова и предложения на лексико-

грамматическом уровне; умение анализировать слова и предложения на 

синтаксическомуровне. 

Планируемые результаты программы коррекционной работы должны 

уточняться и конкретизироваться с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей обучающихся с ЗПР. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии 

с его потенциальными возможностями и особыми образовательными 

потребностями. 

При составлении программы коррекционной работы, направленной на 

поддержку ребенка в освоении основной образовательной программы, необходимо 

руководствоваться рекомендациями, зафиксированными в Индивидуальной 

Программе Реабилитации ребенка-инвалида (ИПР) в разделе: «Мероприятия 

психолого-педагогической реабилитации», выдаваемой федеральными 

государственными учреждениями Медико-социальной экспертизы. Требования к 

результатам реализации программы коррекционной работы определяется ПМПК и 

ИПР в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся. 

Планируемые результаты коррекционной работы: 

1. Повышение уровня общего развития обучающихся с ЗПР. 

2. Компенсирование пробелов предшествующего развития иобучения. 

3. Коррекция отклонений в развитии познавательной сферы иречи. 



 

4. Направленная подготовка к восприятию нового учебного материала. 

Программа коррекционной деятельности позволяет оценить усилия 

коллектива и изменения, произошедшие в развитии обучающегося с ЗПР. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ЗПР 

планируемых результатов освоения АООП НОО для обучающихся с ОВЗ. 

Планируемые результаты являются основой для отбора содержания 

образования, для подбора учебно-методического комплекса, для определения 

системы оценки результатов и диагностического инструментария. Их 

конкретизация позволяет обоснованно и целенаправленно выстраивать 

внутреннюю оценку по определению уровня достижения индивидуальных 

результатов обучающихся. 
 

                  1.3.Система оценки достижения обучающимися 

с задержкой психического развития планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы  

начального общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатовосвоения АООП 

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

инструментов реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к 

результатам освоения АООП НОО и направлена на обеспечение качества 

образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как 

педагогов, так и обучающихся и их родителей (законныхпредставителей). 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основным объектом 

системы оценки, её содержательной и критериальной базой, выступают 

планируемые результатыосвоения обучающимися АООП НОО. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Её основными функциями являются ориентация образовательного 

процесса на достижение планируемых результатов освоения АООП НОО и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка 

образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности 

образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные 

используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП НОО призвана решить следующие задачи: 

- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать 

объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 

оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения 

системы оценки, предусматривая приоритетную оценку динамики 

индивидуальных достижений обучающихся с ЗПР; 

-  ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов и формирование универсальных учебных 

действий; 

-  обеспечивать комплексный подход к оценке результатовосвоения АООП НОО, 



 

позволяющий вести оценку личностных, метапредметных и предметных 

результатов; 

- предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности общеобразовательной организации; 

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития их социальной (жизненной) компетенции.  

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений обучающихся с ЗПР. На основе 

выявления характера динамики образовательных достижений обучающихся можно 

оценивать эффективность учебного процесса, работы учителя или образовательного 

учреждения, системы образования в целом.  

Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП НОО 

являются значимыми для оценки качества образования обучающихся. При 

определении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно 

опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и 

возможностей обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки в 

разных образовательных организациях. Для этого необходимым является создание 

методического обеспечения (описание диагностических материалов, процедур их 

применения, сбора, формализации, обработки, обобщения и представления 

полученных данных) процесса осуществления оценки достижений обучающихся. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и 

касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки 

результатов их образования.  

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении 

содержания АООП НОО необходимо ориентироваться на представленный в ФГОС 

НОО обучающихся с ЗПР перечень планируемых результатов. В соответствии с 

требования ФГОС НОО обучающихся с ЗПР оценке подлежат личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися 

социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие 

социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) 

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

Оценка личностных достижений может осуществляться в процессе 

проведения мониторинговых процедур, содержание которых разрабатывает 

образовательная организация с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных 

потребностей. 

Для оценки продвижения обучающегося с ЗПР в овладении социальными 



 

(жизненными) компетенциями применяется метод экспертной оценки, который 

представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы 

специалистов (экспертов). Данная группа объединяет всех участников 

образовательного процесса – тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с 

ребёнком. Состав экспертной группы определяется учреждением и включает 

педагогических и медицинских работников (учителей, воспитателей, учителей-

логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов, врача психоневролога, 

невропатолога, педиатра), которые хорошо знают обучающегося. Для полноты 

оценки личностных результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО 

учитывается мнение родителей (законных представителей), поскольку основой 

оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни 

в различных социальных средах (школьной и семейной). Результаты анализа 

представлены в форме удобных и понятных всем членам экспертной группы 

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

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

продвижение. Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки 

ориентиров в описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции 

ребенка. Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную 

карту развития обучающегося, что позволяет не только представить полную 

картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или 

отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является 

психолого-медико-педагогический консилиум. 

На основе требований, сформулированных во ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ. Учреждение разрабатывает и утверждает программу оценки личностных 

результатов с учетом типологических и индивидуальных особенностей 

обучающихся. Программа оценки включает: 

1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ, которые выступают в качестве критериев оценки 

социальной (жизненной) компетенции обучающихся; 

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата; 

3) систему бальной оценки результатов; 

4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого 

обучающегося (Карта индивидуальных достижений обучающегося) и результаты 

всего класса (Журнал итоговых достижений обучающихся __ класса); 

5) материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов; 

6) локальные акты Учреждения, регламентирующие все вопросы проведения 

оценки личностных результатов. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также 

способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в 

дальнейшем АООП основного общего образования. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения 

обучающегося с ЗПР в овладении регулятивными, коммуникативными и 

познавательными универсальными учебными действиями, т.е. таких умственных 

действий обучающихся, которые направлены на управление своей познавательной 

деятельностью. 



 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той 

совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность 

обучающихся с ЗПР к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию этого процесса. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, 

представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, 

может быть качественно оценён и измерен в следующих основных формах: 

- достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 

универсальных учебных действий; 

- достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 

выполнения учебных и учебнопрактических задач средствами учебных предметов; 

- достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР 

содержанием каждой предметной области и характеризуют достижения 

обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в 

практической деятельности.  

Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со 2-го класса, т. е. в 

тот период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные 

навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет 

привычной для обучающихся, и они смогут ее организовывать под руководством 

учителя. 

Во время обучения в 1 и 1 дополнительном классах целесообразно всячески 

поощрять и стимулировать работу обучающихся, используя только качественную 

оценку. При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся с 

ЗПР продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе 

обучения центральным результатом является появление значимых предпосылок 

учебной деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не 

только под прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, но и с 

определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и 

одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с ЗПР предметных результатов 

базируется на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. 

Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по 

содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую 

функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении личности 

обучающегося и овладении им социальным опытом.  

Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведётся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. В процессе оценки достижения планируемых личностных, 

метапредметных и предметных результатов должны использоваться разнообразные 

методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные 

письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

 



 

Оценка результатовосвоения обучающимися с ЗПР АООП НОО 

(кроме программы коррекционной работы) осуществляется в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Оценивать достижения планируемых результатов необходимо при 

завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР 

индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация 

планируемых результатов образования в более короткие промежутки времени 

объективно невозможна. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной 

и государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по 

итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

- особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с 

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся с ЗПР; 

- привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов 

общего хода выполнения заданий); 

-присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся сЗПР: 

- упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

-  упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

- в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 

смысловыми акцентами; 

- при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР 

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

формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению идр.); 

- при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей 

(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о 

необходимости самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение 

инструкции к заданию); 

 - увеличение времени на выполнение заданий; 

 - возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 

поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 

- недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатовосвоения АООП НОО включает оценку достижения обучающимися с 

ЗПР планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. 

 

Оценка достижения обучающимися с задержкой 

психического развития планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 



 

коррекционной работы, составляющей неотъемлемую часть АООПНОО, 

осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы целесообразно опирается на следующие принципы: 

1) дифференциация оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся сЗПР; 

2) динамичность оценки достижений, предполагающей изучение 

изменений психического и социального развития, индивидуальных способностей 

и возможностей обучающихся сЗПР; 

3) единство параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП НОО, что обеспечивает объективность оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и 

касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки 

результатов освоения программы коррекционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов 

освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает 

наличие положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, 

отражающих успешность достижения образовательных достижений и 

преодоления отклонений развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы осуществляется с помощью мониторинговых процедур. 

Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, 

диагностичность, научность, информативность, наличие обратной связи, позволяет 

осуществить не только оценку достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в случае 

необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки 

результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

целесообразно использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и 

финишную диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных 

особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить 

исходный уровень развития интегративных показателей, свидетельствующий о 

степени влияния нарушений развития на учебно-познавательную деятельность и 

повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в 

течение всего времени обучения обучающегося на начальном уровне образования. 

При использовании данной формы мониторинга используется экспресс-

диагностика интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об 

успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности (отсутствие 

даженезначительнойположительной динамики) обучающихся с ЗПР в освоении 

планируемых результатов овладения программой коррекционной работы. Данные 

эксперсс-диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для 

определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной 

программы коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив. 

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе 

(окончание учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного 



 

образования), выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с 

планируемыми результатами освоения обучающимися программы коррекционной 

работы. Организационно-содержательные характеристики стартовой, 

текущейифинишной диагностики разрабатывает образовательная организация с 

учетом типологическихи индивидуальных особенностей  обучающихся, их 

индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы используется метод экспертной оценки, который 

представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы 

специалистов (экспертов). Данная группа экспертов объединяет всех участников 

образовательного процесса - тех, кто  обучает, воспитывает и тесно контактирует с 

обучающимся. Задачей  такой экспертной группы является выработка общей 

оценки достижений обучающегося в сфере социальной (жизненной) компетенции, 

которая обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. Основой оценки 

продвижения ребенка в социальной (жизненной) компетенции служит анализ 

изменений его поведения в повседневной жизни - в школе идома. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатовосвоения 

обучающимися программы коррекционной работы, следует учитывать мнение 

родителей (законных представителей), поскольку наличие положительной 

динамики обучающихсяпо интегративным показателям, свидетельствующей об 

ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития на 

жизнедеятельность обучающихся, проявляетсяне только в учебно-познавательной 

деятельности, но и повседневнойжизни. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах 

освоения программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия 

родителей (законных представителей) необходимо направить на расширенное 

психолого-медико-педагогическое обследование для получения необходимой 

информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание 

программы коррекционной работы. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы не выносятся на итоговую оценку. 
 



 

II Содержатнльный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне 

начального общего образования конкретизирует требования ФГОС НОО учащихся 

с ОВЗ к личностным и метапредметным результатам освоения АООП НОО, и 

служит основой разработки программ учебных предметов, курсов. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и 

позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования 

обучающихся с ЗПР и призвана способствовать развитию универсальных учебных 

действий, обеспечивающих учащимся умение учиться. Это достигается как в 

процессе освоения учащимися с ЗПР конкретных предметных знаний, умений и 

навыков в рамках отдельных учебных дисциплин, так и в процессе формирования 

социальных (жизненных) компетенций. 

Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает: 

- успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, общность 

подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне зависимости от 

ее предметного содержания; 

- реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов усвоения 

содержанияобразования; 

- создание условий для готовности обучающегося с ЗПР к дальнейшему 

образованию, реализации доступного уровня самостоятельности вобучении; 

целостность развития личностиобучающегося. 

Основная цель реализации программы формирования универсальных 

учебных действий состоит в формировании обучающегося с ЗПР как субъекта 

учебной деятельности. 

Задачами реализации программы являются: 

  -  формирование мотивационного компонента учебнойдеятельности; 

 - овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности; 

- развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 

организационную помощьпедагога. 

Программа формирования универсальных учебных действий реализуется в 

процессе всей учебной и внеурочной деятельности. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательной 

деятельности осуществляется в процессе освоения всех без исключения учебных 

предметов и курсов коррекционно-развивающей области. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР 

на уровне начального общего образования должна быть определена на этапе 

завершения обучения в начальной школе. 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения 

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях. Как и программы по отдельным учебным предметам, программа 

формирования универсальных учебных действий конкретизирует 

соответствующий раздел. 

Задачи программы: установить ценностные ориентиры начального 

образования; определить состав и характеристику универсальных учебных 



 

действий; выявить в содержании предметных линий универсальные учебные 

действия и определить условия формирования в образовательном процессе и 

жизненно важных ситуациях. 

Программа формирования универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования конкретизирует требования ФГОС к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, дополняет традиционное содержание 

образовательных программ и служит основой для разработки рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

реализацию системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, 

является главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий 

для формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к 

саморазвитию и самосовершенствованию. Умение учиться – это способность 

человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает 

для решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в коллективно-

распределенной деятельности) находить недостающие знания и эффективно 

осваивать новые умения (способы деятельности) на их основе. Сформированные 

универсальные учебные действия обеспечивают личности не только готовность и 

способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи 

во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации 

изучения предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально 

организованной образовательной деятельности по освоению обучающимися 

конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных школьных 

дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки рассматриваются 

как поле для применения сформированных универсальных учебных действий 

обучающихся для решения ими широкого круга практических и познавательных 

задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального 

общего образования включает: 

− ценностные ориентиры начального общегообразования; 

− связь универсальных учебных действий с содержанием учебныхпредметов; 

− характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных учебных действий учащихся с ЗПР; 

− типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных учебных действий; 

− описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе учащихся с ЗПР от дошкольного к начальному 

общему образованию. 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

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 

- 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 

- 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 

- принятия и уважения ценностей семьи иобразовательного 
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 

развитие умения 

учиться 

- развитие широких познавательных интересов, 

инициативы и любознательности, мотивов познания 

итворчества; 

- формирование умения учиться и способности к 

организации своей деятельности (планированию, контролю, 

оценке) 
развитие 
самостоятельности, 
инициативы и 
ответственности 
личности 

- 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, 
безопасностиличности и общества, в пределах своих 
возможностей, в частности проявлять избирательность к 
информации, уважатьчастную жизнь и результаты труда 
других людей 

 

Связь универсальных учебных действий  

с содержанием учебных предметов 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся 

раскрывает определённые возможности для формирования универсальных 

учебных действий. 

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

Смысловые 
акценты УУД 

Русский язык Литературное 
чтение 

Математика Окружающи
й 



 

мир 

Личностные жизненное 

самоопределение 

нравственно- 
этическая 

ориентаця 

смыслообразование нравственно 
этическая 

ориентаця 

Регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, алгоритмизация действий (математика, русский 

язык, окружающий мир, технология, физическая культура и др.) 

Познавательны

е общеучебные 

моделирование 

(перевод  устной 

речи в 

письменную) 

смысловое 

чтение, 

произвольные 

и осознанные 

устныеи 

письменные 
высказывания 

моделирование, 

выборнаиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

Познавательны

е логические 

формулированиеличных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поисковогои 
творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно- 

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 
практические действия 

Коммуникативн 

ые 

использование средств  языка и речи для получения ипередачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; 

самовыражение: монологические высказывания разного типа 

В результатеизучения всех без исключения предметов в начальной школе 

выпускники приобретут первичные навыки работы с информацией. Они смогут 

осуществлять поиск информации, выделять и фиксировать нужную информацию, 

систематизировать, сопоставлять, анализировать и обобщать информацию, 

интерпретировать и преобразовывать ее. 

В таблицах приводятся планируемые результатыв соответствии с целевыми 

установками требований ФГОС к результатам обучения. 

РУССКИЙ ЯЗЫК И РОДНОЙ ЯЗЫК 

Универсальные 
учебные действия 

Формирование УДД по учебному предмету 

Личностные 

УУД 

Осознание языка как основного средства человеческого 

общения. Формирование позитивного эмоционально-

ценностного отношения к русскому языку. Стремление к его 

грамотному использованию 

Регулятивные 
УУД 

Принятие и сохранение учебной задачи 

Познавательные УУД Осознание безошибочного письма как одного из проявлений 

собственного уровня культуры. 

Применение орфографического правила и правила постановки 

знаков препинания (в объёме изученного) при записи 

собственных и предложенных текстов. 

Представление о системе и структуре русского языка, о нормах 

русского литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета 



 

Коммуникативные 

УУД 

Формирование учебных действий, необходимых для 

успешного участия в диалоге: ориентация на позицию 

партнёра, учёт различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному 

выражению собственного мнения и позиции, умение 

задавать вопросы 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

И ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ 

ЯЗЫКЕ 

 

Универсальные 
учебные действия 

Формирование УДД по учебному предмету 

Личностные 

УУД 

Формирование: 
- внутренней позиции школьника на уровне 

положительного отношения кчтению; 

- понимания ценности чтения как источника

 необходимой информации; 

- самоопределения и самопознания на основе 

сравненияобраза «Я» с героями литературных 

произведений 

Регулятивные 

УУД 

Приобретение первичных умений работы с учебной и научно- 

популярной литературой, находить и использовать информацию 

для практической работы. 

Умение учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия и проявлять инициативу в учебном 

сотрудничестве 

Познавательные 

УУД 

Умение: 
- находить в тексте конкретные факты, сведения, 

определять тему и главную мысльтекста; 

- пересказывать текст подробно и сжато, устно иписьменно; 

- формулировать несложные выводы, основываясь на 

тексте, находить аргументы, подтверждающиевывод; 

- сопоставлять и обобщать информацию, делать выписки 

из текста; 

- составлять небольшие письменные аннотации к тексту; 

- самостоятельно выбирать интересующую их литературу; 

- пользоваться словарями и справочниками, включая 

компьютерные. Овладение техникой чтения, приёмами 

понимания прочитанного и прослушанного 

 произведения, элементарными приёмами 

интерпретации, анализа и преобразования

 художественных, научно-популярных и учебных текстов 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Универсальные 
учебные действия 

Формирование УДД по учебному предмету 

Личностные 

УУД 

Формирование первоначальных представлений о роли и 

значимости иностранного языка в жизни современного человека 

и поликультурного мира. 

Приобретение начального опыта использования английского 

языка как средства межкультурного общения. 
Осознание личностного смысла овладения английским 
языком 

Регулятивные 

УУД 

Умение принять учебную задачу, планировать 

последовательность действий, прогнозировать результат, 

корректировать деятельность 
и оценивать уровень усвоения 

Познавательные 

УУД 

Формирование положительной мотивации и устойчивого 

учебно- познавательного интереса к предмету. 

Развитие произвольности и осознанности монологической и 

диалогической речи. 

Развитие письменной речи и смыслового чтения. 

Знакомство с культурой, историей и традициями других 

народов и мировой культуры 

Коммуникативные 

УУД 

Формирование ориентации на партнёра, его 

высказывания, поведение, эмоциональное состояние 

ипереживание. 

Умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, 

излагать и обосновывать своё мнение в понятной для 

собеседника форме 

 
МАТЕМАТИКА 

 

 

Коммуникативные 

УДД 

Умение: 
- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

прочитанном тексте; 

- сопоставлять различные точки зрения; 

- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

- вести диалог; 

- соблюдать правила речевого этикета; 

- выступать перед аудиторией; 
- работать в группе 



 

Универсальные 
учебные действия 

Формирование УДД по учебному предмету 

Личностные 

УУД 

Умение использовать начальные математические знания для 
описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки 
количественных и пространственных отношений 

Регулятивные 

УУД 

Оценивание правильности выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки соответствия 

результатов требованиям данной задачи и задачной области 

Познавательные 

УУД 

Овладение основами логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и 

математической речи. 

Приобретение необходимых вычислительных 

навыков. Умение применять математические знания и 

представления для решения учебных задач. 

Использование знаково-символических средств для 

моделирования математической ситуации, 

представления информации. 

Умение сравнивать и классифицировать по 

существенному основанию. 

Формирование общего приёма решения задач. 

Приобретение в ходе работы с таблицами и диаграммами 

важных для практико-ориентированной математической 

деятельности умений, связанных с представлением, анализом 

и интерпретацией данных 

Коммуникативные 

УУД 

Умение формулировать собственное мнение ипозицию; 

договариваться и приходить к общему решению 

всовместнойдеятельности 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Универсальные 
учебные действия 

Формирование УДД по учебному предмету 

Личностные УУД Осознание своей этнической и национальной 

принадлежности в контексте ценностей 

многонационального российского общества. Формирование 

основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся, основ исторической памяти. 

Освоение элементарных норм адекватного 

природосообразного поведения 

Регулятивные УУД Планирование действий в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации 



 

Познавательные 

УУД 

Овладение начальными формами исследовательской 

деятельности, включая умения поиска и работы с 

информацией. 

Формирование действий замещения имоделирования 

(использование готовыхмоделей для объяснения 

явленийиливыявления свойств объектов и создания 

моделей). 

Формирование логических действий сравнения, подведения 

под понятия, аналогии, классификации объектов живой и 

неживой природы на основе внешних признаков или 

известных  характерных свойств, установление причинно-

следственных связей в окружающем мире 

Коммуникативные 

УУД 

Развитие морально-этического сознания (норм и правил 

взаимоотношений человека с другими людьми, 

социальными группами и сообществами) 

Проявление уважения и готовности выполнять совместно 

установленные договоренности и правила. 

Умение договариваться о распределении функций и ролей, 

осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности 
 

МУЗЫКА 
Универсальные 
учебные действия 

Формирование УДД по учебному предмету 

Личностные УУД Формирование: 
- основ музыкальной культуры через эмоциональное активное 

восприятие, развитый художественный вкус, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальнойдеятельности. 

- нравственных и эстетических чувств: любовь к Родине, 

гордость за достижения отечественного и мирового 

музыкального искусства, уважение к истории и духовным 

традициям России, музыкальной культуре её народов 
Регулятивные УУД Планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации 

Познавательные 

УУД 

Умение: 
- воспринимать музыку и размышлять оней; 

- проявлять эстетические и художественныепредпочтения, 

-воплощать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций; 

- разучивать и исполнять вокально-хоровые произведения, играть 

на элементарных детских музыкальных инструментах. 

Развитие музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, 

учебно- творческие способности в различных видах 

музыкальной деятельности 

Коммуникативные 

УУД 

Проявление способности вставать на позицию другого человека, 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства. 

Умение сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 

импровизировать в разнообразных видах музыкально-



 

творческой деятельности 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Универсальные 
учебные действия 

Формирование УДД по учебному предмету 

Личностные УУД Формирование основ духовно-нравственных ценностей личности 

— способностиоценивать и выстраивать наоснове 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов, 

воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, 

обществу, государству,  Отечеству, миру вцелом. 

Приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, 

национальных традиций. 
Регулятивные УУД Развитие образного мышления, наблюдательности и 

воображения, учебно-творческих способностей эстетических 

чувств. 
Формирование основ анализа произведения искусства 

Познавательные 

УУД 

Умение: 
- давать эстетическую оценку событиям и явлениям 

окружающего мира; 

- воплощать художественные образы в различных формах 

художественно-творческойдеятельности; 

- применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и 

художественно-практическихзадач 

Коммуникативные 

УУД 

Формирование навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками. Умение вести диалог, участвовать в обсуждении 

значимых для человека 
явлений жизни и искусства, вставать на позицию другого 
человека 

 
 
 
 

ТЕХНОЛОГИЯ 
Универсальные 
учебные действия 

Формирование УДД по учебному предмету 

Личностные УУД Формирование социально ценных личностных и нравственных 

качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и 

ответственное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к 

чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Формирование первоначального опыта трудового 

самовоспитания: умение самостоятельно обслуживать себя в 

школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, 

помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь 



 

по хозяйству 

Регулятивные УУД Приобретение первоначального опыта организации 

собственной творческой практической деятельности: 

целеполагания и планирования предстоящего практического 

действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов 

деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов 

действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать 

необходимую печатную и электронную 
информацию 

Познавательные 

УУД 

Формирование картины мира, материальной и духовной культуры 

как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности 

человека. Развитие знаково-символического и пространственного 

мышления, творческого и репродуктивного воображения на 

основе развития способности учащегося к моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме 

моделей (рисунков, планов, схем, чертежей). 

Формирование первоначальных элементов ИКТ - компетентности 

учащихся 

Коммуникативные 

УУД 

Развитие коммуникативной компетентности обучающихся на 

основе организации совместно-продуктивной деятельности. 

Формирование   доброжелательногои  уважительного   

общениясо сверстниками ивзрослыми 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Универсальные 
учебные действия 

Формирование УДД по учебному предмету 

Личностные УУД Понимание значения занятий физической культурой для 
укрепления 
здоровья, физического развития и физической подготовленности, 

для трудовой деятельности, военной практики 



 

 Развитие мотивации достижения и готовности к преодолению 

трудностей на основе конструктивных стратегий совладения и 

умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, 

стрессоустойчивости. 
Освоение правил здорового и безопасного образа жизни 

Регулятивные УУД Различать способ и результат действия. 
Оценивать самостоятельно и адекватно правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце 

действия 

Познавательные 

УУД 

Умение: 
- наблюдать за изменением собственного роста, массы тела  и 

показателей развития основных физическихкачеств; 

- оценивать величину физической нагрузки по частоте пульса во 

время выполнения физическихупражнений; 

- выполнять комплексы специальных упражнений, направленных 

на формирование правильной осанки, профилактику нарушения 

зрения, развитие систем дыхания икровообращения. 

Приобретение жизненно важных двигательных навыков и 

умений, необходимых для жизнедеятельности каждого 

человека. 

Освоение простейших технических действий игр в футбол, 

баскетбол и волейбол 

Коммуникативные 

УУД 

Использование в процессе игровой и соревновательной 

деятельности навыков коллективного общения и 

взаимодействия. 

Умение адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение партнёра 
 

1доп., 1 классы 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык и Родной язык 

Личност 1.Овладение 1.Принятие и 1.Формировани 1.Осознание 

ные начальными освоение е чувства своей 
 навыкамиадаптации социальной роли гордости за этнической и 
 в динамично обучающегося, свою Родину, национальной 
 изменяющемся и развитие мотивов российский принадлежност 
 развивающемся учебной народ и и, 
 мире. деятельности и историю формирование 
 2.Развитие формирование России ценностей 
 этических чувств, личностного 2.Формировани многонационал 
 доброжелательности смысла учения. е эстетических ьного 
 и эмоционально- 2.Формирование потребностей, российского 
 нравственной эстетических ценностей и общества 
 отзывчивости, потребностей, чувств 2. Становление 
 понимания и ценностей и чувств. 3.Развитие гуманистическ 
 сопереживания 3.Развитие навыков самостоятельно их и 
 чувствам других сотрудничества со сти и личной демократическ 
 людей. взрослыми и ответственност их ценностных 
 3.Формирование сверстниками в и за свои ориентаций 
 установки на различных поступки, в том 3.Развитие 



 

     
 безопасный, социальных числе в самостоятельно 
 здоровый образ ситуациях, умения информационн сти и личной 
 жизни, мотивации к не создавать ой ответственност 
 творческому труду, к конфликтов и деятельности, и за свои 
 работе на результат, находить выходы из на основе поступки, в том 

 бережному спорных ситуаций. представлений числе в 

отношению к  о нравственных информационн 

материальным и  нормах, ой 

духовным  социальной деятельности, 

ценностям.  справедливости на основе 
  и свободе. представлений 
   о нравственных 
   нормах, 
   социальной 
   справедливости 
   и свободе. 
   4.Формировани 
   е целостного, 
   социально 
   ориентированн 
   ого взгляда на 
   мир в его 
   органичном 
   единстве и 
   разнообразии 
   природы, 
   народов, 
   культур и 
   религий. 
   5.Формировани 
   е 
   уважительного 
   отношения к 
   иному мнению, 
   истории и 
   культуре 
   других 
   народов. 

Метапре 1.Овладение 1.Формирование 1.Использовани 1.Использовани 

дметные способностью умения е различных е различных 
 принимать и планировать, способов способов 
 сохранять цели и контролировать и поиска, сбора, поиска, сбора, 
 задачи учебной оценивать учебные обработки, обработки, 
 деятельности, действия в анализа, анализа, 
 поиска средств её соответствии с организации, организации, 
 осуществления. поставленной передачи и передачи и 
 2.Формирование задачей и интерпретации интерпретации 
 умения планировать, условиями её информации. информации. 
 контролировать и реализации, 2.Активное 2.Активное 
 оценивать учебные определять использование использование 
 действия в наиболее речевых речевых 
 соответствии с эффективные средств и средств и 



 

     
 поставленной способы средств для средств для 
 задачей и условиями достижения решения решения 
 её реализации, результата. коммуникативн коммуникативн 
 определять наиболее 2.Использование ых и ых и 
 эффективные различных познавательны познавательны 

 способы достижения способов поиска (в х задач. х задач. 

результата. справочных 3.Овладение 3.Определение 

3.Использование источниках), сбора, логическими общей цели и 

знаково- обработки, анализа, действиями путей её 

символических организации, сравнения, достижения; 

средств передачи и анализа, умение 

представления интерпретации синтеза, договариваться 

информации информации обобщения, о 

4.Активное 3.Активное классификации распределении 

использование использование по функций и 

речевых средств и речевых средстви родовидовым ролей в 

средств для решения средств для признакам, совместной 

коммуникативных и решения установления деятельности; 

познавательных коммуникативных аналогий и 4.Осуществлят 

задач. и познавательных причинно- ь взаимный 

5.Готовность задач. следственных контроль в 

слушать собеседника 4.Овладение связей, совместной 

и вести диалог, навыками построения деятельности, 

признавать смыслового чтения рассуждений, адекватно 

возможность текстов различных отнесения к оценивать 

существования стилей и жанровв известным собственное 

различных точек соответствии с понятиям. поведение и 

зрения и права целями и задачами: 4.Определение поведение 

каждого иметь свою, осознанно строить общей целии окружающих. 

излагать своё мнение речевое путей её 5.Готовность 

и аргументировать высказывание в достижения; конструктивно 

свою точку зрения и соответствии с умение разрешать 

оценки событий. задачами договариваться конфликты 

6.Определение коммуникации и о посредством 

общей цели и путей составлять тексты в распределении учёта 

её достижения; устной и функций и интересов 

умение письменной ролей в сторон и 

договариваться о формах. 5.Умение совместной сотрудничества 

распределении работать в деятельности; . 

функций и ролей в материальной и 5.Осуществлят 6.Овладение 

совместной информационной ь взаимный начальными 

деятельности; среде начального контроль в сведениями о 

7.Осуществлять общего совместной сущности и 

взаимный контроль в образования (в том деятельности, особенностях 

совместной числе с учебными адекватно объектов, 

деятельности, моделями) в оценивать процессов и 

адекватно оценивать соответствии с собственное явлений 

собственное содержанием поведение и действительнос 

поведение и учебного предмета поведение ти в 

поведение «Русский язык». окружающих. соответствиис 

окружающих.  6.Овладение содержанием 
  базовыми учебного 



 

 

    
  предметными и предмета 
  межпредметны «Русский 
  ми понятиями, язык». 
  отражающими 7.Овладение 
  существенные базовыми 

   связи и предметными и 

отношения межпредметны 

между мипонятиями, 

объектами и отражающими 

процессами. существенные 

7.Умение связи и 

работать в отношения 

материальной и между 

информационн объектами и 

ой среде процессами. 

начального  

общего  

образования (в  

том числе с  

учебными  

моделями) в  

соответствии с  

содержанием  

учебного  

предмета  

«Русский  

язык».  

Предмет 1.Овладение 1.Формирование 1.Сформирован 1.Формировани 

ные первоначальными умения ность е 
 представлениями о ориентироваться в позитивного первоначальны 
 нормах русского целях, задачах, отношения к х 
 языка средствах и правильной представлений 
 (орфоэпических, условиях общения, устной и о единстве и 
 лексических, выбирать письменной многообразии 
 грамматических, адекватные речи как языкового и 
 орфографических, языковые средства показателям культурного 
 пунктуационных) и для успешного общей пространства 
 правилах речевого решения культуры и России, о языке 
 этикета. 2.Овладение коммуникативных гражданской как основе 
 учебными задач при позиции национального 
 действиями с составлении человека. самосознания. 
 языковыми несложных 2.Осознание 2.Понимание 
 единицами и монологических безошибочного обучающимися 
 формирование высказываний и письма как того, что язык 
 умения использовать письменных одного из представляет 
 знания для решения текстов. проявлений собой явление 
 познавательных, 2.Осознание собственного национальной 
 практических и безошибочного уровня культуры и 
 коммуникативных письма как одного культуры, основное 
 задач. из проявлений применение средство 
 3.Освоение собственного орфографическ человеческого 
 первоначальных уровня культуры, их правил и общения; 



 

     
 научных применение правил осознание 
 представлений о орфографических постановки значения 
 системе и структуре правил и правил знаков русскогоязыка 
 русского языка: постановки знаков препинания как 
 фонетике и графике, препинания при при записи государственно 

 лексике, записи собственныхи го языка 

словообразовании, собственных и предложенных Российской 

морфологии и предложенных текстов. Федерации, 

синтаксисе; об текстов. 3.Владение 3.Владение языка 

основных единицах умением проверять умением межнациональн 

языка, ихпризнаках написанное. проверять ого общения. 

и особенностях 4.Освоение написанное. 3.Освоение 

употребления в речи первоначальных 4.Освоение первоначальны 
 научных первоначальны х научных 
 представлений о х научных представлений 
 системе и представлений о системе и 
 структуре русского о системе и структуре 
 языка: фонетикеи структуре русского языка: 
 графике, лексике, русского языка: фонетике и 
 словообразовании, фонетике и графике, 
 морфологии и графике, лексике, 
 синтаксисе; об лексике, словообразован 
 основных единицах словообразован ии, морфологии 
 языка, их ии, и синтаксисе; 
 признаках и морфологии и об основных 
 особенностях синтаксисе;об единицах 
 употребления в основных языка, их 
 речи единицах признаках и 
  языка, их особенностях 
  признаках и употребления в 
  особенностях речи 
  употребления в 4.Формировани 
  речи е умений 
  5.Формировани опознавать и 
  е умений анализировать 
  опознавать и основные 
  анализировать единицы языка, 
  основные грамматически 
  единицы языка, е категории 
  грамматически языка, 
  е категории употреблять 
  языка, языковые 
  употреблять единицы 
  языковые адекватно 
  единицы ситуации 
  адекватно речевого 
  ситуации общения 
  речевого  

  общения  

Литературное чтение и литературное чтение на родном языке 

Личностн 1.Воспитание 1.Развитие 1.Формирование 1.Формирован 

ые художественно- этических чувств, средствами ие чувства 



 

     
 эстетического доброжелательност литературных гордости за 
 вкуса, эстетических и и эмоционально- произведений свою Родину, 
 потребностей, нравственной целостного её историю, 
 ценностей и чувств отзывчивости, взгляда на мир в российский 
 на основе опыта понимания и единстве и народ, 

 слушания и сопереживания разнообразии становление 

заучивания чувствам других природы, гуманистичес 

наизусть людей; народов, культур ких и де- 

произведений 2.Принятие и и религий; мократически 

художественной освоение 2.Формирование х ценностных 

литературы; социальной роли уважительного ориентации 

2.Овладение обучающегося, отношения к многонациона 

начальными развитие мотивов иному мнению, льного 

навыками учебной истории и российского 

адаптации к школе, деятельности и культуре других общества; 

к школьному формирование лич- народов, 2.Развитие 

коллективу; ностного смысла выработка самостоятель 
 учения 3.Развитие умения терпимо ности и 
 навыков относиться к личной 
 сотрудничества со людям иной ответственнос 
 взрослыми и национальной ти за свои 
 сверстниками в принадлежности поступки на 
 разных социальных 3.Формирование основе 
 ситуациях, умения средствами представлени 
 избегать кон- литературных й о 
 фликтов и находить произведений нравственных 
 выходы из спорных целостного нормах 
 ситуаций, умения взгляда на мир в общения 
 сравнивать единстве и 3.Формирован 
 поступки героев разнообразии ие средствами 
 литературных природы, литературных 
 произведений со народов произведений 
 своими  целостного 
 собственными  взгляда на 
 поступками,  мир в 
 осмысливать  единстве и 
 поступки героев  разнообразии 
 4.Наличие  природы, 
 мотивации к  народов 
 творческому труду   

 и бережному   

 отношению к   

 материальным и   

 духовным   

 ценностям,   

 5.Формирование   

 установки на   

 безопасный,   

 здоровый образ   

 жизни.   

Метапред 1.Освоение 1.Освоение 1.Формирование 1.Использован 

метные способами решения способами решения умения ие различных 



 

     
 проблем проблем понимать способов 
 творческого и по- творческого и по- причины поиска 
 искового характера; искового характера успеха/неуспеха учебной ин- 
 2.Формирование 2.Формирование учебной формации в 
 умения умения деятельности и справочниках, 

 планировать, планировать, способности словарях, 

контролировать и контролировать и конструктивно энциклопедия 

оценивать учебные оценивать учебные действовать х и интер- 

действия в действия в даже в претации 

соответствии с соответствии с ситуациях информации в 

поставленной поставленной неуспеха соответствии 

задачей и задачей и 2.Активное с 

условиями её условиями её использование коммуникатив 

реализации, реализации, речевых средств ными и 

определять 3.Определять для решения познавательн 

наиболее эф- наиболее эф- коммуникативны ыми 

фективные способы фективные способы х и задачами; 

достижения достижения познавательных 2.Овладение 

результата; результата; задач логическими 

3.Овладение использование 3.Использование действиями 

навыками знаково- различных сравнения, 

смыслового чтения символических способов поиска анализа, 

текстов в соот- средств представ- учебной ин- синтеза, 

ветствии с целями ления информации формации в обобщения, 

и задачами, о книгах справочниках, классификаци 

осознанного 5.Готовность словарях, и по 

построения слушать энциклопедиях и родовидовым 

речевого собеседника и интерпретации признакам, 

высказывания в вести диалог, при- информации в установления 

соответствии с знавать различные соответствии с причинно- 

задачами точки зрения и коммуникативны следственных 

коммуникации и право каждого ми и связей, 

составления иметь и излагать познавательным построения 

текстов в устной и своё мнение и и задачами рассуждений; 

письменной аргументировать Готовность 3.Готовность 

формах. свою точку зрения конструктивно слушать 

4.Умение и оценку событий; разрешать собеседника и 

договариваться о 6.Умение конфликты вести диалог, 

распределении договариваться о посредством признавать 

ролей в совместной распределении учёта интересов различные 

деятельности, ролей в совместной сторон и точки зрения 

осуществлять деятельности, сотрудничества. и право 

взаимныйконтроль осуществлять  каждого 

в совместной взаимныйконтроль  иметь и 

деятельности, в совместной  излагать своё 

общей цели и путей деятельности,  мнение и 

её достижения, общей цели и путей  аргументиров 

5.Осмысливать её достижения  ать свою 

собственное 7.Осмысливать  точку зрения 

поведение и собственное  и оценку 

поведение поведение и  событий. 

окружающих поведение   



 

    

 окружающих.   

Предметн 1.Осознание 1.Развитие 1.Использование 1.Понимание 

ые значимости чтения художественно- разных видов литературы 
 для личного творческих чтения как явления 
 развития способностей, (изучающее национальной 



 

 2.Формирование 

представлений о 

Родине и её людях, 

окружающем мире, 

культуре, 

первоначальных 

этических 

представлений, по- 

нятий о добре и 

зле,   дружбе, 

честности; 

3.Формирование 

потребности в 

систематическом 

чтении; 

умение 

использовать 

простейшие  виды 

анализа различных 

текстов: 

устанавливать 

причинно- 

следственные связи 

и определять 

главную   мысль 

произведения, 

4.Делить текст на 

части, 

озаглавливать   их, 

составлять простой 

план,  находить 

средства 

выразительности, 

пересказывать 

произведение 

умение создавать 

собственный текст 

на основе 

художественного 

произведения, 

репродукции 

картин художников, 

по иллюстрациям, 

на основе личного 

опыта. 

2.Формирование 

потребности в 

систематическом 

чтении; 

умение 

использовать 

простейшие виды 

анализа различных 

текстов: 

устанавливать 

причинно- 

следственные связи 

и определять 

главную мысль 

4.Делить текст на 

части, 

озаглавливать  их, 

составлять простой 

план,  находить 

средства 

выразительности, 

пересказывать 

произведение 

(смысловое), 

выборочное, 

поисковое) 
 

2.Умение 

осознанно 

воспринимать  и 

оценивать 

содержание   и 

специфику 

различных 

текстов,  уча- 

ствовать в  их 

обсуждении, 

давать    и 

обосновывать 

нравственную 

оценку 

поступков 

героев 

 

3.Умение 

самостоятельно 

выбирать 

интересующую 

литературу, 

пользоваться 

справочными 

источниками для 

понимания  и 

получения 

дополнительной 

информации, 

составляя 

самостоятельно 

краткую 

аннотацию 

4.Умение 

работать   с 

разными видами 

текстов, 

находить  ха- 

рактерные 

особенности 

научно- 

познавательных, 

учебных и ху- 

дожественных 

произведений. 

На практическом 

уровне овладеть 

некоторыми 

и   мировой 

культуры, 

средства 

сохранения и 

передачи 

нравственных 

ценностей и 

традиций 

2.Достижение 

необходимого 

для 

продолжения 

образования 

уровня 

читательской 

компетентнос 

ти,     общего 

речевого 

развития, т. е. 

3.Овладение 

чтением вслух 

и про  себя, 

элементарным 

и  приёмами 

анализа 

художественн 

ых,    научно- 

познавательн 

ых и учебных 

текстов  с 

использовани 

ем 

элементарных 

литературо- 

ведческих 

понятий 



 

   видами 

письменнойречи 

(повествование, 

создание текста 

по  аналогии, 

рассуждение, 

письменный 

ответ на вопрос, 

описание, 

характеристика 

героев). Умение 

написать  отзыв 

на прочитанное 
произведение. 

 

Математика и информатика 

Личностные 1.Положительно 

е отношение к 

учёбе в школе, к 

предмету 

«Математика»; 

2.Представление 

о причинах 

успеха в учёбе; 

осознание сути 

новой 

социальной роли 

ученика 

3.Овладение 

начальными 

навыками 

адаптации  в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся 

мире. 

4.Развитие 

этических 

чувств, 

доброжелательн 

ости и 

эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 
 

5.Формирование 

установки  на 

безопасный, 

здоровый образ 

1.Общее 

представление  о 

моральных нормах 

поведения; 

проявление 

доброжелательного 

отношения   к 

сверстникам, 

бесконфликтное 

поведение, 

стремление 

прислушиваться к 

мнению 

одноклассников 

2.Принятие   и 

освоение 

социальной  роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности  и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

3.Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств. 

4.Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми  и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения 

не создавать 

конфликтов  и 

1.Проявление 

доброжелатель 

ного 

отношения к 

сверстникам, 

бесконфликтно 

е  поведение, 

стремление 

прислушиватьс 

я к мнению 

однокласснико 

в 

2.Готовность 

ученика 

целенаправлен 

но 

использовать 

знания в 

учении и   в 

повседневной 

жизни   для 

исследования 

математическо 

й  сущности 

предмета 

3.Способность 

характеризоват 

ь собственные 

знания   по 

предмету, 

4.Формулирова 

ть   вопросы, 

устанавливать, 

какие     из 

предложенных 

математически 

х   задач  могут 

1.Готовность 

ученика 

целенаправлен 

но 

использовать 

знания в 

учении и   в 

повседневной 

жизни  для 

исследования 

математическо 

й   сущности 

предмета 

2.Способность 

характеризоват 

ь собственные 

знания   по 

предмету 

3.Формировать 

познавательны 

й  интерес   к 

математическо 

йнауке. 

4.Осознание 

своей 

этнической и 

национальной 

принадлежност 

и, 

формирование 

ценностей 

многонационал 

ьного 

российского 

общества 

5. Становление 

гуманистическ 



 

 жизни, находить выходы из быть им их и 

мотивации к спорных ситуаций. успешно демократическ 

творческому  решены их ценностных 

труду, к работе   ориентаций 

на результат,   6.Развитие 

бережному   самостоятельно 

отношению к   сти и личной 

материальным и   ответственност 

духовным   и за свои 

ценностям.   поступки, в том 
   числе в 
   информационн 
   ой 
   деятельности, 
   на основе 
   представлений 
   о нравственных 
   нормах, 
   социальной 
   справедливости 
   и свободе. 

Метапредме 1.Устанавливать 1.Определять 1.Строить 1.Способность 

тные количественные логику решения алгоритм анализировать 
 и практической и поиска учебную 
 пространственн учебной задачи; необходимой ситуацию с 
 ые отношения 2.Умение информации, точки зрения 
 объектов моделировать 2. умение математически 
 окружающего решать учебные моделировать х 
 мира. задачи спомощью решать характеристик 
 2.Умение знаков, учебные задачи 2.Умение 
 моделировать планировать, с помощью моделировать 
 решать учебные контролировать и знаков решать 
 задачи с корректировать ход планировать, учебные задачи 
 помощью знаков решения учебной контролировать с помощью 
 планировать, задачи и знаков 
 контролировать  корректировать  

 и  ход решения  

 корректировать  учебной задачи  

 ход решения    

 учебной задачи.    

Предметные 1.Освоение 1.Освоение знаний 1.Умение 1.Умение 
 знаний об о числах и выбирать и использовать 
 арифметических величинах,умения использовать в приемы 
 действиях, выбирать и ходе решения решения задач, 
 текстовых использовать в ходе изученные знаково- 
 задачах, решения способы алгоритмы. символические 
 геометрических нахождения 2. средства, в том 
 фигурах величин Использовать числе схемы, 
 2.Умения 2. Овладение приемы таблицы, 
 выбирать и основами решения задач, диаграммы для 
 использовать в логического и знаково- решения 
 ходе решения алгоритмического символические математически 



 

 свойства 

арифметических 

действий, 

приемы решения 

задач, 3.Умение 

использовать 

знаково- 

символические 

средства, в том 

числе моделии 

схемы, таблицы 

мышления, 

пространственного 

воображения и 

математической 

речи 

средства, в том 

числе схемы, 

таблицы, 

диаграммы для 

решения 

математически 

х задач. 

х задач. 

2.Выполнять и 

строить 

алгоритмы. 

3. Исследовать, 

распознавать и 

изображать 

геометрические 

фигуры. 

Окружающий мир 

Личностные 1.Формирование 

установки  на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни. 

2.Наличие 

мотивации к 

творческому 

труду, работе на 

результат, 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 

ценностям. 

3.Овладение 

начальными 

навыками 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся 

мире; 

4.Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смыслаучения. 

1.Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств. 

2. Развитие 

этических чувств, 

доброжелательност 

и и эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, 

понимания   и 

сопереживания 

чувствам  других 

людей. 

3. Развитие 

навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и свер- 

стниками в разных 

социальных 

ситуациях, умения 

не создавать 

конфликтов   и 

находить выходы из 

спорныхситуаций 

1.Развитие 

самостоятельно 

сти и личной 

ответственност 

и за  свои 

поступки, в том 

числе   в 

информационн 

ой 

деятельности, 

на основе 

представлений 

о нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости 

исвободе. 

2.Развитие 

навыков 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуациях, 

умения не 

создавать 

конфликтов  и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций. 

3.Формировани 

е 

уважительного 

отношения к 

иному мнению, 

истории и 

культуре 

других 

1. 

Формирование 

основ 

российской 

гражданской 

идентичности, 

чувства 

гордости за 

свою Родину, 

российский 

народ   и 

историю 

России. 

2.Осознание 

своей 

этнической и 

национальной 

принадлежност 

и; 

формирование 

ценностей 

многонационал 

ьного 

российского 

общества; 

становление 

гуманистическ 

их и 

демократическ 

их ценностных 

ориентации; 

3.Формировани 

е целостного, 

социально 

ориентированн 

ого взгляда на 

мир  в его 

органичном 

единстве  и 

разнообразии 



 

   народов. природы, 

народов, 

культур и 

религий. 

4. 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

иному мнению, 

истории и 

культуре 

других 

народов. 

Метапредме 

тные 

1.Овладение 

способностью 

принимать  и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

поиска  средств 

её 

осуществления 

освоение 

начальных форм 

познавательной 

и личностной 

рефлексии 

2.Определение 

общей цели  и 

путей   её 

достижения 

3.Умение 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей 

в совместной 

деятельности 

4.Осуществлять 

взаимный 

контроль в 

совместной 

деятельности, 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих 

1.Овладение 

способностью 

принимать   и 

сохранять  цели и 

задачи  учебной 

деятельности, 

поиска средств её 

осуществления 

2.Освоение 

способов решения 

проблем 

творческого и по- 

искового характера 

3.Формирование 

умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия   в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями    её 

реализации; 

4.Определять 

наиболее    эф- 

фективные способы 

достижения 

результата; 

5.Готовность 

слушать 

собеседника     и 

вести  диалог; 

6.Готовность 

признавать 

возможность 

существования 

различных  точек 

зрения и  права 

1.Освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера; 

2.Использовани 

е  знаково- 

символических 

средств пред- 

ставления 

информации 

для создания 

моделей 

изучаемых объ- 

ектов    и 

процессов, 

схем   решения 

учебных  и 

практических 

задач 

2.Использовани 

е различных 

способов 

поиска  (в 

справочных 

источниках  и 

открытом 

учебном 

информационн 

ом  простран- 

стве сети 

Интернет), 

сбора, 

обработки, 

анализа, 

организации, 

передачи  и 

1.Формировани 

е  умения 

понимать 

причины 

успеха/неуспех 

а учебной 

деятельности и 

способности 

конструктивно 

действовать 

даже   в 

ситуациях 

неуспеха 

2.Активное 

использование 

речевых 

средств и 

средств ин- 

формационных 

и 

коммуникацион 

ных 

технологий 

(ИКТ) для 

решения 

коммуникативн 

ых  и 

познавательны 

х задач 

3.Овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, 

анализа, 

синтеза, 

обобщения, 

классификации 

по 

родовидовым 



 

  каждого иметь интерпретации признакам, 

свою; излагать своё информации в установления 

мнение и соответствии с аналогий и 

аргументировать коммуникативн причинно- 

свою точку зрения ыми и следственных 

и оценку событий познавательны связей, 
 ми задачами и построения 
 технологиями рассуждений, 
 учебного отнесения к 
 предмета известным 
 «Окружающий понятиям 
 мир» 4.Овладение 
 3.Овладение базовыми 
 начальными предметными и 
 сведениями о межпредметны 
 сущности и мипонятиями, 
 особенностях отражающими 
 объектов, существенные 
 процессов и связи и 
 явлений отношения 
 действительнос между 
 ти (природных, объектами и 
 социальных, процессами 
 культурных, 5.Умение 
 технических и работать в 
 др.) в материальной и 
 соответствии с информационн 
 содержанием ой среде 
 учебного начального 
 предмета общего 
 «Окружающий образования(в 
 мир» том числе с 
  учебными 
  моделями) в 
  соответствиис 
  содержанием 
  учебного 
  предмета 
  «Окружающий 
  мир». 

Предметные 1.Сформированн 1.Сформированнос 1.Осознание 1.Понимание 
 ость ть уважительного целостности особой роли 
 уважительного отношения к окружающего России в 
 отношения к России, родному мира, освоение мировой 
 России,родному краю, своей семье, основ истории, вос- 
 краю, своей истории, культуре, экологической питание 
 семье, истории, природе нашей грамотности, чувства 
 культуре, страны, её элементарных гордости за 
 природе нашей современной жизни правил национальные 
 страны, её 2.Освоение нравственного свершения, 
 современной доступных поведения в открытия, 
 жизни способовизучения мире природы победы; 



 

 2.Освоение природы и обще- и людей, норм 2.Освоение 

основ ства (наблюдение, здоровьесберег доступных 

экологической запись, измерение, ающего способов 

грамотности, опыт, сравнение, поведения в изучения 

элементарных классификация и природной и природы и 

правил др. с получением социальной общества 

нравственного информации из среде (наблюдение, 

поведения в семейных архивов, 2.Освоение запись, 

мире природыи от окружающих доступных измерение, 

людей. людей, в открытом способов опыт, 
 информационном изучения сравнение, 
 пространстве) природы и классификация 
 3.Развитие навыков общества и др. с 
 устанавливать и (наблюдение, получением 
 выявлять запись, информациииз 
 причинно- измерение, семейных ар- 
 следственные связи опыт, хивов, от 
 в окружающем сравнение, окружающих 
 мире. классификация людей, в 
  и др. с открытом 
  получением информационн 
  информации из ом 
  семейных ар- пространстве) 
  хивов, от  

  окружающих  

  людей, в  

  открытом  

  информационн  

  ом  

  пространстве).  

Изобразительное искусство 

Личностные 1.Овладение 1.Чувствогордости 1.Сформирован 1.Чувство 
 навыками за культуру и ность гордости за 
 коллективной искусство Родины, эстетических культуру и 
 деятельности в своего народа. чувств, искусство 
 процессе 2.Уважительное художественно- Родины, своего 
 совместной отношение к творческого народа; 
 творческой культуре и мышления, 2.Уважительное 
 работы в искусству других наблюдательно отношение к 
 команде народов нашей сти и фантазии. культуре и 
 одноклассников страны и мира в 2. Умение искусству 
 под целом. обсуждать и других народов 
 руководством 3.Понимание анализировать нашей страны и 
 учителя. особой роли собственную мира в целом; 
 2.Умение культуры и художественну 3.Сформирован 
 сотрудничать с искусства в жизни ю деятельность -ность 
 товарищами в общества и и работу эстетических 
 процессе каждого отдельного однокласснико потребностей 
 совместной человека. в с позиций — 
 деятельности,  творческих потребностей в 
 соотносить свою  задач данной общении с 
 часть работы с  темы, сточки искусством, 



 

 общим 

замыслом. 

 зрения 

содержания  и 

средств его 

выражения. 

природой, 

потребностей в 

творческом 

отношении к 

окружающему 

миру, 

потребностей в 

самостоятельно 

й практической 

творческой 

деятельности. 

Метапредме 

тные 

1.Осознанное 

стремление к 

освоению новых 

знаний и 

умений, к 

достижению 

более высоких и 

оригинальных 

творческих. 

2.Умение 

организовать 

место занятий. 

3.Овладение 

умением вести 

диалог в 

процессе 

выполнения 

коллективной 

творческой 

работы. 

1.Осознанное 

стремление  к 

освоению новых 

знаний и умений, к 

достижению более 

высоких  и 

оригинальных 

творческих 

результатов. 

2.Умение 

рационально 

строить 

самостоятельную 

творческую 

деятельность, 

умение 

организовать место 

занятий. 

1.Овладение 

умением вести 

диалог, 

распределять 

функции и 

роли в 

процессе 

выполнения 

коллективной 

творческой 

работы. 

2.Использовани 

е  средств 

информационн 

ых технологий 

для решения 

различных 

учебно- 

творческих 

задач   в 

процессе 

поиска 

дополнительно 

го 

изобразительно 

го материала, 

выполнение 

творческих 

проектов 

отдельных 

упражнений по 

живописи, 

графике, 

моделировани 

ю. 

1.Овладение 

умением 

творческого 

видения с 

позиций 

художника, т.е. 

умением 

сравнивать, 

анализировать, 

выделять 

главное, 

обобщать; 

2.Умение 

планировать и 

грамотно 

осуществлять 

учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

находить 

варианты 

решения 

различных 

художественно- 

творческих 

задач. 

Предметные 1.Способность 

эстетически, 

эмоционально 

воспринимать 

красоту городов, 

сохранивших 

1.Способность 

использовать в 

художественно- 

творческой 

деятельности 

различные 

1.Умение 

обсуждать и 

анализировать 

произведения 

искусства, 

выражая 

1.Знание видов 

художественно 

й деятельности: 

изобразительно 

й (живопись, 

графика, 



 

 исторический 

облик 

свидетелей 

нашей истории 

2.Умение 

компоновать на 

плоскости листа 

и в  объеме 

задуманный 

художественный 

образ 

3.Овладение 

навыками 

моделирования 

из бумаги, лепки 

из пластилина, 

навыками 

изображения 

средствами 

аппликации  и 

коллажа 

художественные 

материалы     и 

художественные 

техники 

2.Способность 

передавать    в 

художественно- 

творческой 

деятельности 

характер, 

эмоциональные 

состояния  и свое 

отношение    к 

природе,  человеку, 

обществу 

овладение 

навыками 

моделирования  из 

бумаги, лепки  из 

пластилина, 

навыками 

изображения 

средствами 

аппликации    и 

коллажа 

суждения о 

содержании, 

сюжетах и 

выразительных 

средствах 

2.Умение 

приводить 

примеры 

произведений 

искусства, 

выражающих 

красоту 

мудрости и 

богатой 

духовной 

жизни, красоту 

внутреннего 

мирачеловека. 

скульптура), 

конструктивно 

й (дизайн и 

архитектура), 

декоративной 

(народные и 

прикладные 

виды 

искусства); 

2.Знание 

основных 

видов и жанров 

пространственн 

о-визуальных 

искусств; 

3.Понимание 

образной 

природы 

искусства; 

4.Эстетическая 

оценка явлений 

природы, 

событий 

окружающего 

мира; 

5.Применение 

художественны 

х   умений, 

знаний  и 

представлений 

в  процессе 

выполнения 

художественно- 

творческих 

работ; 

6.Способность 

узнавать, 

воспринимать, 

описывать и 

эмоционально 

оценивать 

несколько 

великих 

произведений 

русского и 

мирового 
искусства; 

Технология 

Личностные Принятие и 

освоение 

социальнойроли 
обучающегося, 

Воспитание 

патриотизма, 

чувства гордостиза 
свою Родину, 

Формирование 

целостного, 

социально 
ориентированн 

Формирование 

уважительного 

отношения     к 
иномумнению, 



 

 развитие 

мотивов учебной 

деятельности  и 

формирование 

личностного 

смысла учения 

Формирование 

установки  на 

безопасный и 

здоровый образ 

жизни. 

российский народ и 

историю  России 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми    и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях, умения 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорныхситуаций. 

ого взгляда на 

мир в его 

органичном 

единстве  и 

разнообразии 

природы, 

народов, 

культур   и 

религий. 

Развитие 

самостоятельно 

сти и личной 

ответственност 

и за  свои 

поступки, в том 

числе   в 

информационн 

ой 

деятельности, 

на основе 

представлений 

о нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости 

исвободе. 

истории и 

культуре 

других 

народов. 

Формирование 

установки на 

безопасный и 

здоровый образ 

жизни. 

Метапредме 

тные 

1.Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

поиска  средств 

ее 

осуществления. 

2.Использование 

знаково- 

символических 

средств 

представления 

информации для 

создания 

моделей 

изучаемых 

объектов   и 

процессов, схем 

решения 

учебных   и 

практических 

задач. 

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 с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации; 

определять 

1.Освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

2.Использовани 

е  знаково- 

символических 

средств 

представления 

информации 

для создания 

моделей 

изучаемых 

объектов и 

процессов, 

схем решения 

учебных и 

практических 

задач. 

2.Использовани 

е различных 

способов 

поиска 

1.Формировани 

е  умения 

планировать, 

контролировать 

и оценивать 

учебные 

действия  в 

соответствии с 

поставленной 

задачей   и 

условиями ее 

реализации; 

определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

2.Использовани 

е различных 

способов 

поиска 

(открытом 

учебном 

информационн 

ом 



 

  наиболее (открытом пространстве 

эффективные учебном сети Интернет), 

способы информационн сбора, 

достижения ом обработки, 

результата. пространстве анализа, 

4..Использование сети Интернет), организации, 

различных сбора, передачи и 

способов поиска (в обработки, интерпретации 

справочных), анализа, информации в 

сбора, обработки, организации, соответствиис 

передачи и передачи и коммуникативн 

интерпретации интерпретации ыми и 

информации в информации в познавательны 

соответствии с соответствии с ми задачами и 

коммуникативными коммуникативн технологиями 

ипознавательными ыми и учебного 

задачами и познавательны предмета; 

технологиями ми задачами и готовить свое 

учебного предмета; технологиями выступление и 

в том числе умение учебного выступать с 

вводить текст с предмета; аудио-, видео- и 

помощью фиксировать графическим 

клавиатуры (записывать) в сопровождение 
 цифровой м; соблюдать 
 форме нормы 
 измеряемые информационн 
 величины и ой 
 анализировать избирательност 
 изображения, и, этики и 
 звуки, готовить этикета. 
 свое  

 выступлениеи  

 выступать с  

 аудио-, видео-  

 и графическим  

 сопровождение  

 м; соблюдать  

 нормы  

 информационн  

 ой  

 избирательност  

 и, этики и  

 этикета  

Предметные Приобретение Приобретение Получение Приобретение 
 навыков навыков первоначальны первоначальны 
 самообслуживан самообслуживания; х х знаний о 
 ия; овладение овладение представлений правилах 
 технологически технологическими о создания 
 ми приемами приемами ручной созидательном предметной и 
 ручной обработки и нравственном информационн 
 обработки материалов; значении труда ой среды и 
 материалов; усвоение правил в жизни умений 



 

 усвоение правил 

техники 

безопасности; 

техники 

безопасности; 

человека и 
общества; о 

мире 

профессий и 

важности 

правильного 

выбора 

профессии. 

применять их 

для 

выполнения 

учебно- 

познавательны 

х и проектных 

художественно- 

конструкторски 

х задач. 

Физическая культура 

Личностные 1.Ценностно- 1.Умение выражать 1.Целеполагани 1. оказывать 
 смысловая свои мысли е, посильную 
 ориентация 2.Разрешение волевая помощь и 
 учащихся, конфликтов, саморегуляция, моральную 
 2.Нравственно- постановка коррекция, поддержку 
 этическое вопросов. 2.Контроль в сверстникам 
 оценивание 3.Планирование форме при 
  сотрудничества с сличения с выполнении 
  учителем и эталоном. учебных 
  сверстниками. 3.Планировани заданий, 
  4.Построение е проявлять 
  высказываний в промежуточны доброжелатель 
  соответствии с х целей с ное и 
  условиями учетом уважительное 
  коммутации. результата. отношение при 
    объяснении 
    ошибок и 
    способов их 
    устранения 
    2.Управление 
    поведением 
    партнера: 
    контроль, 
    коррекция. 

Метапредме 1.Умение 1.Классификация 1.Поиск и 1. Планировать 
тные структурировать объектов выделение занятия 

 знания, 2.Выделение и необходимой физическими 
 2.Выделение и формулирование информации упражнениями 
 формулирование учебной цели. излагатьфакты в режиме дня, 
 учебной цели. Выполнять истории использовать 
 3.Анализ технические развития средства 
 объектов; действия из физической физической 
 4.Классификаци базовых видов культуры, культуры в 
 я объектов. спорта, применять характеризоват проведении 
  их в игровой и ь ее роль и своего отдыха и 
  соревновательной значение в досуга; 
  деятельности жизни человека 2.Использовать 
    физическую 
    культуры как 
    средство 
    укрепления 
    здоровья, 



 

    физического 

развития и 

физической 

подготовленнос 

ти человека. 

Предметные 1.Выполнять 1.Выполнять 1.Выполнять 1.Выполнять 
 простейшие простейшие простейшие простейшие 
 акробатические акробатические и акробатические акробатические 
 и гимнастические и и 
 гимнастические комбинации на гимнастически гимнастически 
 комбинации на высоком е комбинации е комбинации 
 высоком качественном на высоком на высоком 
 качественном уровне качественном качественном 
 уровне 2.Характеризовать уровне уровне 
 2.Выполнять физическую 2.Характеризов 2.Характеризов 
 жизненно нагрузку по ать ать физическую 
 важные показателю частоты физическую нагрузку по 
 двигательные пульса нагрузку по показателю 
 навыки и умения  показателю частоты пульса 
 различными  частоты пульса 3.Выполнять 
 способами, в   жизненно 
 различных   важные 
 условиях   двигательные 
    навыки и 
    умения 
    различными 
    способами, в 
    различных 
    условиях 

Иностранный язык (английский язык) 

Личностные  1.Общее 1.Общее 1.Общее 
 представление о представление представление 
 мире как о мире как о мире как 
 многоязычном и многоязычном многоязычном 
 поликультурном и и 
 сообществе поликультурно поликультурно 
 2.Осознание языка, м сообществе м сообществе; 
 в том числе и 2.Осознание осознание себя 
 иностранного, как себя гражданином 
 основного средства гражданином своей страны 
 общения между своей страны; 2.Осознание 
 людьми осознание языка, в том 
  языка, в том числе и 
  числе и иностранного, 
  иностранного, как основного 
  как основного средства 
  средства общения между 
  общения людьми; 
  между людьми 3.Знакомство с 
   миром 
   зарубежных 
   сверстников с 



 

    использование 

м средств 

изучаемого 

иностранного 

языка 

Метапредме  1.Расширение 1.Развитие 1.Развитие 

тные общего умения коммуникативн 
 лингвистического взаимодействов ых 
 кругозора ать с способностей 
 младшего окружающими школьника 
 школьника при 2.Умения 
  выполнении выбирать 
  разных ролей в адекватные 
  пределах языковые и 
  речевых речевые 
  потребностей и средства для 
  возможностей успешного 
  младшего решения 
  школьника элементарной 
   коммуникативн 
   ой задачи 
   овладение 
   умением 
   координирован 
   ной работы с 
   разными 
   компонентами 
   учебно- 
   методического 
   комплекта. 

Предметные  Речевая Речевая Речевая 
 компетенция в компетенция в компетенция в 
 следующих видах следующих следующих 
 речевой видах речевой видах речевой 
 деятельности: деятельности: деятельности: 
 говорении: говорении: говорении: 
 вести вести вести 
 элементарный элементарный элементарный 
 диалог; диалог; диалог; уметь 
 уметь на уметь на на 
 элементарном элементарном элементарном 
 уровне уровне уровне 
 рассказывать о рассказывать о рассказывать о 
 себе, семье, друге; себе, семье, себе, семье, 
 описывать предмет, друге; друге; 
 картинку; кратко описывать описывать 
 характеризовать предмет, предмет, 
 персонаж; картинку; картинку; 
 аудировании: кратко кратко 
 понимать на слух характеризоват характеризоват 
 речь учителя и ь персонаж; ь персонаж; 
 одноклассников, аудировании: аудировании: 



 

  содержание 

небольших текстов 

в аудиозаписи; 

чтении: 

читать вслух и про 

себя небольшие 

тексты, 

построенные на 

изученном 

языковом 

материале; 

письменной речи: 

владеть  техникой 

письма; 

писать с опорой на 

образец 

поздравление с 

праздником и 

короткое личное 

письмо. 

понимать  на 

слух речь 

учителя   и 

однокласснико 

в, содержание 

небольших 

текстов   в 

аудиозаписи; 

чтении: 

читать вслух и 

про себя 

небольшие 

тексты, 

построенныена

  

изученном 

языковом 

материале; 

письменной 

речи: 

владеть 

техникой 

письма; 

писать с 

опорой на 

образец 

поздравление с 

праздником  и 

короткое 

личноеписьмо. 

понимать на 

слух речь 

учителя  и 

одноклассников 

, содержание 

небольших 

текстов в 

аудиозаписи; 

чтении: 

читать вслух и 

про себя 

небольшие 

тексты, 

построенные  

на изученном 

языковом 

материале; 

письменной 

речи: владеть 

техникой 

письма; 

писать с 

опорой на 

образец 

поздравление с 

праздником  и 

короткое 

личноеписьмо. 

Музыка 

Личностные 1. Чувство 

гордости за свою 

Родину, 

российскийнарод 

и историю 

России. 

2. Осознание 

своейэтнической 

и национальной 

принадлежности. 

1. Уважительное 

отношение к 

культуре других 

народов 

2. Эстетические 

потребности, 

ценности и 

чувства. 

1.Этнические 1 

чувства 

доброжелательн 

ости и 

эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости. 

– Понима 

ние и 

сопереживание 

чувствамдругих 

людей 

. Целостный, 

социально 

ориентированны 

й взгляд на мир 

в его 

органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы, 

культур,народов 

ирелигий. 

2. Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности и 

сформированнос 

ти личностного 

смыслаучения. 

3. Развитие 

навыков 

сотрудничества 

с учителеми 



 

    сверстниками. 

Метапредме 

тные 

1.Способность 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления. 

2.Освоение 

начальных форм 

познавательной и 

личностной 

рефлексии. 

1.Умение 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия  в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условием 

ее реализации; 

определять наиболее 

эффективные 

способы достижения 

результата. 

1.Овладение 

навыками 

смыслового 

чтения текстов 

различных 

стилей и 

жанров в 

соответствии с 

целями и 

задачами; 

осознанно 

строить 

речевое 

высказывание в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации 

и составлять 

тексты в 

устной и 

письменной 

формах. 

1. Овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, 

анализа, 

синтеза, 

обобщения, 

установления 

аналогий 

2. Умение 

осуществлять 

информационн 

ую, 

познавательну 

ю и 

практическую 

деятельность с 

использование 

м различных 

средств 

информации и 

коммуникации 

Предметные 1.Развивитие 

образного и 

ассоциативного 

мышления и 

воображения, 

музыкальной 

памяти и слуха, 

певческийголос. 

1.Воспитание 

нравственных и 

эстетических 

чувств: любовь к 

Родине, гордость за 

достижения 

отечественного и 

мирового 

музыкального 

искусства, уважение 

к истории и 

духовным 

традициям России, 

музыкальной 

культуре еёнародов. 

1.Учебно- 

творческие 

способности в 

различных 

видах 

музыкальной 

деятельности. 

1.Основы 

музыкальной 

культуры через 

эмоциональное 

активное 

восприятие, 

развитый 

художественный 

вкус, интерес к 

музыкальному 

искусству  и 

музыкальной 

деятельности. 

 
 

 

 

 

 

 

2.1. Программы отдельных учебных предметов, курсов, курсов 



 

внеурочнойдеятельности 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов 

разработаны на основе требований к личностным, метапредметным и предметным 

результатам освоения АООП НОО ЗПР и программы формирования 

универсальных учебных действий. 

Адаптированные рабочие программы по обязательным учебным предметам, 

курсам, являются составной частью АООП НОО МБОУ «ОШ №23 для 

обучающихся с ОВЗ» и раскрывают содержание программы, которая реализуется 

средствами учебно-методического комплекса «ШколаРоссии». 

Главная целевая установка реализуемого учебно-методического комплекса 

созвучна с целевой установкой ФГОС: воспитание гуманного, творческого, 

социально активного человека – гражданина и патриота России, уважительно и 

бережно относящегося к среде своего обитания, к своей семье, к природному и 

культурному достоянию своей малой Родины, своей многонациональной страны и 

всего человечества. 

На реализацию целевой установки ориентированы ведущие задачи: 

           - создание условий для организации учебной деятельности, развития 

познавательных процессов, творческих способностей, эмоциональной сферы 

младшего школьника; 

           - развитие и укрепление интереса к познанию самого себя и 

окружающегомира; 

- воспитание любви к своему городу, к своей семье, к своей Родине, к ее 

природе, истории,культуре; 

- формирование опыта этически и экологически обоснованного поведения в 

природной и социальнойсреде; 

- формирование ценностного отношения к человеку, к природе, к миру, кзнаниям. 

В авторских программах определено содержание тех знаний, умений и 

способов деятельности, которые являются надпредметными, т.е. формируются 

средствами каждого учебного предмета, даёт возможность объединить усилия всех 

учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к 

реализации «идеальных» целей образования. Такой подход позволит предупредить 

узкую предметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в 

изучении разных сторон окружающего мира. 

 

Предметна
я 

область 

Класс Предмет Програм
ма 

Название Автор 

Русский язык 

и 

литературное 

чтение 

1доп.,1 Русский язык Русский язык В.П. Канакина 

В.Г. Горецкий 

2-4 Русский язык Русский язык В.П. Канакина 
В.Г. Горецкий 

1доп. -4 Литературное 

чтение 

Литературное 

чтение 

Л.Ф. Климанова, 
М.В.Голованова, 

В.Г. Горецкий 

Родной язык и 1доп.-4 Родной язык   



 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

Литературное 

чтение на родном 

язык 

1доп. -4 Литературное 

чтение на 

родном языке 

  

Иностранный 

язык 

2-4 Иностранный 

язык 

Английский язык М.В.Вербицкая,  

Б.Эббс,  

Э.Уорелл, 
Э.Уорд  

Математика и 

информатика 

1доп. -4 Математика Математика М. И. Моро 
М.А. Бантова, 

Г.И. Бельтюкова 

Обществознание 
иестествознание 

1доп. -4 Окружающий 
мир 

Окружающий мир А.А.Плешаков 

Искусство 1доп. -4 Изобразительн 
ое искусство 

Изобразительное 
искусство 

Б.М. Неменский 
Л.А. Неменская 

1доп. -4 Музыка Музыка Е.Д. Критская 

Г.П. Сергеева 
Т.С. Шмагина 

Технология 1 доп.-4 Технология Технология Е.А.Лутцева,  
Т.П.Зуева  

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

4 Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Православная 

культура: 

Концепция и 

учебные 

программы 

дошкольного и 

школьного 

образования (1-11 
годы) 

Л.Л.Шевченко 

Физическая 
культура 

1-4 Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

В.И. Лях 

 

На основе представленных программ составлены адаптированные рабочие 

программы, отличающиеся от вышеназванных не более чем на 20 %, прошедшие 

процедуру рассмотрения в соответствии с локальным актом школы. 

Адаптированные рабочие программы учебных предметов, курсов, в 

томчисле внеурочной деятельности, обеспечивают достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Адаптированные рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, 

в том числе внеурочной деятельности разрабатываются на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Адаптированные рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета,курса; 

2) содержание учебного предмета,курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждойтемы. 



 

Адаптированные рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) результаты освоения курса внеурочнойдеятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видовдеятельности; 

3) тематическоепланирование. 
 

2.1.1. Основное содержание учебныхпредметов 

2.1.1.1. Русский язык                  

Основной целью изучения предмета «Русский язык» в начальной школе 

являются: ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 

мышления учащихся; формирование коммуникативной компетенции учащихся: 

развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также 

навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека 

Основные задачи реализации содержания:  Овладение грамотой, основными 

речевыми формами и правилами их применения. Развитие устной и письменной 

коммуникации, способности к осмысленному чтению и письму. 

Овладениеспособностью пользоваться устной и письменной речью для решения 

соответствующих возрасту житейских задач. Развитие способности к словесному 

самовыражению на уровне, соответствующем возрасту и развитию ребёнка. 

Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности.   

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам. 

Говорение.Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое 

овладение диалогической формой речи. 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 правильнойинтонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 

нахождения необходимогоматериала. 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. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом 

гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под 

диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение 

содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). 



 

Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям 

тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, 

серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

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

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение местаударения. 

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

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель 

твердости – мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак как 

показатель мягкости предшествующего согласногозвука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

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

со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное 

чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов, чтение с 

интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие 

осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 

словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля 

при письме поддиктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 

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

гигиеническихнорм.Овладениеразборчивым,аккуратнымписьмом.Письмоподдикто

вку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. 

Усвоение приемов и последовательности правильного списываниятекста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала 

для анализа. Наблюдение над значением слова. 

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

изменение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

-раздельное написание слов; 

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

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

-перенос слов по слогам без стечения согласных; знаки препинания в конце 

предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном 

чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 



 

собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение 

в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых 

согласных звуков,определение парных и непарных по твердости – мягкости 

согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение парных и 

непарных по звонкости – глухости согласных звуков. Определение качественной 

характеристики звука: гласный – согласный; гласный ударный – безударный; 

согласный твердый – мягкий, парный – непарный; согласный звонкий – глухой, 

парный – непарный. Деление слов на слоги. 

 Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и 

мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах 

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

непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 

каталогами. Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. 

Выявлениеслов, 

значение которыхтребует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толковогословаря. Представление об однозначных 

и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за 

использованием в речи синонимов и антонимов. 

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. Различение изменяемых и 

неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. 

Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова 

по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать 

имена собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы 

«кто?» и«что?». Различение имен существительных мужского, женского и среднего 

рода. Изменение существительных по числам. Изменение существительных по 

падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. 

Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение 

принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический 

разбор имен существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение 

прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -

ов, -ин. Морфологический разбор имен прилагательных. 



 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, 

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

единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. 

Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать ?» и «что делать?». 

Изменение глаголов по временам. 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. Морфологический разборглаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имен существительных и местоимений. 

Отличие предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходстваи различий). Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональнойокраске 

(интонации): восклицательные иневосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи 

(при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 

предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными 

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

в предложениях с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографическойзоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от 

местаорфограммыв слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

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

-сочетания чк – чн, чт, щн; 

-перенос слов; 

-прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

- проверяемые безударные гласные в корнеслова; 

- парные звонкие и глухие согласные в корнеслова; 

-непроизносимые согласные; 

-непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном 

перечне слов); 

-гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

-разделительные ъ и ь; 

-мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, 

рожь, мышь); 

-безударные падежные окончания имен существительных (кроме 

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

-безударные окончания имен прилагательных; 

-раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

- не сглаголами; 



 

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

единственного числа (пишешь, учишь); 

-мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

-безударные личные окончания глаголов; 

-раздельное написание предлогов с другими словами; 

- знаки препинания вконцепредложения:точка, вопросительный

 и восклицательный знаки; 

-знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

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

происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения, его аргументация. Овладение основными 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 общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в 

условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определенную тему с использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение). 

 Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. 

Заглавиетекста. Последовательность предложений в тексте. Последовательность 

частей текста (абзацев). Комплексная работа над структурой текста: 

озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 

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

по предложенным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с 

учетом точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; 

использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами 

сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-

рассуждения. 

2.1.1.2. Литературноечтение 

Виды речевой и читательской деятельности  

Аудирование(слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение 

отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение 

задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переходот слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. 

Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему 



 

осознать текст. 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. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про 

себя(доступных по объему и жанру произведений). Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в 

тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: 

факта, описания, дополнения высказывания идр. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах 

текста: художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. 

Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; 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 ходу 

беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания 

(общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы 

книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. 

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

показатели книги, ее справочно- иллюстративный материал). 

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

сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 

доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное 

пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение 

особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка 

(с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение 

общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, 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, идей, героев в 

фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение 

эпизода 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 событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка 



 

персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 

Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских 

помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные 

через поступки и речь. Освоение разных видов пересказа художественного текста: 

подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, 

выделение 

опорныхилиключевыхслов,озаглавливание,подробныйпересказэпизода;делениетек

ста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, 

озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных 

предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированноговысказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор 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 поступковгероев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. 

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача 

информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов 

былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). 

Знакомство с простейшими приемами 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). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

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

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

точкузрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, 

художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на 

текст или собственныйопыт. Использование норм речевого этикета в условиях 

внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на 

основе фольклорных произведений. 

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

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарногозапаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной 

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

высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики научно- популярного, учебного и художественного текста. Передача 

впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 



 

использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с 

учетом 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, сравнение) в мини-

сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, 

отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков 

детской литературы, произведения современной отечественной (с учетом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для 

восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; 

детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические 

произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 

помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, 

сравнений, метафор, гипербол.Ориентировка в литературных понятиях: 

художественное произведение, художественный образ, искусство слова, автор 

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

мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных 

видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, 

интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). Фольклор и авторские 

художественные произведения (различение). Жанровое разнообразие 

произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, 

пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основного 

смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественныеособенности 

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

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

построения и выразительныхсредствах. 

Творческая деятельность обучающихся (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: соблюдение этапности в 

выполнении действий); 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 

личногоопыта. 

2.1.1.3. Родной язык 

Первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России. Язык как основе национального самосознания. 

Словарный запас. Грамматические категории родного языка. Устная и письменная 

родная речь. Коммуникативное общение. 

Речевая деятельность. 

Говорение. Неподготовленная и подготовленная устная речь. Особенности 

неподготовленной (спонтанной) речи. Приёмы подготовки. 

Слушание. Приёмы слушания: запись опорных (ключевых) слов, составление 

плана- схемы услышанного и т.д. Словесные и несловесные сигналы 

внимательного слушания (повторение). 

Чтение учебного текста, особенности восприятия этого текста. Абзацные 

отступы, 

шрифтовые,цветовыеидр.выделения.Постановкавопросовкотдельнымчастямтекста;

к непонятным словам; составление плана как приёмчтения. 

Письменная речь. Способы правки текста: замена слов, словосочетаний, 

предложений, изменение последовательности изложения, включение 

недостающего и т.д. 

Речевой этикет. Вежливая речь. Вежливо–невежливо–грубо. Добрые слова – 

добрые дела. 

Правильная и хорошая (эффективная) речь. Нормы – что это такое. Зачем 

они нужны. Нормы произносительные, орфоэпические, словоупотребления. 

Нормативные словари. 

Текст. Речевые жанры. Разнообразие текстов, реализуемых людьми в общении. 

Диалог и монолог как разновидности текста, их особенности. 

Этикетные жанры: похвала (комплимент), поздравление (устное и письменное). 

Структура поздравления. Средства выражения поздравления в устной и письменной 

речи. 

Вторичные речевые жанры. 

Сжатый (краткий) пересказ, два способа сжатия исходного текста. 

(Повторение.) Правила пересказа. Выборочный пересказ как текст, созданный на 

основе выборки нужного материала из исходного текста. 

Цитата в пересказах, её роль. 

Аннотация. Сжатое изложение содержания книги в аннотации. 

Типы текстов. 

Рассуждение, его структура, вывод в рассуждении. Правило вдоказательстве 

(объяснении). Цитата в доказательстве(объяснении). 

Сравнительное описание с задачей различения и сходства. Правила сравнения. 

Сравнительное высказывание, два способа его построения. Сравнительное описание 

как завязка (начало) в развитии действия в сказках, рассказах и т.д. 

Рассказ по сюжетным рисункам. 

2.1.1.4. Литературное чтение на родномязыке 

Родная литература как одно из основных национально-культурных 

ценностей народа. Чтение на родном языке для личного развития. Представление о 

мире, национальной истории и культуре. Этика общения. Добро и зло в 

произведениях родной литературы. 



 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 
3 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах 

текста: художественных, учебных, научно-популярных — и их сравнение. 

Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания 

(общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы 

книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. 

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

показатели книги, её справочно- иллюстративный материал). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение 

особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка 

(с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение 

общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, 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, идей, героев в 

фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение 

эпизода 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 событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка 

персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 

Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в 

тексте, позволяющих 

составитьданноеописаниенаосноветекста).Вычленениеисопоставлениеэпизодовизр

азных произведений по общности ситуаций, эмоциональной

 окраске, характеру поступковгероев. 

 

2.1.1.5. Иностранный язык 

Целью обучения иностранному языку в начальных классах является 

формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника 

на доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: 

аудировании, говорении, чтении. 

Основные задачи реализации содержания:приобретение начальных 

элементарных навыков восприятия устной и письменной речи на основе речевых  

возможностей и потребностей; освоение начальных лингвистических 

представлений, необходимых для восприятия на элементарном уровне устной и 



 

письменной речи на иностранном языке; сформированность основ дружелюбного 

отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с 

жизньюсвоих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы. 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого 

этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 

магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные 

праздники: день рождения, Новый год/Рождество.Подарки. 

Я Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, 

цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое 

время года. Погода. Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие 

сведения: 

название,столица.Литературныеперсонажипопулярныхкнигмоихсверстников(имен

агероевкниг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на 

изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни,сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой 

деятельности 

В русле говорения 

Диалогическая форма. 

Уметь вести: 

этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

диалограсспрос (запрос информации и ответ на него); 

диалог - побуждение к действию. 

Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, 

рассказ, характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи,построенные в основном на изученном 

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 



 

про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена 

персонажей, где происходит действие и т.д.). 

В русле письма 

Владеть: 

умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. 

Основные буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. 

Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее 

употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на 

слух всех звуков и звукосочетаний английскогоязыка. Соблюдение норм 

произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Дифтонги. Связующее «r» (thereis/thereare). Ударение в слове, фразе. 

Отсутствие ударения на служебных  словах (артиклях, союзах, предлогах). 

Членение предложений на смысловые группы. Ритмико- интонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и 

специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по 

транскрипции изученныхслов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, в объеме 500 

лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, 

простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное представление о 

способах словообразования: суффиксация (суффиксы er, or, tion, ist, ful, ly, teen, ty, 

th), словосложение (postcard), конверсия (play — toplay). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и 

специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. 

Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. 

Простое предложение с простым глагольным сказуемым (HespeaksEnglish.), 

составным именным (Myfamilyisbig.) и составным глагольным (Iliketodance. 

Shecanskatewell.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной 

(Helpme, please.) и отрицательной (Don’tbelate!) формах. Безличные предложения в 

настоящем времени (Itiscold. It’sfiveo’clock.). Предложения с оборотом 

thereis/thereare. Простые распространенные предложения. Предложения с 

однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами and и 

but.Сложноподчиненные предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголыв Present, Future, PastSimple (Indefinite). 

Неопределенная форма глагола. Глагол связка to be. Модальные глаголы can, may, 

must, have to. Глагольныеконструкции I’dliketo… Существительные в единственном 

и множественном числе (образованные по правилу и исключения), 

существительные с неопределенным, определенным и нулевым артиклем. 

Притяжательный падеж имен существительных. 



 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), 

притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those), 

неопределенные (some, any — некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). 

Наречия степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомленность 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школеобучающиеся 

знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными 

персонажами популярных детских произведений; с сюжетами некоторых 

популярных сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора 

(стихами, песнями) наиностранном языке; с элементарными формами речевого и 

неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными 

(предметными) учебными умениями и навыками: 

- пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе 

транскрипцией), компьютерным словарем и экранным переводом 

отдельныхслов; 

- пользоваться справочным материалом, представленным в виде 

таблиц, схем,правил; 

- вести словарь (словарнуютетрадь); 

- систематизировать слова, например, по тематическомупринципу; 

- пользоваться языковой догадкой, например, при 

опознаванииинтернационализмов; 

- делать обобщения на основе структурнофункциональных 

схемпростого предложения; 

- 

опознаватьграмматическиеявления,отсутствующиевродномязыке,напр

имер, артикли. 
Общеучебные умения и универсальные учебные действия 
В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

        - совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, 

приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по 

заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова 

и предложения из текста ит. п.); 

       - овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения 

слова,используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы;контекст; 
  - совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинатьи 

завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая 

вопросы и переспрашивая; 

-   учатся осуществлять самоконтроль,самооценку; 

      - учатся самостоятельно выполнять задания с использованием 

компьютера(при наличии мультимедийногоприложения). 
Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 



 

осведомленность приобретаются учащимися в процессе формирования 

коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они 

не выделяются отдельно в тематическом планировании. 

2.1.1.6. Математика и информатика  

Математика является одним из важных общеобразовательных предметов в 

образовательных организациях, осуществляющих обучение учащихся с ЗПР. Основной 

целью обучения математике является подготовка обучающихся этой категории к жизни 

в современном обществе и овладение доступными профессионально-трудовыми 

навыками. 

Основные задачи реализации содержания: Овладение началами математики 

(понятием числа, вычислениями, решением простых арифметических задач и др.). 

Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту житейских задач (ориентироваться и использовать меры 

измерения пространства, времени, температуры и др. в различных видах практической 

деятельности). Развитие способности использовать некоторые математические знания 

в жизни.  

Числа и величины 

Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и 

разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы 

(грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, 

минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных величин. 

Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, 

четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с 

остатком. 

Числовое выражение. Установлениепорядка выполнения действий в 

числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового 

выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях 

(перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; 

умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, 

оценка достоверности, прикидки результата, вычисление накалькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 

отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между 

величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. 

Скорость, время, путь; объем работы, время, производительность труда;количество 

товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. 

Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 



 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—

ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание 

и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, 

ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг. Использование чертежных инструментов для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. 

Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра 

многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное 

и приближенное измерение площади геометрической фигуры. Вычисление 

площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), 

измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; 

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

истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение 

простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение 

столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, 

таблица, цепочка). 

2.1.1.7. Окружающиймир 

Основная цель предмета «Окружающий мир» заключается в формировании 

первоначальных знаний о живой и неживой природе; понимании простейших 

взаимосвязей, существующих между миром природы и человека. 

Основные задачи реализации содержания: Формирование уважительного 

отношения к семье, населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели 

безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в 

социуме. Развитие представлений об окружающем мире. Развитие способности 

использовать сформированные представления о мире для осмысленной и 

самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных природных и 

климатических условиях. Развитие активности, любознательности и разумной 

предприимчивости во взаимодействии с миром живой и неживой природы.  

Человек и природа 

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и 

живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). 

Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, 

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

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: 



 

соль, сахар, вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие 

практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звезды 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 времен года. Смена времен года в родном крае на 

основе наблюдений. 

Погода, ее 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). 

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

человеком. Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для 

растений, животных, человека. Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее 

распространение в природе, значение для живых организмов и хозяйственной 

жизни человека. Круговорот воды в природе. Полезные ископаемые, их значение в 

хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. 

Полезные ископаемые родного края (2–3 примера). Почва, ее 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 основенаблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. 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 (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние 

животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем – 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 

основенаблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

(климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние 

человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 



 

Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение 

человеком законов жизни природы посредством практической деятельности. 

Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезонный 

труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу 

(в том числе на примере окружающей местности ). Правила поведения в природе. 

Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного 

и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. 

Красная книга России, ее значение, отдельные представители растений и животных 

Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность 

каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно- 

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы 

чувств), ихроль 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, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями 

здоровья, забота оних. 

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 его 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 культуренародов России имира. 

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

учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. 

Классный, школьный коллектив, совместная учеба, 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. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбиекак 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, аудио- и видеочаты, форум. 

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: Государственныйгерб России, Государственный флаг России, 

Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. 

Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации – главагосударства. Ответственность 

главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности иупрочениядуховно-

нравственныхсвязеймеждусоотечественниками.Новыйгод, 

Рождество, День защитника Отечества, Международный женский день, День весны 

и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, 

День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Оформление 

плаката или стенной газеты к 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 кольцаРоссии (по выбору). Святыни городов России. Главныйгород 

родного края: достопримечательности, история и характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с ним. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 

обычаи, характерные особенности быта (по выбору). 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 (населенный пункт), регион 

(область, край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, 

театры, спортивные комплексыи пр. Особенности труда людейродного 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 выдающегосяземляка. 

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

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: 

Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская 

Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции 

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 культурысвоего 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 3–4 (несколькими) странами (с 

контрастными особенностями): название, расположение на политической карте, 

столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

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

гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие 

сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за 

сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера 

телефонов экстренной помощи. Первая помощь при легких травмах (ушиб, порез, 

ожог), обмораживании, перегреве. 

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

на водоеме в разное время года.Правила пожарной безопасности, основные правила 

обращения с газом, электричеством, водой. Правила безопасного поведения в 

природе. Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 

2.1.1.8. Основы религиозных культур и светскойэтики 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представляет собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг 

с другом учебных модулей, один из которых изучается по выбору родителей 

(законных представителей) обучающихся: «Основы православной культуры», 

«Основы исламской культуры»,«Основы буддийской культуры»,«Основы 

иудейскойкультуры»,«Основы мировых религиозных культур», «Основы светской 

этики». 

Основы православной культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что 

верят православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое 

правило нравственности. Любовь к ближнему.Отношение к труду. Долг и 

ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный 

храм и другие святыни. Символический язык православной культуры: 

христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), 

православный календарь. Праздники. Христианская семья и ее ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы исламской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк 

Мухаммад - образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во 

что верят правоверные мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое 

правило нравственности. Любовь к ближнему.Отношение к труду. Долг и 

ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы ислама и исламской этики. 

Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское 

летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные 

ценности ислама. Праздники исламских народов России: их происхождение и 



 

особенности проведения. Искусствоислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы буддийской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и 

его учение. Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской 

культуре и ее ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. 

Буддийские символы.Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские 

священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в 

буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы иудейской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора - 

главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского 

народа. Пророки и праведники в иудейскойкультуре.Храм в жизни иудеев. 

Назначение синагоги и ее устройство. Суббота (Шабат) в иудейской  традиции. 

Иудаизмв России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное 

принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским календарем: его 

устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности 

семейной жизни в иудейской традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы мировых религиозных культур Россия – наша Родина. 

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги 

религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных 

традициях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. 

Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. 

Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. 

Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. 

Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, 

взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним 

разныхрелигий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы светской этики 

Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники как 

одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурахразных 

народов. Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в 

культуреОтечества. Трудовая мораль. Нравственные традиции 

предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? Высшие 

нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания морального 

кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. 

Методы нравственного самосовершенствования. Любовь и уважение к Отечеству. 

Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 



 

2.1.1.9. Изобразительное искусство  

Основная цель изучения предметазаключается во всестороннем развитии 

личности обучающегося с ЗПР в процессе приобщения его к художественной 

культуре и обучения умению видеть прекрасное в жизни и искусстве; 

формировании элементарных знаний об изобразительном искусстве, общих и 

специальных умений и навыков изобразительной деятельности (в рисовании, 

лепке, аппликации), развитии зрительного восприятия формы, величины, 

конструкции, цвета предмета, его положения в пространстве, а также адекватного 

отображения его в рисунке, аппликации, лепке; развитие умения пользоваться 

полученными практическими навыками в повседневной жизни. 

Основные задачи реализации содержания: Накопление первоначальных 

впечатлений о разных видах искусств (музыка, живопись, художественная 

литература, театр и др.) и получение доступного опыта художественного 

творчества. Освоение искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру культурной среды, дающей ребёнку впечатления 

от искусства, формирование стремления и привычки к посещению музеев, театров, 

концертов и др. Развитие опыта восприятия и способности получать удовольствие 

от произведений разных видов искусств, выделение собственных предпочтений в 

восприятии искусства. Формирование простейших эстетических ориентиров 

(красиво и некрасиво) в практической жизни ребёнка и их использование в 

организации обыденной жизни и праздника. Развитие опыта самовыражения в 

разных видах искусства. 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного 

творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный 

образ, его  условность, передача общего через единичное. Отражение в 

произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и 

эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение 

изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в 

реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве 

и разнообразии художественной культуры  (на примере культурынародов России). 

Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по 

выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и 

региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 

национального, российского и мирового искусства. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в 

организации его материальногоокружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, 

пастель, мелки и т. д. Приемы работы с различными графическими материалами. 

Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие 

природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. 

Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа 

языка живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания 

живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы природы и 

человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного 

образа. Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными 



 

материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина— 

раскатывание, набор объема, вытягивание формы). Объем — основа языка 

скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, 

выраженная средствамискульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и 

др.). 

Элементарные приемы работы с различными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин - раскатывание, набор объема, вытягивание 

формы; бумага и картон - сгибание, вырезание). Представление о возможностях 

использования навыков художественного конструирования и моделирования в 

жизни человека. 

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного 

искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной 

культуры(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, 

песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной 

культуре. 

Представления народа о мужской и женской красоте, отраженные в 

изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной 

культуре и декоративноприкладном искусстве. Разнообразие форм в природе как 

основа декоративных форм в прикладном искусстве ( цветы, раскраска бабочек, 

переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с 

произведениями народных художественных промыслов в России (с учетом 

местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в 

пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении 

композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе - больше, 

дальше - меньше,загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, 

большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и светлое, спокойное и динамичное 

и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и 

второстепенное в композиции. Симметрия иасимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение 

цветов. Роль белой и черной красок в эмоциональном звучании и выразительности 

образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами 

цветоведения. Передача с помощью цвета характера персонажа, его 

эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, 

острые, закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, 

пятно и художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального 

состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и 

в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. 

Природные 

формы.Трансформацияформ.Влияниеформыпредметанапредставлениеоегохарактер

е. Силуэт. 

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. 

Выразительность объемных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. 



 

д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в 

живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма 

элементов. Особая роль ритма в декоративноприкладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, 

различение 

иххарактераиэмоциональныхсостояний.Разницавизображенииприродывразноеврем

я года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических 

широт. Использование различных художественных материалов и средств для 

создания выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, 

норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки ит.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русскогои зарубежного 

искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, 

отношения к природе в произведениях авторов — представителей разных культур, 

народов, стран (например, А.К.Саврасов, И.И.Левитан, И.И.Шишкин, Н.К.Рерих, 

К.Моне, П.Сезанн, В. Ван Гог и др.).Знакомство с несколькими наиболее яркими 

культурами  мира, представляющими разные народы и эпохи (например, Древняя 

Греция, средневековая Европа, Япония илиИндия). Роль природных условий в 

характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве 

разных народов. Образы архитектуры и декоративно- прикладного искусства. 

Родина моя  — Россия. Роль природных условий в характере традиционной 

культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного 

строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь 

изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, 

сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о 

красоте человека (внешней и духовной), отраженные в искусстве. Образ защитника 

Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных 

культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи 

в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов 

персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, 

сострадание, поддержку,заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, 

вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной 

жизни человека, в организации его материального окружения. Отражение в 

пластических искусствах природных, географических условий, традиций, 

религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и 

декоративноприкладного искусства народов России). Жанр натюрморта. 

Художественноеконструирование и оформление помещений и парков, транспорта и 

посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественнотворческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и 

художественноконструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративноприкладного 

искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, 

человек, животные, растения). 



 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, 

ритмом, линией, цветом, объемом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного 

замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном 

конструировании. Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, 

тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры 

материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, 

компьютерной анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъемки, 

бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, 

фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

 

2.1.1.10. Музыка 

«Музыка» ― учебный предмет, предназначенный для формирования у обуча-

ющихся с ЗПР элементарных знаний, умений и навыков в области музыкального 

искусства, развития их музыкальных способностей, мотивации к музыкальной 

деятельности. 

Основные задачи реализации содержания: Накопление первоначальных 

впечатлений о разных видах искусств (музыка, живопись, художественная 

литература, театр и др.) и получение доступного опыта художественного 

творчества. Освоение искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру культурной среды, дающей ребёнку 

впечатления от искусства, формирование стремления и привычки к посещению 

музеев, театров, концертов и др. Развитие опыта восприятия и способности 

получать удовольствие от произведений разных видов искусств, выделение 

собственных предпочтений в восприятии искусства. Формирование простейших 

эстетических ориентиров (красиво и некрасиво) в практической жизни ребёнка и 

их использование в организации обыденной жизни и праздника. Развитие опыта 

самовыражения в разных видах искусств. 

Мир музыкальных звуков 

Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука:тембр, 

длительность, громкость,высота. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем 

многообразии. Звуки окружающего мира; звуки шумовые и 

музыкальные.Свойствамузыкального звука: тембр, длительность, громкость, 

высота. Знакомство со звучанием музыкальных инструментов разной высоты и 

тембровой окраски (просмотр фрагментов видеозаписей исполнения на различных 

инструментах). Прослушивание фрагментовмузыкальных произведений с 

имитацией звуков окружающегомира. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые 

опыты игры детей на инструментах, различных по способам 

звукоизвлечения,тембрам. 



 

Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных 

песен и обработок народных песен, в том числе, зарубежных; песен из 

мультфильмов, детских кинофильмов, песен к праздникам. Формирование 

правильной певческой установки и певческого дыхания. 

Ритм – движение жизни 

Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и 

длинные звуки. Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. 

Ритмические игры. «Звучащие жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, 

щелчки, притопы и др. Осознание коротких и длинных звуков в ритмических играх: 

слоговая система озвучивания длительностей и их графическое изображение; 

ритмоинтонирование слов, стихов; ритмические«паззлы». 

Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпанементы 

к музыкальным произведениям. 

Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки, 

треугольники, колокольчики и др. Простые ритмические аккомпанементы к 

инструментальным пьесам (примеры: Д.Д. Шостакович «Шарманка», «Марш»; 

М.И. Глинка «Полька», П.И. Чайковский пьесы из «Детского альбома» и др.). 

Чередование коротких и длинных звуков; формирование устойчивой способности к 

равномерной пульсации; формирование 

ощущениясильнойдоли;чередованиесильныхислабыхдолей.Использование«звучащ

их жестов» в качестве аккомпанемента к стихотворным текстам и музыкальным 

пьесам. Простые ритмические аккомпанементы к пройденным песням. 

Мелодия – царица музыки 

Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в 

речи. Интонация как основа эмоционально-образной природы музыки. 

Выразительные свойства мелодии. Типы мелодического движения. 

Аккомпанемент. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного 

содержания. Примеры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман «Первая 

утрата», Л. Бетховен Симфония № 5 (начало), В.А. Моцарт Симфония № 40 

(начало). 

Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и 

исполнение песен с поступенным движением, повторяющимися интонациями. 

Пение по «лесенке»; пение с применением ручных знаков. 

Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация-ответ. 

Интонации музыкально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь 

точку в конце музыкального предложения» (пример, А.Н. Пахмутова «Кто пасется 

на лугу?»). 

Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. 

Ознакомление с приемами игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение 

элементарных мелодий на ксилофоне и металлофоне с простым ритмическим 

аккомпанементом. 

Музыкальные краски 

Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие 

контраста в музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника. 

Содержание обучения по видам деятельности: 



 

Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес 

различного ладового наклонения. Пьесы различного образно-

эмоциональногосодержания. Примеры: П.И. Чайковский «Детский альбом» 

(«Болезнь куклы», «Новая кукла»); Р. Шуман «Альбом для юношества» («Дед 

Мороз», «Веселый крестьянин»). Контрастные образы внутри одного 

произведения. Пример: Л. Бетховен «Весело-грустно». 

Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку 

разного характера. «Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального 

образа применением «звучащих жестов»; двигательная импровизация под музыку 

контрастного характера. 

Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладового 

чувства в хоровом пении: мажорные и минорные краски в создании песенных 

образов. Разучивание и исполнение песен контрастного характера в разныхладах. 

Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес 

контрастного ладового характера. Самостоятельный подбор и применение 

элементарных инструментов в создании музыкального образа. 

Музыкальные жанры: песня, танец, марш 

Формирование первичных аналитических навыков. Определение 

особенностей основных жанров музыки: песня, танец, марш. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную 

жанровую основу. Песня, танец, марш в музыкальном материале для 

прослушивания и пения (в том числе, на основе пройденного материала): 

восприятие и анализ особенностей жанра. Двигательная импровизация под музыку 

с использованием простых танцевальных и маршевыхдвижений. 

Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как 

сопровождения к песенной, танцевальной и маршевой музыке. Песня, танец, 

марш в музыкальном материале для инструментального музицирования: подбор 

инструментов и сочинение простых вариантов аккомпанемента к произведениям 

разных жанров. 

Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жанров. 

Двигательная импровизация. Формирование навыков публичного 

исполнения на основе пройденного хоровой и инструментальной музыки разных 

жанров. Первые опыты концертных выступлений в тематических мероприятиях. 

Музыкальная азбука или где живут ноты 

Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с 

фортепианной клавиатурой: изучение регистров фортепиано. Расположение нот 

первой октавы на нотоносце и клавиатуре. Формирование зрительно-слуховой 

связи: ноты-клавиши-звуки. Динамические оттенки (форте, пиано). 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного 

материала. Освоение в игровой деятельности элементов музыкальной грамоты: 

нотоносец, скрипичный ключ, расположение нот первой октавы на нотоносце, диез, 

бемоль. Знакомство с фортепианной клавиатурой (возможно на основе клавиатуры 

синтезатора). Установлениезрительно-слуховой и двигательной связи между 

нотами, клавишами, звуками; логика расположения клавиш: высокий, средний, 

низкий регистры; поступенное движение в диапазоне октавы. 

Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной 



 

графической записи. Развитие слухового внимания: определение динамики и 

динамических оттенков. Установление зрительно-слуховых ассоциаций в процессе 

прослушивания музыкальных произведений с характерным мелодическим 

рисунком (восходящее и нисходящее движение мелодии) и отражение их в 

элементарной графической записи (с использованием знаков – линии, стрелки и 

т.д.). 

Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по нотам. 

Разучивание и исполнение песен с применением ручных знаков. 

Пениеразученных ранее песен понотам. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Первыенавыки игры понотам. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 

материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги». 

Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных 

музыкальных инструментах с использованием пройденных ритмоформул; 

импровизация-вопрос, импровизация-ответ; соревнование солистов – 

импровизация простых аккомпанементов и ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление Музыкально-

театрализованное представление как результат освоения программы по учебному 

предмету «Музыка» в первом классе. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев 

музыкально- театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с 

использованием пройденного хорового и и нструментального материала. 

Подготовка  и разыгрывание сказок, театрализация песен. Участие родителей в 

музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, 

подготовкемузыкально- инструментальных номеров, реквизита и декораций, 

костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение 

ролей: «режиссеры», «артисты», 

«музыканты», «художники» и т.д. 

Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды 

Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой 

круг календарных праздников 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование 

народных песен, пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение закличек, 

потешек, игровых и хороводных песен. Приобщение детей к игровой 

традиционной народной культуре: народные игры с музыкальным 

сопровождением. Примеры: «Каравай», 

«Яблонька», «Галка», «Заинька». Игры народного календаря: святочные игры, колядки, 

весенние игры (виды весенних хороводов – «змейка», «улитка» и др.). 



 

Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой. 

Исполнение произведений по ритмической партитуре. Свободное дирижирование 

ансамблем одноклассников. Исполнение песен с инструментальным 

сопровождением: подражание «народному оркестру» (ложки, трещотки, гусли, 

шаркунки). Народные инструменты разных регионов. 

Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. 

Прослушивание народных песен в исполнении детских фольклорных ансамблей, 

хоровых коллективов (пример: детский фольклорный ансамбль «Зоренька», 

Государственный академический русский народный хоримени М.Е. Пятницкого и 

др.). Знакомство с народными танцами в исполнении фольклорных и 

профессиональных ансамблей (пример: Государственный ансамбль народного танца 

имени Игоря Моисеева; коллективы разных регионов России и др.). 

Широка страна моя родная. Государственные символы России (герб, флаг, 

гимн). Гимн – главная песня народов нашей страны. Гимн Российской 

Федерации.Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, 

фразировка. Многообразие музыкальных интонаций. Великие русские 

композиторы-мелодисты: М.И.Глинка, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение 

гимна своей республики, города, школы. Применение знаний о способах и 

приемах выразительного пения. 

Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ 

особенностей мелодии. Прослушивание произведений с яркой выразительной 

мелодией. Примеры: М.И. Глинка «Патриотическая песня», П.И. Чайковский 

Первый концерт для фортепиано с оркестром (1 часть), С.В. Рахманинов 

«Вокализ», Второй концерт для фортепиано с оркестром (начало). Узнавание в 

прослушанных произведениях различных видов интонаций (призывная, жалобная, 

настойчивая и т.д.). 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным 

(поступенным) движением. Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в 

упражнениях и пьесах для оркестра элементарных инструментов. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие 

приемов игры на металлофоне и ксилофоне одной и двумяруками: восходящее и 

нисходящее движение; подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен; 

освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра 

элементарных инструментов. 

Музыкальное время и его особенности 

Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. 

Ритмоформулы. Такт. Размер. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного 

материала. Восьмые, четвертные и половинные длительности, паузы. Составление 

ритмических рисунков в объеме фраз и предложений, ритмизация стихов. 

Ритмические игры. Ритмические «пазлы», ритмическая эстафета, 

ритмическое эхо, простые ритмическиеканоны. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Чтение 

простейших ритмических партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на инструментах 

малой ударной группы: маракас, пандейра, коробочка (вуд-блок),  блоктроммель, 



 

барабан, треугольник, реко-реко и др. 

Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений 

с разнообразным ритмическим рисунком. Исполнение пройденных песенных и 

инструментальных мелодий по нотам. 

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах. 

Интервалы в пределах октавы, выразительные возможности интервалов. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи 

пройденных песен. Пение простых выученных попевок и песен в размере 2/4 по 

нотам с тактированием. 

 

2.1.1.11. Технология 

Труд – это основа любых культурных достижений, один из главных видов 

деятельности в жизни человека.  

Огромное значение придается труду в развитии ребенка, так как в нем 

заложены неиссякаемы резервы развития его личности, благоприятные условия для 

его обучения и воспитания. 

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем 

развитии личности учащегося младшего возраста с ЗПР в процессе формирования 

трудовой культуры и подготовки его к последующему профильному обучению в 

старших классах. Его изучение способствует развитию созидательных 

возможностей личности, творческих способностей, формированию мотивации 

успеха и достижений на основе предметно-преобразующей деятельности. 

Основные задачи реализации содержания: Овладение основами трудовой 

деятельности, необходимой в разных жизненных сферах, овладение технологиями, 

необходимыми для полноценной коммуникации, социального и трудового 

взаимодействия. Овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных 

жизненных сферах, овладение умением адекватно применять доступные 

технологии и освоенные трудовые навыки для полноценной коммуникации, 

социального и трудового взаимодействия. Формирование положительного опыта и 

установки на активное использование освоенных технологий и навыков для своего 

жизнеобеспечения, социального развития и помощи близким. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

Самообслуживания. Трудовая деятельность и ее 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 (на примере 2–3 народов). 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 

искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные 

условия конкретногонарода. 

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 



 

материаловиинструментов,распределениерабочеговремени.Отборианализинформац

ии (из учебника и других дидактических материалов), ее использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых 

группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей 

(руководитель иподчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в совместной 

деятельности. Результат проектной деятельности – изделия, услуги (например, 

помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему 

труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование 

элементарных физических, механических и технологических свойств доступных 

материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовкаматериалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и 

безопасного использования. 

Общеепредставлениеотехнологическомпроцессе:анализустройстваиназначен

ия изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная 

разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка 

изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и 

выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: 

разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с 

помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание 

ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, 

складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и 

другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, 

вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в 

соответствииособенностямидекоративных орнаментов разных народов России

 (растительный,геометрический и другиеорнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, 

развертка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия 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 как создании конструкции каких-либо изделий (технических, 

бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие 

о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и 

способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие 



 

материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

образцу,рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям 

(технико-технологическим, функциональным, декоративно- художественным и 

пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном 

конструкторе. 

Практика работы на компьютере Информация, ее 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 приемы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. 

Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере; бережное 

отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях. 

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 Wordи PowerPoint. 

 

2.1.1.12. Физическая культура. 

2.1.1.13. Знания о 

физическойкультуре 

Физическая культура является составной частью образовательного процесса 

обучающихся с ЗПР. Она решает образовательные, воспитательные, коррекционно-

развивающие и лечебно-оздоровительные задачи. Физическое воспитание 

рассматривается и реализуется комплексно и находится в тесной связи с 

умственным, нравственным, эстетическим, трудовым обучением; занимает одно из 

важнейших мест в подготовке этой категории обучающихся к самостоятельной 

жизни, производительному труду, воспитывает положительные качества личности, 

способствует социальной интеграции школьников в общество. 

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем 

развитии личности обучающихся с ЗПР в процессе приобщения их к физической 

культуре, коррекции недостатков психофизического развития, расширении 

индивидуальных двигательных возможностей, социальной адаптации. 

Основные задачи реализации содержания: Укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. Овладение основными 

представлениями о собственном теле, возможностях и ограничениях его 

физических функций, возможностях компенсации. Формирование понимания связи 

телесного самочувствия с настроением, собственной активностью, 

самостоятельностью и независимостью. Овладение умениями поддерживать образ 

жизни, соответствующий возрасту, потребностям и ограничениям здоровья, 

поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными процедурами. 



 

Овладение умениями включаться в занятия на свежем воздухе, адекватно 

дозировать физическую нагрузку, соблюдать необходимый индивидуальный 

режим питания и сна. Формирование умения следить за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок. Развитие основных физических 

качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). Формирование 

установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного 

образа жизни.  

Физическая культура. Физическая культура  как система разнообразных 

форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. 

Ходьба,бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно 

важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры 

и первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Ее 

связь с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями 

народа. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее 

связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных 

сокращений.  

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение 

простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования 

правильной осанки иразвития 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 частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение 

подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и 

коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических 

качеств. Комплексы дыхательных упражнений. 

Гимнастика для глаз. Спортивнооздоровительная 

деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. 

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 

перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Пример: 1) мост из положения лежа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок 



 

с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в 

упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, 

прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя  

ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и 

обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 

прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных 

исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений 

на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения 

на координацию, выносливость и быстроту. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение 

мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча 

в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; 

подвижные игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением 

широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, 

назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; 

«выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочередно и 

попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при 

передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное 

сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы 

по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной 

позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с 

меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; 

воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на 

расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); 

жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающее 

в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; 



 

комплексыупражнений на координацию с асимметрическими и последовательными 

движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с 

фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних 

звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; 

передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным 

ориентирам и посигналу. 

Формирование осанки: ходьбана носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного 

столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, 

лежа; комплексыупражнений для укрепления мышечногокорсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой 

опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием 

веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, 

гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным 

включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся 

отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по 

гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и 

в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на 

руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с 

продвижением вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с 

поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и двумя 

ногами о гимнастический мостик; переноска партнера в парах. 

На материале легкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной 

опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки 

через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; 

челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных 

положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из 

разных исходныхположений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на 

дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на 

дистанцию до 400 м; 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); повторное выполнение 

беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой 

подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и левым 

боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте. 

 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области 



 

Коррекционное образование предполагает исправление вторичных 

недостатков восприятия, памяти, внимания, личности и т.п., обусловленных 

недостаточным сенсорным опытом, сужением круга воспринимаемого и круга 

общения. Функции, не подлежащие исправлению, могут быть компенсированы. 

Коррекционное воздействие и стимуляция процессов компенсации 

осуществляются в течение всего времени образования ребенка. Важно подобрать 

такое оптимальное сочетание коррекции и компенсации, при котором максимально 

раскрывается потенциал развития разных сторон психической деятельности 

учащегося. 

Содержание коррекционно – развивающей области представлено 

следующими обязательными коррекционными курсами: коррекционно-

развивающие занятия (логопедические, психокоррекционные) и ритмика. 

Курсы коррекционно-развивающей области разработаны с опорой на 

имеющиеся диагностические материалы и методические разработки. Содержание 

программ базируется на принципах дифференцированного и деятельностного 

подходов. 

Логопедические занятия 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии 

всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, 

синтаксической), связной речи. 

Основными направлениями логопедической работы является: 

− диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация 

и дифференциация звуковречи); 

− диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащениесловаря, 

− его расширение иуточнение); 

− диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической 
структуры речевых высказываний, словоизменения исловообразования); 

− коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, 
развитие коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и 
монологической речи, формирование связной речи, повышение речевой 
мотивации, обогащение речевого опыта); 

− коррекция нарушений чтения иписьма; 

− расширение представлений об окружающейдействительности; 

− развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания идр. 

− познавательных процессов). 

Психокоррекционные занятия 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных 
форм взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или 
ослабление проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию 
личности и межличностных отношений. 

Основные направления работы: 

− диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное 
формирование высших психических функций (формирование учебноймотивации, 

− активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной 
деятельности, развития пространственно-временныхпредставлений); 

− диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 
недостатков (гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование 
позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие 
самостоятельности, формирование навыков самоконтроля, создание ситуации 



 

успешнойдеятельности); 
− диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальнаяинтеграции 
− (развитие способности к эмпатии, сопереживанию); 
− формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в 

семье, классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, 
формирование и развитие навыков социального поведения (формирование правил и 
норм поведения в группе, адекватное понимание социальных ролей в 
значимыхситуациях); 

− формирование произвольной регуляции деятельности и поведения 
(развитие произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование 
способности по планированию и контролю). 

 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение курса 
Включение курса в качестве обязательного для всех получающих 

образование по варианту 7.2 является ценным нововведением в содержание 
образования младших школьников указанной группы. Общеизвестные недостатки 

их саморегуляции, мыслительных операций, мотивационные искажения, 
эмоциональные проблемы,личностная незрелость, речевые трудности, а также 

многочисленные разнообразные нарушения и/или дефициты развития 
психофизических функций (неспецифические дисфункции), в значительной мере 

препятствуют формированию учебной деятельности и достижению требуемых 
результатов образования. 

Программа курса составлена по модульномупринципу.Возможен 
вариативный выбор модуля из спектра предложенных для года обучения с 
соответствующим перераспределением часов. Содержание, форма организации 
(групповая, подгрупповая, индивидуальная), а также продолжительность занятий в 
рамках конкретного модуля определяется мерой практической актуальности для 
учащихся определенного класса. Организационные формы занятий зависят от 
возможностей образовательной организации. 

Психокоррекционные занятия позволяют повысить интерес и мотивацию к 
учению, обеспечивают условия для социального и личностного развития, 
способствуют профилактике школьной дезадаптации и отклонений в 
формировании личности, помогают лучшему усвоению учебной информации. 

Курс 
реализуетсянапротяжениивсегопериоданачальногообразованияипозволяет 
стимулировать сенсорно-перцептивные, мнемические и интеллектуальные 
процессы, последовательно и постепенно преодолевать разнообразные трудности 
обучения и коммуникации, повышать адекватность оценки собственных 
возможностей, формировать сферу жизненной компетенции обучающегося сЗПР. 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и 
групповых занятий, их количественное соотношение, содержание осуществляется, 
исходя из психофизических особенностей обучающихся с ЗПР, определяемых на 
основании рекомендацийтерриториальной психолого-медико-
педагогическойкомиссиии индивидуальной программы реабилитации/абилитации 
инвалида (ИПРА). Направления работы ежегодно нуждаются в конкретизации в 
соответствии с наиболее актуальными особыми образовательными потребностями, 
индивидуально-типологическими характеристиками учащихся. 

Диагностика преимущественно осуществляется методамивключенного 
наблюдения в ходе проведения занятий, а также анкетирования участников 
сопровождения 



 

(учителей,родителей).Поэтомурабочаяпрограммапредполагаетврамкахкаждогомоду
ля проведение диагностическихзанятий. 

Ведущими, «сквозными» направлениями в психокоррекционной работе 
являются формирование системы произвольной регуляции и максимально 
возможное для имеющегося нарушения совершенствование познавательной 
деятельности, поскольку отсутствие существенного повышения их уровня не 
позволит обучающимся успешно обучаться по учебным предметам и получить 
цензовое образование. Вместе с тем для значительной части учащихся, имеющих в 
качестве сочетанного нарушения ЗПР, типичны проблемы коммуникации, 
мотивационные дефициты, эмоциональная дисрегуляция. В этих случаях 
обучающийся не прилагает необходимых усилий на занятиях по развитию 
познавательной сферы, логопедических занятиях, и они не приносят ожидаемой 
пользы. Рабочейзадачейпедагога-
психологаявляетсяформированиеположительногоотношенияк внеучебным 
занятиям. Именно поэтому входящие в курс модули должны быть вариативными. 

Значение курса в общей системе коррекционно-развивающей работы 
Коррекционно-развивающие занятия, реализуемые во внеурочной 

деятельности, будут способствовать уменьшению различных дезадаптирующих 

проявлений и, соответственно, детских трудностей. 

Курс полезен для освоения всех предметных областей, поскольку недостатки 

со стороны основных познавательных процессов, саморегуляции, адаптивности, а 

также несформированность школьной мотивации и (или) мотивационные 

искажения препятствуют успешному обучению даже в специально созданных 

условиях. 
 

2.1.2. Программа духовно-нравственного развития 

2.1.3. Цель и задачи духовно-нравственного развитияучащихся 

Программа духовно-нравственного развития  направлена на организацию 
нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, 

внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся с ЗПР, основанного 
на системе духовных ценностей, моральных приоритетов, реализуемого 

всовместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других 
субъектов общественной жизни. 

Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 
образования являются ЗаконРоссийской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации», ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС НОО, Концепция духовно- 
нравственного развития личности гражданина России. 

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять 

образовательный процесс на воспитание обучающихся с ОВЗ в духе любви к 
Родине, уважения к культурно- историческому наследию своего народа и своей 

страны, на формирование основ социально ответственного поведения. В основу 
программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные 

ценности российского общества и общечеловеческиеценности. 

Целью духовно-нравственного развития обучающихся с ОВЗ на уровне 
начального общего образования является социально-педагогическая поддержка и 
приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям российского 
общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 
нравственных чувств и нравственного поведения. 

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые 



 

результаты в логике требований к личностным результатам общего начального 

образования ипредусматривают: 

В области формирования личностной культуры: 

         - формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала, непрерывногообразования; 

        - укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 

согласно своей совести; 

        - формирование основ нравственного самосознания личности(совести); 

        - формирование нравственного смыслаучения; 

        - формирование основ морали (определённое поведение, представления о 

добре и зле, должном и недопустимом, самоуважения и жизненногооптимизма); 

       - принятие учащимися базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовныхтрадиций; 

      - формирование эстетических потребностей, ценностей ичувств; 

      - формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

 - формирование способности к самостоятельным поступкам идействиям; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата. 
В области формирования социальной культуры: 
-  формирование основ российской гражданскойидентичности; 

         -  воспитание ценностного отношения к своему национальному языку 

икультуре; 

          - развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 

общихпроблем; 

         -   укрепление доверия к другим людям, развитие доброжелательности и 

эмоциональной отзывчивости; 

         - тановление гуманистических и демократических ценностныхориентаций; 

          - формирование осознанного и уважительного отношения к 

традиционным российским религиям и религиозныморганизациям; 

          -  формирование толерантности и основ культурымежэтнического 

общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и 

образу жизни представителей народовРоссии. 
В области формирования семейной культуры: 
-    формирование отношения к семье как основе российскогообщества; 

                  - формирование у обучающегося уважительного отношения 
кродителям, осознанного, заботливого отношения к старшим имладшим; 
                 -  формирование представления о семейных ценностях, гендерных 
семейныхроляхи уважения к ним; 
                 - знакомство учащегося с культурно-историческими и этническими 
традициями российской семьи. 
 

2.1.4. Основные направления и ценностные основыдуховно-нравственного 
развития учащихся 

Общие задачи духовно-нравственного развития учащихся 

классифицированы и реализуются в соответствии с направлениям, которые 

основаны на определённой системе базовых национальных ценностей и должно 



 

обеспечивать усвоение их учащимися: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека (гражданско-патриотическоевоспитание) 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение 

Отечеству; правовое государство; гражданское общество; свобода личная и 

национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

2. Воспитание нравственности идуховности 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение к родителям; равноправие, 

ответственность и чувство долга; мораль, честность, щедрость, забота о старших и 

младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность. 

3. Воспитание положительного отношения к труду итворчеству 

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

и истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

4. Интеллектуальноевоспитание 

Ценности: интерес к познанию нового; уважение интеллектуального труда, 

людям науки, представителям творческих профессий; элементарные навыки работы 

с научной информацией;первоначальныйопыторганизациииреализацииучебно-

исследовательских проектов; первоначальные представления об ответственности за 

использование результатов научныхоткрытий. 

5. Здоровьесберегающеевоспитание 

Ценности: занятий физической культурой и спортом, понимание влияния 

этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и 

взрослойжизни; 

элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к 

спортсменам. 

6. Социокультурное и медиакультурноевоспитание 

Ценности: первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство», важности этих явлений для 

жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве. 

7. Культуротворческое и эстетическоевоспитание 

Ценности: первоначальные представления об эстетических идеалах и 

ценностях; первоначальные  навыки культуроосвоения и культуросозидания, 

направленные наприобщение к достижениям общечеловеческой и национальной 

культуры;проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

представления о душевной и физической красоте человека; начальные 

представления об искусстве народов России; 

интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; стремление к опрятному внешнему виду. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценности: представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении, о правах, свободах и 

обязанностях человека, о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии; умение отвечать за свои поступки; знание правил 

безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской  среде, понимание 

необходимости их выполнения; первоначальные представления об 

информационной безопасности. 

9. Воспитание семейныхценностей 

Ценности: первоначальные представления о семье как социальном 



 

институте, о роли семьи в жизни человека и общества; знание правил поведение в 

семье, понимание необходимости их выполнения; представление о семейных ролях, 

правах и обязанностях членов семьи; знание истории, ценностей и традиций своей 

семьи; уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и 

братьям; элементарные 

представленияобэтикеипсихологиисемейныхотношений,основанныхнатрадиционн

ых семейных ценностях народовРоссии. 

10. Формирование коммуникативнойкультуры 

Ценности: представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы; знания правил эффективного, бесконфликтного, 

безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и 

младшими; понимание значимости ответственного отношения к слову как к 

поступку, действию;  первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

ценностные представления   о родномязыке. 

Виды деятельности и формы организаций занятий с обучающимися  

Гражданско-патриотическое воспитание: 

получают первоначальные представления оКонституции 

РоссийскойФедерации, знакомятсяс государственнойсимволикой – Гербом, Флагом 

Российской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в 

котором находится образовательная организация (на плакатах, картинах, в 

процессе бесед, чтения книг, изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин); 

знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, 

просмотра кинофильмов, экскурсий по историческим и памятным местам, 

сюжетноролевых игр гражданского и историко - патриотического содержания, 

изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с историей и культурой  родного края, народным творчеством, 

этнокультурнымитрадициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 

процессе бесед, сюжетноролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих 

конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, 

туристскокраеведческих экспедиций, изучения вариативных учебныхдисциплин); 

знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей  страны, 

содержанием и значением государственных праздников (в процессе бесед, 

проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и 

проведении мероприятий, посвященных государственнымпраздникам); 

знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности (в процессе посильного участия в социальных 

проектах и мероприятиях, проводимых этими организациями, встреч с 

ихпредставителями); 

участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных 

фильмов, проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, 

подготовке и проведении игр военнопатриотического содержания, конкурсов и 

спортивных соревнований, сюжетноролевых игр на местности, встреч с 

ветеранами и военнослужащими; 

получают ервоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями разных народов России, знакомятся с особенностями 



 

их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и 

проведения национальнокультурных праздников); 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма; 

принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по 

поддержке ветерановвойны; 

принимают посильное участие в программах и проектах, направленныхна 
воспитание уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей 

страны (в рамках деятельности военно-исторических клубов, школьных музеев, 

детских военно-спортивных центров и т.д.); 

участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в 

контексте значимых событий истории родного края,страны. 

Виды 

деятельности и 

формы 

организации 

внеурочной и 

внешкольной 
работы 

Тематика занятий 

1 доп.,  
1 класс 

2 класс 3 класс 4 класс 

Познавательныебе

седы, классные 

часы 

«Символы 

нашего города 

(области)», 

«Государственн 

ые символы 

Российской 

Федерации – моей 

Родины», 

«Права и 

обязанности детей 

в школе», 

«Главный Закон 

РФ», «Моя 

дорога в школу», 

«Герои Невской 

битвы», «Герои 

Куликовской 

битвы», 

«Полководцы во 

славу России», 

«Герои 

Отечественной 

войны», 

«Покорители 

космоса», 

«Великие русские 

полководцы» 

«Государственн

ы й герб 

Российской 

Федерации», 

«Моясемья», 

«Права ребенка 

в семье», 

«Главный закон 

России», 

«По страницам 

Красной 

книги», 

«Конвенци

я, закон, 

права и 

бязанности»

, 

«Азбука 

вежливост

и» 

«Кого сегодня 

можно считать 

героем?», 

«герои нашего 

времени», 

«Отечест

ва 

достойн

ые 

сыны», 

«героическ

«Символы 

российских 

городов», 

«Государственн ые 

символы 

Российской 

Федерации», 

«Государственн ы 

й флаг 

Российской 

Федерации», 

«Чтобы 

достойно 

жить», 

«Всеобщая 

декларация 

прав 

человека», 

«Знакомство с 

уставом школы», 

«Человек. 

Личность. 

Гражданин», 

«Легко ли быть 

дисциплиниров ан 

ным?», 

«Страницы 

истории», «В моей 

семье живет 

герой» 

«Моя Родина 
– Россия», 

«Символы 

президентской 

власти», 

«Гражданин и 

обыватель», 

«Герб твоей семьи», 

«Права ребенка», 

«Мои права и 

обязанности», 

«Ты и закон», 

«Мы и общество», 

«Я 

– гражданин и 

патриотсвоей 

страны», 

«Разрешение 

конфликтов 

безнасилия», 

«Правовое 

государство», 

«Что значит быть 

культурным?» 



 

ие 

страницы 

армии» 

Проектная 

деятельность 

Исследовательс 

кий проект 

«Мои 

обязанности в 

семье» 

Коллективный 

проект «Герб 

нашего 

класса», 

творческие 

проекты: 

«Азбука 

вежливости

», 

«Кодекс 

правил 

поведения 

младшего 

школьника» 

Исследовательс ки 

епроекты: 

«Флаг России на 

географическо й 

карте и его 

история», «Я 

имеюправо», 

«Достойное 

поколение 

Творческий проект 

«Газета 

«Охрана природы» 

Исследователь ские 

проекты 

«История 

Российского герба», 

«История 

появления Гимна 

России», 

«Свод правил 

класса», 

«Правила 

дорожного 

движения», 
«Мой край в 
годы войны». 

Туристско- 

краеведческая 

деятельность 

Экскурсии (темы по выбору) в историко-краеведческие музеи города, 

области, к местам боевой славы. Ознакомительная экскурсия 

«Мемориальные памятники родного края». 



 

Творческая 

деятельность: 

конкурсы, 

выставки, 

фестивали 

Конкурсы рисунков «Школьная классная символика», «Семейная 

символика», 

«Мой мир». Праздники: «Помним, любим и гордимся» (к 9 мая). Спортивный 

праздник «Богатыри школы», школьный конкурс «Вперѐд мальчишки!» 1 

доп. -4 классы выставка фотографий «Мой папа – солдат!» 1 доп. -4 классы, 

«Воинская честь» (интеллектуальная игра) для 3-4 классов и др. 

Проблемно- 

ценностное 
общение 

Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, участниками войны 

в Афганистане, с интересными людьми. 

Игровая 

деятельность 

Игра «Добрые 

слова». 

Тренинги 

«Акцентна 

лучшее», 

«Общаться по 

правилам» 

Игра «Сочини 

конец истории». 

Диалоговая 

рефлексия 

«Ролевая маска». 

Тренинги 

«История про 

себя», «Обмен 

ролями» 

Игровая 

ситуация 

«Мой дом – 

моя 

крепость». 

Диспуты «Я 

– 

гражданин 

великой 

страны». 

Круглый стол 

«Человек – это 

звучит гордо» 

Викторина 

«Знаешь 

ли ты 

Конститу 

цию РФ?». 

Игровая 

ситуация 

(по 

выбору): 

«В 

транспор 

те», «В 

магазине 

» Диспуты 

«Защита 

детей». 

Круглый 

стол 

«Дети и 

родители 

» 

Социальное 

творчество 

Коллективное творческое дело (КТД) «Охрана природы – законы и правила 

для детей». Акции «Ветеран живет рядом», акция «Рука в руке», «Наши 

знаменитые земляки», «Марш памяти», операция 
«Забота». 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

получают первоначальные представления о роли труда и значении 

творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и 

проведения внеурочных мероприятий; 

получают элементарные представления о современной инновационной экономике – 

экономике знаний, об инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и 

проведения внеурочных мероприятий, выполнения учебно-

исследовательскихпроектов; 

знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий, 

изучения учебныхпредметов); 

знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и 

прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд 



 

нашихродных»; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия 
со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебнотрудовой деятельности (в 

ходе 

сюжетноролевыхэкономическихигр,посредствомсозданияигровыхситуацийпомотив

ам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, 

ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), 

раскрывающих перед детьми широкий спектр профессиональной и 

трудовойдеятельности); 

приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования 

творческого учебного труда,  предоставления обучающимся возможностей 

творческой инициативы в учебномтруде); 

осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при 

изучении учебных предметов на практике (в рамках предмета «Технология», 

участия в разработке и реализации различныхпроектов); 

приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе образовательной организации и взаимодействующих с ним 

организаций дополнительного образования, других социальных институтов (занятие 

народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и 

учебнопроизводственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 

производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений 

как младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в 

каникулярноевремя); 

приобретают умения и навыки самообслуживания в школе идома; 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к труду ижизни. 

 

Виды деятельности 

иформы 

организации 

внеурочной и 

внешкольной  

работы 

Тематика занятий 

 

 1 доп., 

1 класс 
2класс 3класс 4 класс 

Классные часы Беседы и классные часы по прочитанным произведениям детской 

художественной литературы. Познавательные классные часы с 

приглашением родителей разных профессий: «Труд в жизни 

людей», «Сколько может быть профессий?», «Товар, рынок, купля- 

продажа» и др. 



 

Досугово- 

развлекательная, 

творческая 

деятельность 

Изготовление сувениров. Конкурсы: «Мир профессий», «Все 

профессии нужны, все профессии важны» и др. Конкурсы рисунков и 

плакатов. Сюжетно-ролевые игры: «Я учитель», «Я библиотекарь» и 

др. игровые ситуации по мотивам различных профессий. Викторины. 

Проекты: «Кем я хочу стать?», «Что такое дисциплина?», «Для чего 

нужно быть настойчивым?»,презентация 

«Труд наших родных». 

Социально

е 

творчество 

Участие в разнообразных видах труда:уборка помещений и 

территорий, развешивание кормушек и подкормка птиц, 
изготовление игрушек из природного материала и др. 

Туристско- 

краеведческая 

деятельность 

Ознакомительные экскурсии на предприятия, в общественные места: 

«Какие бывают виды труда», «Виды профессий» и др. 

туристические походы. 

Трудовая 

деятельност

ь 

Работа в кружках, спортивных секциях, клубах и т.д. в учебное и 

каникулярное время. Трудовые акции. Природоохранительная 

деятельность. Помощь взрослым по поддержанию чистотыдома, в 

школе. 
 

Интеллектуальное воспитание: 

получают первоначальные представления о роли  знаний, 

интеллектуального труда и творчества в жизни человека и общества в процессе 

изучения учебных дисциплин и проведения внеурочныхмероприятий; 

получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной 

деятельности и направлениях развития личности в рамках  деятельности  детских  

научных сообществ, кружков и центров интеллектуального развития, в ходе 

проведения интеллектуальныхигр; 

получают первоначальные представления об образовании и 

интеллектуальном развитии как общечеловеческой ценности в процессе учебной и 

внеурочнойдеятельности; 

участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, 

интеллектуальных играх, деятельности детских научных сообществ, кружков и 

центров интеллектуальной направленности и т.д.; 

получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе 

реализации учебно-исследовательскихпроектов; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой 

интеллектуальной деятельности (в ходе сюжетноролевых игр, посредством создания 

игровых ситуаций по мотивам различных интеллектуальных профессий, проведения 

внеурочных мероприятий, раскрывающих перед детьми широкий спектр 

интеллектуальнойдеятельности); 

получают первоначальные представления об ответственности, возможных 

негативных последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой 

научной работы в процессе учебной и внеурочной деятельности, выполнения 

учебно- исследовательскихпроектов. 
 

Виды деятельности и 

формы организации 

внеурочной и 
внешкольной работы 

Тематика занятий 

1 доп.,  
1 класс 

2 класс 3 класс 4 класс 



 

Классные часы Тематических классных часов познавательной направленности. 

Классные часы об организации учебного трудаи значении 

обучения. Декада по правамребенка, 
человека кл.часы: «Мои права и обязанности» 

Досугово- 

развлекательная, 

творческая 

деятельность 

Участие в интеллектуальных и творческих конкурсах, 

олимпиадах, исследовательских проектах. Конкурс поделок 

из природных материалов. 

Реализация программ внеурочной деятельности 

общеинтеллектуальнойнаправленности. 

«Я гражданин России» – конкурс рисунков Предметная 

Неделя начальных классов 

Социальное 
творчество 

Изготовление сувениров для пап и мам, бабушек и дедушек, 
ветеранов 

Туристско- 

краеведческая 
деятельность 

Встречи с представителями разных профессий «Все работы 

хороши» 

Трудовая 

деятельность 

Профориентационная работа «Мир профессий» 

 

Здоровьесберегающее воспитание: 

получают первоначальные представления о здоровье человека как 

абсолютной ценности, его значении для полноценной человеческой жизни, о 

физическом, духовном и нравственном здоровье, о природных возможностях 

организма человека, о неразрывной связи здоровья человека с его образом жизни в 

процессе учебной и внеурочной деятельности; 

участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, 

тематических игр, театрализованных представлений, проектнойдеятельности); 

учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, 

спортом, туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы иотдыха; 

получают элементарные представления о первой доврачебной

 помощипострадавшим; 

получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, 

школьными психологами, медицинскими работниками, родителями), в томчисле к 

аддиктивным проявлениям различного рода - наркозависимость, игромания, 

табакокурение, интернет- зависимость, алкоголизм и др., как факторам 

ограничивающим свободуличности; 

получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию 

открытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (научиться говорить 

«нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр,обсуждения; 

участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание 

ответственного отношения к своему здоровью, профилактику возникновения 

вредных привычек, различных форм асоциального поведения, оказывающих 

отрицательное воздействие на здоровье человека (лекции, встречи с медицинскими 

работниками,сотрудниками правоохранительных органов, детскими психологами, 

проведение дней здоровья, олимпиад, конкурсов и ); 

разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские 

проекты по направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и 

спорт, выдающиеся спортсмены; 



 

регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных 

секциях и кружках, на спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и 

лагерях отдыха), активно участвуют в школьных спортивных 

мероприятиях,соревнованиях. 
 

Виды 

деятельности и 

формы 

организации 

внеурочной и внешкольнойработы 

Тематика занятий 

1 доп., 

1 класс 
2класс 3класс 4 класс 

Классные часы Проведение тематических классных часов «Мы - за здоровый образ 

жизни», 

реализация программы «Разговор о правильном питании» (беседы) 

Досугово- 

развлекательная, 

творческая 
деятельность 

Утренняя зарядка. Физкультминутки. Подвижные переменки. 

Проведение внеклассных мероприятий по сохранению здоровья 

обучающихся. Организация работы детского оздоровительного 
лагеря «Наноград» 

Социальное 
творчество 

Проведение соревнований по различным видам спорта 
«День здоровья» 

Трудова

я 

деятельн

ость 

Рейд по проверке чистоты в кабинетах 

Социокультурное и медиакультурноевоспитание: 

получают  первоначальное  представление  о  значении  понятий«миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство», осознают важности  этих 

явлений для жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, 

государстве в процессе изучения учебных предметов, участия в проведении 

государственных и школьных праздников «Диалог культур во имя гражданского 

мира и согласия», выполнения проектов, тематических классных часов идр.; 

приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения в ходевстреч с 

представителями различных традиционных конфессий, этнических групп,  

экскурсионных поездок, выполнения проектов социокультурной направленности, 

отражающих культурное разнообразие народов, проживающих на территории 

родного края,России; 

приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного 

диалога в процессе посильного участия в деятельности детско-юношеских 

организаций, школьных дискуссионных клубов, школюного педагога, юного 

психолога, юного социолога; 

моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов) 

различные ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и школев ходе 

выполнения ролевых проектов; 

принимают посильное участие в разработке и реализации разовыхмероприятий 

или программ добровольческой деятельности, направленных на решение 

конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к 

школетерритории; 

приобретают первичные навыки использования информационной среды, 



 

телекоммуникационных технологий для организации 

межкультурногосотрудничества, 

культурного взаимообогащения в рамках деятельности кружков информатики, 

деятельности школьных дискуссионных клубов, интерактивного общения со 

сверстниками из других регионов России. 
 

 

 

Виды деятельности и 

формы организации 

внеурочной и 

внешкольной работы 

Тематика занятий 

 

1 доп.,  

1 класс 

 

2 класс 

 

3 класс 

 

4 класс 

Классные часы «Мистер Этикет в картинках», 

«Мир вокруг нас» Проведение 

классных мероприятий 

«Ура,каникулы!» 

«Символы 

России»,«История родного 

края» Проведение классных 

мероприятий «Ура, 
каникулы!» 

Досугово- развлекательная, 

творческая деятельность 

Устный журнал, рубрика в школьной газете «Вежливость и 

доброта» Диспут «Как быть толерантным» 

Урок добра «Отзывчивости тоже надо учиться» 

Социальное творчество Выставка рисунков «Мой край родной, как ты многообразен» 

Просмотр кинофильма «Гагарин. Первый в космосе».Участие в 

муниципальных благотворительных 
акциях 

Туристско- краеведческая 

деятельность 

Турпоход «Красота родного края» 
Проведение внеклассных мероприятий с использованием 

мультимедийных средств (виртуальные музеи); организация 

виртуальных экскурсий: знакомство с объектами культурного 

наследия страны и региона (памятниками истории и культуры) 

Трудовая деятельность Экологическое мероприятие «Сохраним родной край» 

 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

получают элементарные представления об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культур народов России (в ходе изучения 

инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с 

представителями творческих профессий, экскурсий на художественные 

производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, 

учебнымфильмам); 

знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной 

культурыродного края, с фольклором и народными художественными промыслами 

(в ходе изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионнокраеведческой 

деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками 

культуры вблизи образовательной организации, посещение конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализованных 

народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематическихвыставок); 

осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, 



 

в том, что окружает обучающихся в пространстве образовательной организации и 

дома, сельском и городском  ландшафте, в природе в разное время суток и года,  в 

различную погоду;разучивают стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют 

в просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе,  

городских и сельских ландшафтах; развивают умения понимать красоту 

окружающего мира через художественныеобразы; 

осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, 

развивают умения различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и 

хорошее, созидательное и разрушительное (знакомятся с местными мастерами 

прикладного искусства,наблюдают за их работой, участвуютв беседах «Красивые и 

некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных 

книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерныхиграх); 

получают первичный опыт  самореализациив различных видахтворческой 

деятельности, выражения себя в доступных видах и формах художественного 

творчества (на уроках художественного труда, школьных кружков и творческих 

объединений, литературных и художественных салонов,в процессепроведения 

творческих конкурсов, детских фестивалейискусств); 

участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении 

выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в 

экскурсионно- краеведческой деятельности, реализации культурнодосуговых 

программ, включая посещение объектов художественной культуры с последующим 

представлением в образовательнойорганизациисвоихвпечатлений и созданныхпо 

мотивам экскурсий творческихработ; 

получают элементарные представления о стиле одежды как способе 

выражения душевного состояниячеловека; 

участвуют в художественном оформлениипомещений. 
 

Виды деятельности и 

формы организации 

внеурочной и внешкольной 

Тематика занятий 

 

 1 доп.,  

1 класс 

 

2 класс 

 

3 класс 

 

4 класс 

Классные часы Этические, беседы-размышления. Чтение книг этического 

содержания. Наблюдение и анализ типичных жизненных 

ситуаций из реальной жизни и изображенных в 

произведениях искусства с определением душевных, 

Досугово- 

развлекательная, 

творческая деятельность 

Посещение творческих мастерских художников, мастеров 

декоративно- прикладного искусства 

Посещения экспозиций выставок музеев и 

художественных школ, концертов в филармонии и 

Социальное 

творчество 

Конкурс плакатов «Мы - вместе, мы – едины!» (ко 

Дню народного единства) 

Участие в праздничных и досуговых мероприятий, 

приуроченных к календарным и знаменательным 

 

Правовое воспитание и культура безопасности: 
получают элементарный опыт ответственного социального поведения, 

реализации прав гражданина (в процессе знакомства с деятельностью 

детскоюношеских движений, организаций, сообществ, посильного участия в 

социальных проектах); 



 

получают элементарные представления о политическом устройстве России, об 

институтах гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении, о верховенстве закона и потребности в 

правопорядке, общественном согласии (в процессе изучения учебных предметов, 

бесед, тематических классных часов, встреч с представителями органов 

государственной власти, общественными деятелями); 

получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях 

человека, учатся отвечатьза свои поступки, достигать общественного согласия по 

вопросам школьной мероприятиях, проводимых детскойорганизацией); 

получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках 

участия в школьных органах самоуправления (решают вопросы, связанные с 

поддержанием порядка, дежурства и работы в школе, дисциплины, 

самообслуживанием; участвуют в принятии решений руководства образовательной 

организацией; контролируют выполнение основных прав и обязанностей; 

обеспечивают защиту прав на всех уровнях управленияшколой); 

получают элементарные представления об информационной безопасности, 

о девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей 

отдельных молодежных субкультур(в процессе, бесед, тематических классных 

часов, встреч с представителями органов государственной власти, общественными 

деятелями, специалистами); 

получают первоначальные представления о правилах безопасного 

поведения в школе, семье, на улице, общественных местах (в процессе изучения 

учебных предметов, бесед, тематических классных часов, проведения игр по 

основам безопасности, участия в деятельности клубов юных инспекторов 

дорожного движения, юных пожарных, юных миротворцев, юных спасателей). 

Виды деятельности 

и формы 

рганизации 

внеурочной и 

внешкольной работы 

Тематика занятий 

 

1 доп., 

1 класс 

 

2 класс 

 

3 класс 

 

4 класс 

Классные часы Декада по правам ребенка, человека классные часы: «Мои права и 
обязанности», Правила пожарной безопасности при эвакуации, 

Классный час по тематике по профилактике наркомании Беседы 

с обучающимися: профилактика ДДТТ, пожарная безопасность, 

антитеррористическая безопасность. 

Досугово- 

развлекательная , 

творческая 

деятельность 

Проведение декады правового просвещения обучающихся 

Социальное 

творчество 

Всероссийская акция «Внимание дети!» 
Встречи с представителями органов государственной власти, 

общественными деятелями, специалистами 

 

 

Формирование коммуникативной культуры: 

получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 

развития личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, 

безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими 



 

(в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч 

со специалистами); 

развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической 

компетентности (в процессе изучения учебных предметов, участия в деятельности 

школьных кружков и клубов юного филолога, юного ритора, школьных 

дискуссионных клубов, презентации выполненныхпроектов); 

участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные 

газеты, сайты, радио-, теле-,видеостудии); 

получаютпервоначальныепредставленияобезопасномобщениивинтернете,осовременных 
технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 
тематических классных часов, встреч соспециалистами); 
получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного 

языка, об истории родного языка, его особенностях и месте в мире (в процессе 

изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, участия в 

деятельности школьных кружков и клубов юногофилолога); 

осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со 

сверстниками – представителями разных народов, знакомятся с особенностями их 

языка, культуры и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и 

проведения национально-культурных праздников). 

 

Виды 

деятельности и 

формы 

организации 

Тематика занятий 

 

1 доп.,  

1 класс 

 

2 класс 

 

3 класс 

 

4 класс 

Классные часы о значении общения для жизни человека, развития личности, успешной 

учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, 

безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими 

и младшими 

Досугово- 
развлекательная, 

творческая 

деятельность 

Викторина - «Безопасный ИНТЕРНЕТ», игра «Люби родной 
язык», конкурс рисунков «Культура разных народов» 

Социальное 
творчество 

Фестиваль национально-культурных 
праздников 

Туристско- 

краеведческая 
деятельность 

Музеи разных народов 

 

2.2.6 Повышение педагогической культуры родителей 

(законных представителей) учащихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся с 

ЗПР — один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-

нравственного развития обучающихся.    

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных 

условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 

Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации». 

Система работы общеобразовательной организации по повышению педагоги-



 

ческой культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-

нравственного развития обучающихся должна быть основана на следующих принци-

пах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и общеобразовательной 

организации в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного 

развития обучающихся, в оценке эффективности этих программ;  

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей);  

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям 

(законным представителям);  

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей);  

 содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей;  

 опора на положительный опыт семейного воспитания.   

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) должно отражать содержание основных направлений 

духовно-нравственного развития обучающихся. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культуры родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы 

Организации. Работа с родителями (законными представителями), как правило, 

должна предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к ней. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных предста-

вителей) могут быть использованы различные формы работы (родительское собрание, 

родительская конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, 

собрание, диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым 

столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для 

родителей и др). 

 

 

 
 

2.3 Программа формирования 

экологическойкультуры, здорового и 

безопасного образажизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни учащихся - это комплексная программа формирования знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Программа формирования экологической культуры разрабатывается на основе 

системно-деятельностного и культурно-исторического подходов, с учётом 

этнических, социально-экономических,  природно-территориальных и иных 

особенностей региона, запросов семей и других субъектов образовательной 

деятельности  и подразумевает конкретизацию задач, содержания, условий, 

планируемых результатов, а также форм ее реализации, взаимодействия с семьёй, 

учреждениями дополнительного образования и другими общественными 

организациями.    



 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни — комплексная программа формирования у обучающихся с ЗПР 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребёнка. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни должна вносить вклад в достижение требований к личностным 

результатам освоения АООП НОО: формирование представлений о мире в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур; овладение 

начальными навыками адаптации в окружающем мире; формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского об-

щества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, без-

опасность человека и государства. Она направлена на развитие мотивации и 

готовности обучающихся с ЗПР действовать предусмотрительно, придерживаться 

здорового и экологически безопасного образа жизни, ценить природу как источник 

духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы Учреждение  исходило 

из того, что формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — 

необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы Учреждения, 

требующий создание соответствующей инфраструктуры, благоприятного 

психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного 

процесса. 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здо-

рового и безопасного образа жизни у обучающихся является направляемая и 

организуемая взрослыми самостоятельная деятельность обучающихся, развивающая 

способность понимать своё состояние, обеспечивающая усвоение способов 

рациональной организации режима дня, двигательной активности, питания, правил 

личной гигиены. Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает 

и не гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием 

ежедневной жизни ребёнка в семье и социуме.  

Реализация программы должна проходить в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

Учреждения, семьи и других институтов общества. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни является составной частью АООП НОО и проектируется в 

согласовании с другими ее компонентами: планируемыми результатами, программой 

формирования универсальных учебных действий, программами отдельных учебных 

предметов, внеурочной деятельности, нравственного развития. 

Целью программыявляется социально-педагогическая поддержка  в 

сохранении и укреплении физического, психического и социального здоровья 

обучающихся, формирование основ экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни. 

Основные задачи программы: 

 формирование представлений об основах экологической культуры 

на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для 

человека и окружающей среды;  



 

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к 

природе;  

 формирование представлений об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни; 

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье 

(формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем 

соблюдения правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего 

характера учебной деятельности и общения;  

 формирование представлений о рациональной организации 

режима дня, учебы и отдыха, двигательной активности; 

 формирование установок на использование здорового питания; 

 использование оптимальных двигательных режимов для 

обучающихся с учетом их возрастных, психофизических особенностей,  

 развитие потребности в занятиях физической культурой и 

спортом;  

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

 развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье 

на основе использования навыков личной гигиены;  

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью 

обучающихся (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и 

другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания);  

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к 

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

здоровья; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей 

среде и простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Основные направления, формы реализации программы 

Системная работа по формированию экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни в общеобразовательной организации может быть 

организована по следующим направлениям: 

1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей 

инфраструктуры общеобразовательной организации. 

2. Реализация программы формирования экологической культуры и 

здорового образа жизни в урочной деятельности. 

3. Реализация программы формирования экологической культуры и 

здорового образа жизни во внеурочной деятельности. 

4. Работа с родителями (законными представителями). 

5. Просветительская и методическая работа со специалистами 

общеобразовательной организации. 

 Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура 

общеобразовательной организации включает: 

− соответствие состояния и содержания здания и помещений 

общеобразовательной организации экологическим требованиям, санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся; 



 

− наличие и необходимое оснащение помещений для питания 

обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи; 

− организацию качественного горячего питания обучающихся, в том 

числе горячих завтраков; 

− оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

− наличие помещений для медицинского персонала; 

− наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и  

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, 

психологи, медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления 

возлагаются на администрацию общеобразовательной организации. 

 

Деятельность Предполагаемый результат 

Работа классного 

руководителя: 

 регулярное посещение семей; 

 индивидуальные беседы с 

родителями; 

 совместная работа классного 

руководителя, родителей и 

учителей-предметников; 

 составление индивидуальных 

программ медико-психолого-

педагогического 

сопровождения; 

 ведение ежедневного 

мониторинга посещаемости 

уроков; 

 оказание помощи в организации 

летнего отдыха; 

 своевременное оказание 

социальной помощи; 

 

Оказание помощи проблемным 

семьям, снижение правонарушения 

среди подростков, устранение 

злоупотреблений со стороны 

недобросовестных родителей, 

уменьшение количества проблемных 

семей, оказание помощи в вопросах 

экологического и валеологического 

воспитания. 

Работа социального педагога и 

психолога: 

 психодиагностика уровня 

развития обучающихся; 

 консультации для родителей, 

педагогов, обучающихся; 

 совместная работа с 

инспекторами и ИДН 

Реабилитация и социальная 

адаптация подростков с девиантным 

поведением, профилактика 

правонарушений и вредных привычек, 

предупреждение ДТП. 

Работа администрации школы: 

 индивидуальные беседы и 

консультирование; 

Обеспечение эффективного 

взаимодействия всех участников 

образовательного процесса 



 

 контроль за работой классных 

руководителей; 

 индивидуальные отчёты 

классных руководителей о 

текущей успеваемости и 

посещаемости; 

 изучение данных о занятости 

обучающихся в кружках и 

секциях 

 

Планируемые результаты освоения программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Важнейшие личностные результаты: 

 ценностное отношение к природе; бережное отношение к живым организмам,  

способность сочувствовать природе и её обитателям; 

 потребность в занятиях физической культурой и спортом;  

 негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная двигательная 

активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания);  

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необхо-

димости ее охраны; 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей;  

 элементарные представления об окружающем мире в совокупности его 

природных и социальных компонентов; 

 установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведении  и 

поступках;  

 стремление заботиться о своем здоровье;  

 готовность следовать социальным установкам экологически культурного здо-

ровьесберегаюшего, безопасного поведения (в отношении к природе и людям); 

 готовность противостоять вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

 готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены; 

 овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе с 

выполнением различных социальных ролей;  

 освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др.); 

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире; 

 овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые 

и смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения.  
 

2.4. Программа коррекционнойработы 
 

Программа коррекционной работы (далее-программа) предусматривает 

индивидуализацию специального сопровождения обучающегося с ЗПР. 



 

Содержание программы коррекционной работы для каждого обучающегося 

определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе 

рекомендаций ПМПК, индивидуальной программы реабилитации. 

Цель программы: создание системы комплексной помощи обучающимся с 

ЗПР в освоении АООПНОО, коррекция недостатков в физическом и (или) 

психическом и речевом развитии обучающихся, их социальная адаптация. 

Направления и содержание программы коррекционной работы 

осуществляются во внеурочное время в объеме не менее 5 часов. Объем и 

содержание определяются в зависимости от образовательных потребностей 

обучающихся. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

− выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическомразвитии; 

− создание адекватных условий для реализации особых образовательных 

потребностей обучающихся сЗПР; 

− осуществление индивидуально-ориентированного психолого-

медико- педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых 

образовательных потребностей; 

− оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООПНОО; 

− возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, 

адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, 

формированию представлений об окружающем мире и собственныхвозможностях. 

Программа содержит: 

− перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих 

занятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР, и освоение ими АООПНОО; 

− систему комплексного психолого-медико-педагогического и социального 

сопровождения обучающихся с ЗПР в условиях образовательного процесса, 

включающего психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с 

целью выявления особых образовательных потребностей обучающихся, 

мониторинг динамики развития и успешности в освоении АООП НОО, 

корректировку коррекционныхмероприятий; 

− механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий педагогов, специалистов в области коррекционной педагогики и 

психологии, медицинских работников организации и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов общества, который 

должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольнойдеятельности; 

− планируемые результаты коррекционнойработы. 

Комплексная программа коррекционной работы предусматривает 

медицинское воздействие (коррекцию двигательных нарушений), специальную 

психолого- педагогическую, в том числе логопедическую работу, а также 

психологическое сопровождение. 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-

педагогических и медицинских средств, направленных на преодоление и/или 

ослабление недостатков в психическом и физическом развитии обучающихся с 

ЗПР. 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию 



 

специального сопровождения обучающегося с ЗПР. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всей учебной деятельности, 

при изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-

развивающих занятиях, где осуществляется коррекция дефектов психофизического 

развития обучающихся с ЗПР и оказывается помощь в освоении нового учебного 

материала на уроке и в освоении АООП НОО в целом. 

Устанавливаются следующие обязательные направления коррекционной 

помощи для всех категорий детей с ЗПР. 

Эти направления образуют структуру программы коррекционной 

работы, дополняющей основную образовательную программу: 

 медицинская коррекция и абилитация (лечебно-воспитательные 

мероприятия, психотерапевтическоелечение); 

 психологическая коррекция познавательныхпроцессов; 

 психологическая коррекция эмоциональныхнарушений; 

 психологическая коррекция социально-психологических проявлений; 

 коррекция нарушенийречи; 

 коррекция нарушений чтения иписьма. 

Для успешной интеграции в общеобразовательную школу дети с ЗПР, 

помимо организации доступной среды, нуждаются в организации специальной 

помощи. Обязательным условием является систематическая специальная 

психолого-педагогическая поддержка коллектива учителей, родителей, детского 

коллектива и самого ребенка с двигательными нарушениями. 

Психолого-педагогическая поддержка предполагает: 

          - помощь в формировании адекватных отношений 

междуребенком,одноклассниками, родителями, учителями; 

 работу по профилактике внутриличностных и межличностных 

конфликтов в классе/школе; 

 поддержание эмоционально комфортной обстановки вклассе; 

 обеспечение ребенку успеха в доступных ему видах деятельности с 

целью предупреждения у него негативного отношения к учебе и ситуации 

школьного обучения в целом. 
Программа коррекционной работы обеспечивает: 
 выявление особых образовательных потребностей детей с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическомразвитии; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи детям с ЗПР с учетом особенностей психофизического  

развития  и индивидуальных возможностей и ресурсов детей (в соответствии с 

рекомендациями ПМПК и индивидуальной программой реабилитации(ИПР); 

 возможность освоения детьми с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата АООП и их адаптации к условиям образовательногоучреждения 
Предметы коррекционного цикла определяются в зависимости от имеющихся у 

детей нарушений: 

 преимущественнодвигательных; 

 преимущественноречевых; 

 сочетание двигательных иречевых; 

 недостатков общего психическогоразвития. 

В зависимости от структуры нарушений коррекционно-развивающая работа 

с детьми данной категории строится дифференцированно. 



 

В цикл коррекционных занятий обязательно включаются: 

 логопедические занятия для детей с речевой патологией, с 

использованием компьютерных программ при самых тяжелых 

нарушениях(анартрия); 

 индивидуальные и групповые занятия для коррекции нарушенных 

психических функций. 

В дальнейшем содержание коррекционных занятий определяется в 

зависимости от особенностей структуры речевого и двигательного развития 

каждого обучающегося. 

Предметы (курсы) коррекционно-развивающей направленности 

(индивидуальные и групповые занятия по логопедии, по психологической 

коррекции, по двигательной коррекции, а также занятия, направленные на развитие 

осознания, ощущений, ориентировки в пространстве и на плоскости) являются 

основой для развития жизненных компетенций. Чем сложнее дефект развития, тем 

более необходимы данные коррекционно- развивающие занятия. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся с обучающимися по мере 

выявления педагогом, психологом, дефектологом индивидуальных пробелов в их 

развитии и обучении. При изучении индивидуальных особенностей школьника 

принимаются во внимание следующие показатели: психофизическое состояние и 

развитие ребенка, особенности и уровень развития познавательной сферы, 

особенности усвоения знаний, умений, навыков, предусмотренных программой. 

При подготовке и проведении коррекционно-развивающих занятий 

учитываются индивидуальные особенности каждого учащегося. 

Групповые коррекционно-развивающие занятия могут быть включены в 

программы внеурочной деятельности. Проведение индивидуальных коррекционно 

- развивающих занятий (их место в режиме образовательной организации) 

определяется организацией самостоятельно, в соответствии с существующими 

нормативными документами и нормативными локальными актами. 

Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с ЗПР предусматривают 

логопедические занятия и индивидуальные и групповые занятия по коррекции и 

развитию когнитивных функций. 

Задачами коррекционно-развивающих занятий являются: 

− предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений 

в развитии, затрудняющих образование и социализациюребенка; 

− исправление нарушений психофизического развития медицинскими, 

психологическими, педагогическими средствами; 

− формирование у учащихся средств компенсации дефицитарных 

психомоторных функций, не поддающихсяисправлению; 

− формирование способов познавательной деятельности, позволяющих 

учащемуся осваивать общеобразовательные предметы. 

Принципы коррекционной работы: 
Принцип приоритетности интересовобучающегосяопределяет отношение 

работников организации, которые призваныоказывать каждому обучаю-

щемусяпомощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных 

потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекци-

онной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, 

методов и приемов организации, взаимодействия участников. 



 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на 

всем протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативностипредполагает создание вариативных программ корре-

кционной работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и воз-

можностей психофизического развития.  

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспе-

чивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского 

блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 

участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс 

развития ребенка и успешность его интеграции в общество. 

Специфика организации коррекционной работы 

с обучающимися с ЗПР 

Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР проводится: 

― в рамках образовательного процесса через содержание и организацию 

образовательной деятельности (индивидуальный и дифференцированный подход, 

сниженный темп обучения, структурная простота содержания, повторность в 

обучении, активность и сознательность в обучении); 

― в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (коррекционно-развивающие и логопедические 

занятия, занятия ритмикой); 

― в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

Характеристика основных направлений коррекционной работы 

Основными направлениями коррекционной работыявляются: 

1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей 

развития и здоровья обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)с целью создания благоприятных условий для овладения ими 

содержанием основной общеобразовательной программы.  

― развития эмоционально-волевой сферы и личностных Проведение 

диагностической работы предполагает осуществление: 

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления 

их особых образовательных потребностей: 

― развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 

содержанием образования и потенциальных возможностей; 

особенностей обучающихся; 

― определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ученика; 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 

АООП НОО; 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы: 

― сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, 

интервьюирование), 

― психолого-педагогический эксперимент,  

― наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности, 

― беседы с учащимися, учителями и родителями, 

― изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др. 



 

― оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдения 

за учащимися и др.). 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в 

психическом развитии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

― составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

учащегося (совместно с педагогами), 

― формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся, 

― организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие, 

― разработку оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых и 

индивидуальных психокоррекционных программ (методик, методов и приёмов 

обучения) в соответствии с их особыми образовательными потребностями, 

― организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

занятий по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития 

учащихся, 

― развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию 

его поведения, 

― социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие 

формы и методы работы: 

― занятия индивидуальные и групповые, 

― игры, упражнения, этюды, 

― психокоррекционные методики и технологии,  

― беседы с учащимися, 

― организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и 

др.). 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ЗПР и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся.  

Консультативная работа включает: 

― психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем 

в развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных 

учащихся, 

― консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов 

воспитания и оказания возможной помощи ребёнку в освоении общеобразовательной 

программы. 

В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы 

работы: 

 беседа, семинар, лекция, консультация, тренинг, 

 анкетирование педагогов, родителей, 

 разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 



 

Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, 

доброжелательного и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на 

его нормы и ценности, включенности консультируемого в процесс консультирования. 

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, 

связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания 

обучающихся с ЗПР, взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями 

(законными представителями),  и др. 

Информационно-просветительскаяработа включает:  

― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий 

детей, 

― оформление информационных стендов, печатных и других материалов, 

― психологическое просвещение педагогов с целью повышения их 

психологической компетентности, 

― психологическое просвещение родителей с целью формирования у них 

элементарной психолого-психологической компетентности. 

5. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой 

взаимодействие социального педагога и воспитанника и/или его родителей, 

направленное на создание условий и обеспечение наиболее целесообразной помощи и 

поддержки. 

Социально-педагогическое сопровождение включает: 

― разработку и реализацию программы социально-педагогического 

сопровождения учащихся, направленную на их социальную интеграцию в общество, 

― взаимодействие с социальными партнерами и общественными организациями 

в интересах учащегося и его семьи. 

В процессе информационно-просветительской исоциально-

педагогическойработы используются следующие формы и методы работы: 

― индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги,  

― лекции для родителей, 

― анкетирование педагогов, родителей, 

― разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

 

Механизмы реализации программыкоррекционной работы 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации в процес-

сереализации адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образованиядля обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) – один из основных 

механизмов реализации программы коррекционной работы.  

Взаимодействие специалистов требует:  

― создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках 

реализации коррекционной работы,  

― осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-

волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер 

учащихся с целью определения имеющихся проблем,  

― разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых 

программ коррекции эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, 

двигательной и познавательной сфер учащихся. 



 

Взаимодействие специалистов Учреждения  с организациями и органами 

государственной власти, связанными с решением вопросов образования, охраны 

здоровья социальной защиты и поддержки обучающихся с ЗПР.  

Социальное партнерство – современный механизм, который основан на 

взаимодействии общеобразовательной организации с организациями культуры, 

общественными организациями и другими институтами общества.  

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных 

договоров):  

― с организациями дополнительного образования культуры, физической 

культуры и спорта в решении вопросов развития, социализации, здоровьесбережения, 

социальной адаптации и интеграции в общество обучающихся с ЗПР; 

― со средствами массовой информации в решении вопросов формирования 

отношения общества к лицам с ЗПР; 

― с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей 

детей с ЗПР и другими негосударственными организациями в решении вопросов 

социальной адаптации и интеграции в общество обучающихся с ЗПР; 

― с родителями учащихся с ЗПР в решении вопросов их развития, 

социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в общество.  

  

Социально-реабилитационная работа включает: 

—  психолого-педагогическая  реабилитация  (коррекционные  занятия  с  

учителем-логопедом, учителем-дефектологом, педагогом-психологом, медицинской 

сестрой); 

— социально-бытовая реабилитация (развитие навыков пользования бытовыми 

предметами, самообслуживание); 

— творческая реабилитация; 

—   развитие   форм   и   навыков   личностного   общения   в   группе   

сверстников, коммуникативной компетенции. 

Информационно-просветительская работа включает: 
—  создание  благоприятных,  комфортных  условий  в  Учреждении; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья; 

— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья профессии, 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательной деятельности – обучающимся, их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам, вопросов, связанных с особенностями 

образовательной деятельности  сопровождения учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Требования к условиям реализации подпрограммы:  
Психолого-педагогическое обеспечение: 

-  обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок); 



 

            -  обеспечение психолого-педагогических условий (учет индивидуальных 

особенностей ребенка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательной деятельности, повышения его 

эффективности, доступности); 

-  обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач, ориентированных на особые образовательные потребности детей-

инвалидов; 

- использование специальных методов, приемов, средств обучения, 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом специфики 

нарушения ребенка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых занятиях); 

         -  обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических,умственных и психологических перегрузок учащихся, 

соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

         - обеспечение участия всех детей-инвалидов независимо от степени 

выраженности нарушений их развития в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных,спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 
 

Организация коррекционной работы с обучающимися с ЗПР 

 Вид деятельности Ответственный  Содержание видов деятельности 

В рамках 

образовательной 

деятельности; 

Урочная 

деятельность 

Классный 

руководитель 

Индивидуальный и 

дифференцированный подход, 

сниженный темп обучения, структурная 

простота содержания, повторность в 

обучении, активность и сознательность 

в обучении. 

Внеурочная 

деятельность 

В форме 

специально 

организованных 

индивидуальных 

и групповых 

занятий; 

Коррекционный 

курс «Ритмика» 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Развитие умения слушать музыку, 

выполнять под музыку различные 

движения, в том числе танцевальные, с 

речевым сопровождением или пением. 

Развитие координации движений, 

чувства ритма, темпа, коррекция общей 

и речевой моторики, пространственной 

ориентировки.  Овладение 

специальными ритмическими 

упражнениями (ритмичная ходьба, 

упражнения с движеиями рук и 

туловища, с проговариванием стихов). 

Овладение подготовительными 

упражнениями к танцам, элементами 

танцев, танцами, способствующими 

развитию изящных движений, 

эстетического вкуса. Упражнения на 

связь движений с музыкой. Развитие 

двигательных качеств и устранение 

недостатков физического развития. 

Привитие навыков участия в 

коллективной творческой деятельности. 

Коррекционный Учитель - логопед Формирование и развитие различных 



 

курс 

Логопедические 

занятия 

видов устной речи (разговорно-

диалогической, описательно-

повествовательной) на основе 

обогащения знаний об окружающей 

действительности. Обогащение и 

развитие словаря, уточнение значения 

слова, развитие лексической 

системности, формирование 

семантических полей. Развитие и 

совершенствование грамматического 

строя речи. Развитие связной речи. 

Коррекция недостатков письменной 

речи 

Коррекционный 

курс 

Психокоррекционн

ые занятия 

Педагог-психолог Формирование учебной мотивации, 

стимуляция сенсорно-перцептивных, 

мнемических и интеллектуальных 

процессов. Гармонизация 

психоэмоционального состояния, 

формирования позитивного отношения 

к своему «Я», повышение уверенности 

в себе, развитие самостоятельности, 

формирование навыков самоконтроля. 

Развитие способности к эмпатии, 

сопереживанию; формирование 

продуктивных видов взаимодействия с 

окружающими, повышение 

социального статуса ребенка в 

коллективе, формирование и развитие 

навыков социального поведения. 

В рамках 

психологического, 

логопедического, 

медицинского и 

социально-

педагогического 

сопровождения 

Психологическое 

сопровождение 

Педагог-психолог Коррекция недостатков познавательной 

сферы, развитие сенсорно-

перцептивной сферы. 

Логопедическое 

сопровождение 

Учитель - логопед  Коррекция недостатков устной речи 

(звукопроизношение) Развитие связной 

речи. Коррекция недостатков 

письменной речи. 

Медицинское 

сопровождение 

Медицинские 

работники 

Выявление недостатков в физическом 

развитии, выдача рекомендаций по 

созданию условий по преодолению 

недостатков, медикаментозное лечение 

психических расстройств. 

Профилактика сезонных заболеваний. 

Социально-

педагогическое 

сопровождение 

Социальный 

педагог 

Профилактика: правонарушений, 

табакокурения, употребления психо-

активных веществ (ПАВ); постановка 

семей, имеющих девиантные формы 

поведения, на внутришкольный, а 

также, персонифицированный учет. 

Сопровождение детей группы риска. 

Заместитель 

директора 

Организация классных и 

общешкольных мероприятий, 

направленных на развитие творческих 



 

способностей обучающихся, 

формирование доброжелательного 

отношения между детьми, 

взаимоуважения. 

 

Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

и групповых коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение 

особых образовательных потребностей, обучающихся с ЗПР. 
Программа коррекционной работы реализуется через взаимосвязанные 

направления, которые отражают содержание коррекционной работы с субъектами 

образовательного процесса:  

− диагностическая работа; 

− коррекционно-развивающая работа; 

− консультативная работа; 

− информационно-просветительская работа; 

− лечебно-профилактическое направление. 

Содержание диагностического направления 
         Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития 

обучающихся, проведение их комплексного обследования и подготовка рекомендаций 

по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 
Задачи Планируемые результаты Виды и формы 

деятельности 

Сроки Ответственные 

Медицинская диагностика 

Определение 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья 

обучающихся. 

Выявление состояния 

физического и психического 

здоровья обучающихся. 

Изучение медицинской 

документации: история 

развития ребенка, здоровье 

родителей, течение  

беременности, особенности 

родового периода. 

Физическое состояние 

учащегося. Изменения в 

физическом развитии (рост, 

вес и т. д.).  

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с 

родителями, 

наблюдение 

классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся. 

 

сентябрь Классный 

руководитель, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог. 

Врач психиатр, 

медицинская 

сестра 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления 

учащихся 

находящихся в 

социально-

опасном 

положении. 

Создание банка данных для 

обучающихся, нуждающихся 

в специализированной 

помощи.  

Наблюдение, 

психологическое 

обследование, 

анкетирование 

родителей, беседы 

с педагогами. 

сентябрь Классный 

руководитель, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Уточняющая 

диагностика 

Получение объективных 

сведений об обучающихся на 

основании диагностической 

информации специалистов 

разного профиля, создание 

Диагностика. 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами 

сентябрь Педагог-

психолог, 

учитель-логопед 



 

диагностических «портретов» 

детей. 

(протокола 

обследования, 

индивидуальной 

коррекционной 

карты). 

 

Анализ причин 

возникновения 

трудностей в 

обучении, 

воспитании. 

Выявление 

резервных 

возможностей. 

Индивидуальная 

коррекционная программа, 

соответствующая 

выявленному уровню 

развития обучающихся. 

Разработка 

коррекционной 

программы 

сентябрь-

октябрь 

Учителя, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

учитель-логопед. 

Социально-педагогическая диагностика 

Определение 

уровня 

организованности 

ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой и 

личностной 

сферы, уровень 

знаний по 

предметам, 

выполнение 

правил 

обучающихся. 

Получение объективной 

информации об 

организованности ребенка, 

умении учиться, уровню 

знаний по предметам. 

Выявление нарушений в 

поведении. Изучение семьи 

ребенка. Состав семьи. 

Условий воспитания. 

Особенности выполнения 

требований педагогов, 

особенности выполнения 

различных видов 

деятельности. 

Трудности в овладении 

новым материалом. Мотивы 

учебной деятельности. 

Прилежание, отношение к 

отметке, похвале или 

порицанию учителя, 

воспитателя. Особенности 

эмоционально-волевой 

сферы,  настроения ребенка. 

Наличие аффективных 

вспышек. Способность к 

волевому усилию, 

внушаемость, проявления 

негативизма. Особенности 

личности, интересы, 

потребности,  убеждения. 

Наличие чувства долга и 

ответственности. 

Соблюдение правил 

поведения в обществе, школе, 

дома. Взаимоотношения с 

коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, 

дружба с детьми, отношение 

Анкетирование, 

тестирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа во время 

занятий, беседы с 

родителями 

посещение семьи. 

Составление 

социально-

психологической 

характеристики. 

сентябрь-

октябрь 

Учителя, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог. 



 

к младшим и старшим 

товарищам. 

Обеспечение диагностического направления. 
Виды 

психологической 

диагностики 

Методики Примечание 

Психомоторные и 

сенсорные 

процесса 

Комплексная методика психомоторной коррекции/ 

Под ред. А.В. Семенович. – М.:МГПУ,1998. 

 

Методика определения свойств нервной системы по 

психомоторным показателям (Теппинг-тест) 

 

Методика комплексной 

психомоторной коррекции 

исходит из того, что 

воздействие на 

сенсомоторный уровень с 

учетом общих 

закономерностей онтогенеза 

вызывает активацию и 

развитие всех ВПФ. 

Поскольку сенсомоторный 

уровень является базальным 

для дальнейшего развития 

ВПФ, в начале 

коррекционного процесса 

отдается предпочтение 

двигательным методам, 

которые не только создают 

потенциал для  будущей 

работы, но и являются 

активизирующими, 

восстанавливающими и 

развивающими, а также 

способствующими 

взаимодействию  между 

различными уровнями и 

аспектами психической 

деятельности. 

Диагностика 

познавательных 

процессов 

 Младший школьный возраст 

Исследование операциональных характеристик 

деятельности и психических функций 

Исследование слухоречевой памяти: 

- Запоминание 10 слов по А.Р. Лурия 

- Запоминание двух групп слов 

- Исследование зрительной памяти 

Исследование операциональных характеристик 

деятельсноти: 
- Методика Пьерона-Рузера 

- Корректурная проба 

- Таблицы Шульте 

- Счет по Е. Крепелину  в модификации Р.Шульте 

Исслеование особенностей зрительного 

восприятия (зрительный гнозис) 
- Узнавание реалистических изображений 

- Узнавание перечеркнутых изображений 

- Узнавание наложенных изображений 

- Узнавание недорисованных изображений 

Н.Я. Семаго, М.М. Семаго 

Диагностический альбом для 

оценки развития 

познавательной деятельности 

ребенка.Дошкольный и 

младший школьный возраст.- 

М.: Айрис-пресс, 2005..- 65 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- Сюжетное изображение нелепицы 

- Узнавание конфликтных изображений-нелепиц 

Исследование сформированности перцептивно-

действенного (невербального) и вербально-

логического мышления 
- Подбор парных аналогий 

- Подбор простых аналогий 

- Подбор простых невербальных аналогий 

- Выделение 2-х существенных признаков 

- Исключение понятий 

- Исключение предметов 

- Методика для исследования уровня 

сформированности понятийного мышления 

- Понимание переносного смысла метафор, 

пословиц и поговорок 

- Понимание прочитанного текста 

- Понимание сюжетной картины 

- Составление рассказа по последовательному ряду 

картинок, объединенных единым сюжетом 

Исследование сформированности 

пространственных представлений 
- Понимание и употребление предлогов и слов, 

обозначающих пространственное 

взаиморасположение  объектов 

- Складывание разрезных картинок 

Понимание сложных логико-грамматических 

речевых конструкций 
- Узнавание и понимание инвертированных и 

пассивных речевых конструкций 

- Понимание временных последовательностей и 

интервалов времени 

- Понимание условий задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Диагностика 

эмоционально-

волевой и 

личностной сфер 

Тест-опросник Г.Айзенка 

Методика «Кактус» 

Методика «НЖ» 

Методика «Дом. Дерево. Человек» 

Методика «Лестница» 

Тест руки (Handtest) 

 

 

Диагностика 

коммуникативной 

сферы 

Тест-опросник «Коммуникативные и 

организаторские склонности (КОС-2)» 

Тест Т. Лири «Проявление организаторских и 

коммуникативных качеств в межличностных 

отношениях» 

Источник: Батаршев А.В. 

Психодиагностика 

способности к общению, или 

Как определить 

организаторские и 

коммуникативные качества 

личности. – М.:Гуманит.изд. 

центр ВЛАДОС, 1999. – 176с. 

 Исследование  регулятивных универсальных  

учебных действий 
Методика изучения уровня внимания (П.Я. 

Гальперин, С.Л. Кабаницкая) 

Тест «Самооценка силы воли» (Н.Н.Обозов) 

 ФГОС: Выявление особых 

образовательных 

потребностей у школьников с 

ОВЗ на уровне основного 

общего образования / Под 



 

Задание: Пересказ произведения К. Паустовского 

«Заячьи лапы») 

Выявление познавательных уиверсальных 

учебных действий 

Задание на выявление способности выделять 

существенные признаки предмета 

Задание на выявление способности к обобщению 

Методика «Четвертый лишний» 

Методика «Анализ отношений между понятиями» 

(Тест «Аналогии») 

Тест «Анаграмма» 

Задания на выявление сформированности различных 

видов знаково-символической деятельности 

Комплексный тест на выявление сформированности 

познавательных базовых учебных действий ( Е.Н. 

Моргачева, О.Н. Крылова) 

Тесты и комплексные задания на выявление уровня 

сформированности смыслового чтения, готовности к 

работе с информацией 

Обследование коммуникативных универсальных 

учебных действий 
Анкета «Определение школьной мотивации» 

Анкета коммуникативных особенностей учащихся 

(Л.А. Головей) 

Изучение самооценки речи, речевой тревожности 

учащихся 

Анкета «Контроль состояния речи» 

Тесты-задания на изучение коммуникации как 

взаимодействия, сотрудничества 

Изучение состоянии речевой коммуникации 

Комплексное изучение базовых учебных действий 

во внеурочной деятельности. 

ред. Е.Л. Черкасовой, Е.Ню 

Моргачевой. – М.: 

Национальный книжный 

центр, 2014 .-136с.  

 

Компьютерные программы 

Наименование  Цель использования 

Компьютерная программа диагностики умственного 

развития школьника 

Изучить теории процесса умственного развития 

учащегося, выявить наиболее эффективные 

пути диагностики, и разработать рекомендации, 

направленные на улучшение умственного 

развития. 

Компьютерная программа диагностики личностных 

отклонений детей (локальная версия) 

Выявить группы риска, и оценить особенности 

каждого подростка в отдельности, выбрать 

правильную тактику для дальнейшей 

коррекционной работы и подобрать 

индивидуальное психологическое 

сопровождение. 

Компьютерная программа развития и коррекции 

мышления младших подростков (сетевая версия на 6 

рабочих мест) 

Оценить уровень сформированности учебных 

действий. Провести диагностику и дальнейшую 

коррекцию умственных способностей подроста. 

Компьютерная программа оценки психологических Психологическое сопровождение 



 

факторов предрасположенности к аддиктивному 

поведению у подростков (локальная сеть) 

профилактических и реабилитационных 

программ, направленных на предупреждение 

или отказ от злоупотребления психоактивными 

веществами или аддиктивной реализации у 

детей и подростков 

Комплексная компьютерная программа первичной 

коррекции саморегуляции поведения СТАЛКЕР 

выработка навыков уверенного поведения в 

проблемных ситуациях, создание условий 

личностного роста подростков, 

формировать эмоциональные, когнитивные и 

поведенческие установки на неприятие 

употребления психоактивных веществ 

Компьютерная программа «Волна» Обучение ребёнка навыку правильного, 

оптимального типа дыхания; 

коррекция нарушений поведения; 

улучшение концентрации внимания, памяти, 

работоспособности. 

Устройство для контороля собственной речи и 

развития фонематического слуха TOOBALOO 

Развитие фонематического слуха, навыка 

самоконтроля речи 

Логопедический тренажер «ДЭЛЬФА-142» с 

дисками в количестве 20 штук. 

Использование компьютерных технологий 

Содержание коррекционно-развивающего направления 
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной, мотивационной, 

физической и эмоционально-личностной  сфере обучающихся. 
 

Задачи Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности 

Сроки Ответственные 

Психолого-педагогическая коррекция 

Обеспечение 

педагогического 

сопровождения 

детей данной 

категории 

Планы, программы Разработка индивидуальной 

программы коррекционной 

работы.Разработка 

адаптированной 

образовательной 

программы воспитания. 

Разработка плана работы с 

родителями.  

Осуществление 

педагогического 

мониторинга достижений 

обучающихся. 

Отслеживание динамики 

развития обучающихся 

сентябрь Учителя, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

учитель-логопед 

Обеспечение 

психологическог

о сопровождения 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров. 

1. Формирование групп 

обучающихся для 

коррекционной работы. 

2. Составление расписания 

занятий специалистов. 

3.Проведение 

коррекционных занятий. 

4.Отслеживание динамики 

сентябрь, в 

течение 

года 

Классный 

руководитель, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

учитель-логопед 



 

развития обучающихся. 

Содержание консультативного направления 

Цель: обеспечение единства в понимании и реализации системы коррекционной работы с 

обучающимися всеми участниками образовательного процесса.  
Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Консультировани

е педагогических 

работников 

1.Рекомендации, 

приемы, упражнения 

и другие материалы. 

2. Разработка плана 

консультативной 

работы с ребенком, 

родителями, классом, 

работниками школы. 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации по 

дальнейшему развитию и 

коррекции 

познавательной, 

эмоционально-волевой и 

мотивационно-

потребностной сфер. 

В течение 

года 

Заместители 

директора, 

социальный 

педагог, классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель-

дефектолог 

Консультировани

е обучающихся 

по выявленным 

проблемам, 

оказание 

психолого-

педагогической 

помощи 

1.Рекомендации, 

приемы, упражнения 

и другие материалы. 

2. Разработка плана 

консультативной 

работы с ребенком. 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации по 

выявленным проблемам  

обучающихся. 

В течение 

года 

Социальный 

педагог, классные 

руководители, 

педагог-психолог. 

Консультировани

е родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся по  

вопросам 

обучения и 

воспитания, 

психолого-

физиологических 

особенностях  

детей. 

1.Рекомендации, 

приемы, упражнения 

и другие материалы. 

2. Разработка плана 

консультативной 

работы с родителями 

(законными 

представителями) 

обучающихся. 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации по вопросам 

обучения и воспитания. 

В 

течение 

года 

Заместител

и директора, 

социальный 

педагог, классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель-

дефектолог. 

 

Содержание информационно-просветительского направления 
Цель: разъяснение участникам образовательного процесса индивидуальных и 

типологических особенностей обучающихся, особенностей организации и 

содержания  их обучения и воспитания.  
Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся по 

медицинским, 

социальным, 

правовым вопросам. 

Организация работы 

тематических 

родительских 

собраний по 

вопросам обучения и 

воспитания. 

Информирование 

средствами наглядной 

агитации (стенд «Для вас, 

родители»), 

Изготовление 

информационных памяток 

«Стили семейного 

воспитания», «Возрастные 

В течение 

года 

Социальный 

педагог, классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель-

дефектолог. 



 

особенности обучающихся 

младшей школы», 

«Возрастные особенности 

обучающихся старших 

классов и т.д. 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам развития, 

обучения и 

воспитания. 

Организация 

методических 

мероприятий по 

вопросам 

образования и 

воспитания. 

Информационные 

мероприятия. 

В течение 

года 

Заместители 

директора, 

социальный 

педагог, классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель-

дефектолог. 

 
 
 
 

Содержание лечебно-профилактического направления 
Направление предполагает проведение  лечебно-профилактических мероприятий и 

действий.  
Направление Содержание Ответственный 

 Лечебно-

профилактическ

ие мероприятия 

Осуществление контроля за соблюдением 

санитарно-гигиенических норм, режимом дня, 

питанием ребенка, чередование различных 

видов деятельности 

Медицинская сестра, 

классные руководители, 

заместитель директора, 

социальный педагог 

 

Лечебно-

профилактическ

иедействия 

1.Организация и проведение медицинских 

осмотров (врачебных и специализированных). 

2. Иммунизацию в рамках календаря 

профилактических прививок по 

эпидемиологическим показателям. 

3.Организация санитарно-гигиенического 

просвещения обучающихся, родителей, 

педагогов. 

4. Лечебно-диагностические мероприятия 

(амбулаторный прием специалистов, 

организация и проведение медикаментозной 

терапии, фитотерапии, физиотерапии, массажа). 

5. Витаминизация. 

6.Рециркуляция. 

7. Лечебная физкультура. 

8. Адаптивная физкультура. 

9. Проведение физкультминуток. 

10. Выполнение комплексов дыхательных, 

кинезиологических, релаксационных, 

артикуляционных упражнений, гимнастики для 

глаз. 

 

Медицинская сестра, 

учитель-дефектолог, 

учитель-логопед, 

педагог-психолог 

 

 

Механизм взаимодействия специалистов, обеспечивающих психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с задержкой психического развития. 
 



 

Основные 

направления 

коррекционн

ой работы 

Календарно-

тематическое 

планирование 

Цель 

Приемы и методы 

Педагог – 

психолог 

Учитель – 

логопед 

Классный 

руководитель 

Развитие 

отдельных 

познаватель

ных 

процессов 

Развитие 

концентрации и 

устойчивости 

внимания 

Корригировать 

и развивать 

произвольное 

внимание 

 

На основе 

корректурных 

занятий 

Через работу с 

деформированн

ым текстом 

На основе 

кодированных 

упражнений 

Развитие 

слухового 

восприятия 

Корригировать 

и развивать 

слуховое 

восприятие 

 

На основе 

работы с 

небылицами 

Через 

уточнение 

звукобуквенног

о состава слов 

Через работу 

над пересказом 

текста 

Развитие и 

активизация 

произвольности 

основных 

свойств памяти 

Корригировать 

и развивать 

способность к 

определенному 

запоминанию 

 

Через 

знакомство с 

приемами 

запоминания 

На основе 

упражнений на 

запоминание 

текстового 

материала 

Через 

использование 

ассоциаций при 

запоминании 

Развитие 

пространственн

ых 

представлений 

Корригировать 

и развивать 

пространственн

ые 

представления 

 

Через анализ 

пространственн

ых 

взаимоотношен

ий 

Через 

овладение 

понятиями, 

обозначающим

и направления 

пространства 

Через развитие 

зрительно-

моторной 

координации 

Развитие 

временных 

представлений 

Систематизиро

вать и 

обобщать 

знания о 

свойствах 

времени 

 

Через усвоение 

признаков 

временной 

последовательн

ости 

Через усвоение 

признаков 

темпа, времени 

и 

периодичности 

Через усвоение 

единиц 

измерения и 

длительности 

времени 

Коррекция 

индивидуаль

ных пробелов 

в знаниях 

Восполнение 

пробелов по 

теме … 

Способствоват

ь устранению 

пробелов в 

знаниях, в 

освоении 

отдельных 

учебных 

предметов или 

их разделов, 

повышению 

уровня 

личностного 

развития 

 

Коррекция 

эмоционально-

волевой сферы 

Правописание 

безударных 

гласных в 

корне 

Решение задач 

разных типов 

Развитие 

мыслительн

ых операций 

Развитие 

процессов 

анализа и 

синтеза 

Корригировать 

и развивать 

аналитико-

синтетическую 

деятельность 

Через 

формирование 

приемов 

многосторонне

нго анализа, 

Через поиск 

смысловых 

несуразиц 

Через работу с 

простейшими 

планами – 

схемами  



 

на наглядном 

материале 

выделения 

признаков 

предметов 

 

Развитие 

операции 

сравнения 

Корригировать 

и развивать 

операцию 

сравнения на 

основе анализа 

признаков 

предметов и 

явлений 

Через 

выделение и 

распознание 

существенных 

и 

несущественны

х признаков 

На основе 

различных 

признаков 

сходства 

На основе 

поиска 

сходства и 

различия 

предметов 

Развитие 

операции 

обобщения и 

классификации 

Корригировать 

и развивать 

навыки 

классификации 

и обобщения на 

уровне 

конкретных 

понятий 

Через 

объединение и 

расчленение 

некоторой 

группы 

предметов 

Через 

нахождение 

обобщающего 

слова 

На основе 

группировки 

по заданному 

признаку 

Развитие 

умения 

находить 

причинно-

следственные 

связи 

Развитие 

умения 

устанавливать 

связи между 

событиями, 

явлениями 

Через 

нахождение 

разных 

следствий 

одной причины 

На основе 

анализа 

сюжетных 

картинок 

Через 

нахождения 

разных причин 

одного 

следствия 

Коррекция 

индивидуаль

ных пробелов 

в знаниях 

Восполнение 

пробелов по 

теме … 

Способствоват

ь устранению 

пробелов в 

знаниях, в 

усвоении 

отдельных 

учебных 

предметов или 

их разделов, 

повышению 

уровня 

личностного 

развития 

Коррекция 

эмоционально-

волевой сферы 

Произношение 

и написание 

парных 

звонких и 

глухих 

согласных 

Буквенные 

выражения и 

уравнения 

Развитие 

мышления 

Развитие 

наглядно-

действенного 

мышления 

Корригировать 

и развивать 

наглядно-

действенное 

мышление 

На основе 

конструирован

ия и 

моделирования 

по образцу, 

через работу и 

лабиринтами 

На основе 

воспроизведен

ия фигур по 

образцу, через 

работу с 

разрезными 

предметными и 

сюжетными 

картинками 

неодинаковой 

сложности 

Через работу 

по 

конструирован

ию и 

моделировани

ю из бумаги, на 

основе работы 

со схемами 



 

Развитие 

наглядно-

образного 

мышления 

Корригировать 

и развивать 

наглядно-

образное 

мышление на 

различном 

материале без 

использования 

образца 

Через задания 

на 

прохождение 

лабиринтов, 

через работу с 

мозаиками, 

конструкторам

и 

На основе 

развернутых 

речевых 

комментариев, 

через работу с 

нелепицами 

Через 

конструирован

ие по 

словестной 

инструкции, 

через 

выполнение 

заданий 

Коррекция 

индивидуаль

ных пробелов 

в знаниях 

Восполнение 

пробелов по 

теме … 

Способствоват

ь устранению 

пробелов в 

знаниях, в 

усвоении 

отдельных 

учебных 

предметов или 

их разделов, 

повышению 

уровня 

личностного 

развития 

Коррекция 

эмоционально-

волевой сферы 

Изучение 

частей речи 

Табличное 

умножение и 

деление 

Коррекция 

нарушений в 

развитии 

мотивацион

ной сферы 

Развитие 

познавательной 

активности, 

активизация 

мыслительной 

деятельности 

Корригировать 

и развивать 

мотивационну

ю сферу, 

способствовать 

активизации 

мыслительных 

операций 

На основе 

решения 

занимательных 

задач, ребусов 

Через работу с 

шарадами и 

анаграммами 

На основе 

решения 

занимательных 

задач, 

кроссвордов 

 
 



 

Планируемые результаты изучения коррекционного курса 
Курс «Курс коррекционно-развивающих занятий с педагогом-психологом 

(психокоррекционные занятия)» включается в программу коррекционной работы, 
поэтому оценка результатов опирается на следующие принципы: 

- дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР; 

- динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 
психического и социального развития, индивидуальных способностей и 
возможностей обучающихся с ЗПР; 

- единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 
освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Результатом курса «Курс коррекционно-развивающих занятий с педагогом- 
психологом (психокоррекционные занятия)» в 1 классе должно явиться повышение 

степени социопсихологической адаптированности ребенка с ЗПР и, следовательно, 
достижение необходимогоуровня адаптированности в школе.Успешность 

коррекции недостатков когнитивного, эмоционального, социального развития, 
индивидуальных психологических проблем и решения поставленных задач 

оценивается педагогом- психологом и членами экспертной группы, составленной из 
других членов команды  сопровождения, а также родителями (законными 

представителями) обучающегося с ОВЗ. Результаты обсуждаются на школьном 
психолого-медико-педагогическом консилиуме с целью разработки и корректировки 

программ психолого-педагогического сопровождения учащихся. 

В ходе реализации курса ««Курс коррекционно-развивающих занятий с 
педагогом- психологом (психокоррекционные занятия)» достигаются личностные и 

метапредметные результаты образования, происходит совершенствование сферы 
жизненной компетенции. Оценка этих результатовпроводится педагогом-

психологом и экспертами (другими педагогами, работающими на классе, учителем-
логопедом, родителями) в конце пятого года обучения (по завершению начального 

образования). Вместе с тем рекомендуется ежегодно отслеживать эффективность 
проводимой работы. 

Все перечисленное позволяет осуществлять мониторинг становления сферы 
жизненной компетенции. Календарно-тематическое планирование по годам  
обучения осуществляется с учетом запланированных результатов образования. 

Результаты формирования сферы жизненной компетенции проявляются в 
последовательном улучшении перечисленных ниже умений. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях 

проявляется в умениях: 
          -  различать ситуации, в которых необходима посторонняя помощь 
для её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно 
найтисамому; 

– обратиться к взрослому при затруднениях, сформулировать запрос о 
специальной помощи; 

– использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, 
даватьадекватную обратную связь: понимаю или непонимаю; 

– оценить успешность своей деятельности, адекватность 
поведения,объективную сложность задания и дать аналогичную оценку 
возможностямодноклассника. 

 



 

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 
повседневной жизни проявляется: 

– в участии в повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей 
нарядус другими детьми; 

– в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в 
случае затруднений, ориентироваться в расписаниизанятий; 

– в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, 
принимать посильное участие, брать на себяответственность; 

           - в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в 

школе.  

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия проявляется: 
– в расширении знаний правил коммуникации; 
– в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и 

дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может 
использовать коммуникацию как средство достиженияцели; 

– в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, 
используя коммуникацию как средство достижения цели 
(вербальную,невербальную); 

– вуменииначатьиподдержатьразговор,задатьвопрос,выразитьсвоинамерени
я, просьбу, пожелание, опасения, завершитьразговор; 

– в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность,сочувствие; 

– в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

– в освоении культурных форм выражения своихчувств. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира,

 ее пространственно-временной организации проявляется: 
–в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

– в умении накапливать личные впечатления, связанные с 

явлениями окружающегомира; 

– в развитии любознательности, наблюдательности, способности 

замечатьновое,задаватьвопросы; 

– в развитии активности во взаимодействии с миром, 
пониманиисобственной результативности; 

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

– в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный 
опытдругих людей; 

– в способности взаимодействовать с другими людьми, умении 
делитьсясвоими воспоминаниями, впечатлениями ипланами. 

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, 

проявляется: 

– в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми 
разного статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со 
знакомыми и незнакомымилюдьми; 

– в освоении необходимых социальных ритуалов, умении адекватно 
использовать принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и 
общаться в соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом 



 

собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 
нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 
благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение идругие; 

– в освоении возможностей и допустимых границ социальных 
контактов, выработки адекватной дистанции в зависимости от 
ситуацииобщения; 

– в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать 
иограничивать контакт; 

– в умении не быть назойливым в своих просьбах и 
требованиях,быть благодарным за проявление внимания и 
оказаниепомощи; 

– вуменииприменятьформывыражениясвоихчувствсоответственноситуац
ии социального контакта; 

– в выражении своих чувств соответственно ситуации социальногоконтакта. 

Для перечисленных показателей решено использовать шкалу, понятную всем 
членам экспертной группы: 

0 баллов – нет продвижения; 1 балл – минимальное продвижение; 2 балла – 
среднее продвижение; 3 балла – значительное продвижение. 

Помимо формирования сферы жизненной компетенции по 
вышеперечисленным параметрам, постоянному мониторингу подлежат:  

1. Уровень произвольной регуляции познавательной деятельности. 

2. Общий уровень учебно-познавательной деятельности. 

3.  Качество учебных действий. 

4. Способность к образно-символическому, знаковому опосредствованию 
деятельности. 

5. Развитие пространственно-временных представлений. 

6. Состояние зрительно-моторной координации. 

7. Степень эмоционального благополучия ребенка. 

8. Адекватность поведения (преодоление проявлений нарушений поведения). 

9. Сформированность навыков деловой коммуникации. 

10. Развитие самосознания: становление дифференцированной самооценки и 
адекватного уровня притязаний, адекватная самооценка коммуникативной 
успешности, позитивноесамоотношение). 

11. Развитие волевых качеств: способность преодолевать трудности. 

12. Появление и закрепление основных психологических новообразований 
(эмоциональная децентрация, способность к сочувствию и соучастию, возможность 
позиционирования, проявления самостоятельности, ответственности, инициативы, 
возможность рефлексии и т.п.). 

13. Овладение ритуалами социального взаимодействия. 

14. Социометрический статус ребенка в классе и общий уровень социо-
психологической адаптированности. 

Средствами для решения задач мониторинга являются включенное (на 
психокоррекционных занятиях) и внешнее наблюдение, согласованная экспертная 
оценка, создание экспериментальных ситуаций, в т.ч. «естественный эксперимент»: 
участие в различных внеклассных мероприятиях, оценка, получаемая в ходе 
выполнения различных заданий и диагностических методик. 

Педагог-психолог осуществляет текущий мониторинг, отражает его в карте 

развития ребенка и докладывает результаты на психолого-медико-педагогическом 
консилиуме (ПМПк) в соответствии с локальными актами 



 

образовательнойорганизации. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики, нарастании 
дезадаптации обучающегося при согласии родителей (законных представителей) 
необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое 
обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести 
коррективы в организацию и содержание психокоррекционной работы. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР курса «Курс коррекционно- 
развивающих занятий с педагогом-психологом (психокоррекционные занятия)» не 
влияют на итоговую оценку освоения адаптированной образовательной 
программы. 

Разнообразие психологических особенностей обучающихся с ЗПР, различия 

индивидуального компенсаторного потенциала, социально-средовых условий их 
воспитания не позволяет ожидать одинаковых результатов в успешности освоения 
курса«Курс коррекционно-развивающих занятий с педагогом-психологом 
(психокоррекционные занятия)». Однако педагогами обозначаются целевые 
ориентиры, которых педагог-психолог пытается достичь. Желательны следующие 
результаты психокоррекционной работы. 

В области адаптации учащегося к школьным требованиям:  

1. Позитивное отношение к посещению школы. 

2. Соблюдение школьной дисциплины. 

3. Ориентировка в пространстве класса и школьном здании. 

4. Социально-нормативное обращение к педагогу. 

5.Социально-нормативное поведение в общественных местах 

школы;6.формирование школьной мотивации. 

В области развития произвольной регуляции деятельности и поведения:  

1. Формирование осознания необходимости прилагать усилия для 

полноценного выполнения заданий. 

2. Формирование дифференцированной самооценки (постарался-не 

постарался, справился – не справился). 

3.  Формирование умения составлять программу действий (возможно 

совместно со взрослым). 

4.   Формирование умения соотносить полученный результат с образцом, 

исправляя замеченные недочеты (у соседа, у себя). 

5. Формирование способности задерживать непосредственные 

импульсивные реакции, действовать в плане заданного, не отвлекаясь на 

посторонние раздражители. 

6. Способность относительно объективно оценивать достигнутый результат 

деятельности. 

7. Способность давать словесный отчет о проделанной работе с помощью 

взрослого или по представленной взрослым схеме, по заданной 

последовательности. 

 8. Формирование способности к переносу полученных навыков на реальную 

учебнуюдеятельность. 
В области коррекции недостатков развития познавательной сферы и 

формирования высших психических функций:  
1. Совершенствование мотивационно- целевой основы учебно-

познавательной деятельности. 
2.  Улучшение качества понимания инструкции (с уточнением, но без 

наглядного показа), возможность осуществлять последовательные действия на 



 

основе словесной инструкции (графический диктант). 
3. Способность ориентироваться в схеме тела, пространстве, используя 

графический план на листе бумаги, понимать словесные обозначения пространства;  
4.   Называние пальцев рук и их взаиморасположения. 
5.  Способность ориентироваться во времени суток, соотнося собственную 

деятельность со временем, понимать словесные обозначения времени. 
6. Возможность осуществлять перцептивную классификацию объектов, 

соотносить предметы с сенсорными эталонами. 
7.  Возможность концентрации и произвольного удержания внимания. 
8. Способность концентрироваться на запоминаемом материале и 

удерживатьв оперативной памяти более пяти единиц запоминаемого. 
9. Способность воспроизводить требуемое пространственное соотношение 

частей объекта (сложение разрезной картинки, геометрические мозаики, 
конструкции из строительного материала, кубики Коосса и т.п.). 

10. Способность к установлению сходства и различий, простых 
закономерностей на наглядно представленном материале. 

11.  Возможность приходить к простому умозаключению и обосновывать его. 
12. Возможность опредметчивания графических знаков. 
13. Способность к вербализации своих действий. 
14. Способность осознавать свои затруднения, обращаясь за помощью. 
15. Способность решать учебно-познавательные задачи не только  в 

действенном, но и в образном или частично в умственном плане. 
В области развития эмоционально-личностной сферы и коррекции ее 

недостатков:  
 1. Уменьшение количества (выраженности) нежелательных аффективных 
реакций. 
 2. Улучшение эмоционального состояния, определяемого по показателям 
активности, проявлений познавательного интереса, качественных характеристик 
контакта аффективного компонента продуктивности. 
 3. Способность переживать чувство гордости за свою семью, свои успехи, 
вербализовать повод для гордости. 
 4. Отдельные проявления попыток задержать непосредственную (негативную) 
эмоциональную реакцию. 

В области развития коммуникативной сферы и социальной интеграции: 
1. Способность обращать внимание на внешний вид, настроение, успехи 

одноклассников. 
2. Уменьшение проявлений эгоцентризма и количества конфликтных 

ситуаций. 
3. Снижение количества проявлений агрессивного поведения, в т.ч. 

вербальной агрессии. 
4. Формирование умения дифференцировать ситуации личностного и 

делового общения. 
5. Овладение формулами речевого этикета. 
6. Снижение проявлений тревожности и враждебности по отношению к 

сверстникам и педагогам. 
7. Повышение и стабилизация социометрического статуса ребенка. 

Планируемые результаты освоения курса 
«Курс коррекционно-развивающих занятий с учителем-логопедом» 

Разнообразие недостатков речи у учащихся с ЗПР, различия индивидуального 
компенсаторного потенциала, социально-средовых условий их воспитания не 

позволяет ожидать одинаковых результатов в успешности освоения курса 



 

«Логопедические занятия». Вместе с тем можно обозначить целевые ориентиры, 

которые учитель-логопед пытается достичь. Желательны следующие результаты 
логопедической работы. 

В области лексической стороны речи:  
1. Возможность объяснять значение слов разных грамматических категорий 

(предметы, действия, признаки) в прослушанных текстах и дискурсах (в рамках 
программных требований), дифференцировать грамматическую категорию 

(подбором вопроса). 
2. Умение называть синонимы и антонимы. 

3. Использование житейских обобщений (посуда, одежда и пр.) в речи и 
возможность конкретизировать названия предметов, входящих в обобщенные 

группы. 

В области звуко-слогового и звукобуквенного  анализа и синтеза:  

1. Правильное произношение звуков родного языка как изолированно, так и 
в различных языковых единицах (слогах, словах различной звуко-слоговой 

сложности, предложениях, связных высказываниях). 
2. Умение дифференцировать в произношении и восприятии гласных и 

согласных, твердых и мягких, звонких и глухих, свистящих и шипящих звуков. 
3. Наличие умений проводить звуко-слоговой анализ и синтез (умение 

выделять звук из языковых единиц (слогов, слов) различной фонетической 

структуры, определять его место в слоге или слове; определять последовательность 
звуков в слове; составлять слоги и слова из предлагаемых звуков; устанавливать 

различия в звуко-слоговой структуре слов). 

В области грамматического строя речи:  

1. Минимизация аграмматизмов всвободных высказываниях. 
2.Образование существительных от глаголов,притяжательных 

прилагательных от существительных. 
3.Умение пользоваться префиксальным и суффиксальным способами 

словообразования (уменьшительные и увеличительные суффиксы). 

В области связной речи:  
1. Обращаться к сверстнику,учителю с понятным и грамматически 

оформленным высказыванием. 
2.  Использовать формулы речевого этикета в диалоге. 
3.  Умение составлять связное высказывание (пересказ, рассказ по картинке). 

2.5. Программа внеурочнойдеятельности 

Программа внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Осноная школа №23 для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (далее – программа) обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, определяет общий и максимальный объем нагрузки 

учащихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и 

форм внеурочной деятельности. 

Нормативно-правовая и документальная основа: 
1. Федеральный   закон   №273-ФЗ   от   29.12.2012  «Об   образовании   в  

Российской Федерации»;  



 

2. Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

3. СанПиН 2.4.2.3286-15 от 10 июля 2015 года N 26 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

Основные направления и формы организации 

внеурочной деятельности 

Согласно федеральному государственному образовательному стандарту 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья  программа внеурочной деятельности  предполагает следующие 

направления: духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, общекультурное, 

социальное, общеинтеллектуальное, в таких формах, как индивидуальные и 

групповые занятия, экскурсии, кружки, секции, соревнования, общественно полезные 

(трудовые) практики и т.д.  

В рамках внеурочной деятельности реализуется коррекционно-развивающая 

работа. Содержание коррекционно-развивающей работы регламентируется 

содержанием соответствующей области, представленной в учебном плане. 

Внеурочная деятельность в учреждении непосредственно создана на основе 

оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения и 

предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические работники 

данного учреждения (учителя, социальный педагог, педагог-психолог, учитель-

логопед, педагог дополнительного образования),  реализуется через учебный план 

учреждения, а именно, через часть, формируемую участниками 

образовательнойдеятельности. 

Преимущества данной схемы (модели) состоят  в создании единого 

образовательного и методического пространства в образовательном учреждении, 

содержательном и организационном единстве и обеспечивает максимальное 

раскрытие способностей обучающихся, их всестороннее развитие. 

 Для организации различных видов внеурочной деятельности используются все 

имеющиеся ресурсы школы: читальный, актовый и спортивные залы,  библиотека, 

стадион, игровые площадки. 

 Такая организационная модель внеурочной деятельности позволяет более 

полно использовать возможности учебно-воспитательного процесса на основе 

личностно-ориентированного подхода. Здесь могут быть как коллективные, так и 

индивидуальные занятия, поэтому формы коллективного и индивидуального 

пребывания обучающегося сочетаются очень разумно. 
Содержание и формы внеурочной деятельности определяются образовательным 

учреждением и согласуются с родителями обучающихся. 
 Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, клубов, секций, круглых 

столов, конференций,  фестивалей, викторин, праздничных мероприятий, классных 

часов, соревнований, туристических походов и т.д.  

Посещая кружки, клубы и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде 

сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя, глубже изучается 

материал. На занятиях руководители стараются раскрыть у учащихся такие 

способности, как организаторские, творческие, музыкальные, что играет 

немаловажную роль в духовном развитии подростков. 



 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности организаций отдыха обучающихся и их оздоровления, тематических 

лагерных смен, создаваемых на базе учреждения. 

Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет 

собой ту сферу, в условиях которой можно максимально развить или сформировать 

познавательные потребности и способности каждого учащегося, которая обеспечит 

воспитание свободной личности. Воспитание детей происходит в любой момент их 

деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в 

свободное от обучения время. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, направлены на реализацию 

различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения.  

Внеурочные занятия направляют свою деятельность на каждого ученика с 

умственной отсталостью, чтобы он мог ощутить свою уникальность и 

востребованность. 

В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на 

человека играет определённую роль, так как именно посредством его в сознании и 

поведении детей формируются основные социальные, нравственные и культурные 

ценности, которыми руководствуется общество в своей жизнедеятельности. Поэтому 

от эффективности системы воспитания зависит, в конечном счёте, состояние 

общественного сознания и общественной жизни. 

Цели внеурочной деятельности 
Главными целями внеурочной деятельности обучающихся с умственной 

отсталостью являются: 

- создание условий для достижения обучающегося необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей; 

- создание условий для всестороннего развития и социализации каждого 

обучающегося с умственной отсталостью; 

- создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, 

интеллектуальных интересов обучающихся  в свободное время. 

Задачи внеурочной деятельности 

- корректировать всех компонентов психофизического, интеллектуального, 

личностного развития обучающихся с умственной отсталостью с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей; 

- развивать активность, самостоятельность и независимость в повседневной 

жизни; 

- развивать возможные избирательные способности и интересы обучающихся  в 

разных видах деятельности; 

- формировать основы нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя; 

-  формировать эстетические потребности, ценности и чувства; 

- развивать трудолюбие, способность к преодолению трудностей, 

целеустремлѐнность и настойчивость в достижении результата; 

- расширять представление ребенка о мире и о себе, его социального опыта; 

- формировать положительное отношение к базовым общественным ценностям; 

- формировать умения, навыки социального общения людей; 

- расширять круг общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

образовательной организации; 

-развивать навыки осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 



 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

- укреплять доверие к другим людям; 

- развивать доброжелательность и эмоциональную отзывчивость, понимание других 

людей и сопереживание им. 
Спортивно-оздоровительное направление 

Целесообразность данного направления заключается в формировании 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся на ступени начального общего образования как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребенка, достижению планируемых результатовосвоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 
Основные задачи: 
− формирование культуры здорового и безопасного образажизни; 

− использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 
− развитие потребности в занятиях физической культурой испортом. 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: 

«Подвижные игры». 

          По итогам работы в данном направлении проводятсяконкурсы,соревнования, 

показательные выступления, Дниздоровья. 

Нравственное направление 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении 

духовно- нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательного 

учреждения, семьи и других институтов общества. 

В основу работы по данному направлению положены ключевые 

воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского общества. 
Основными задачами являются: 
− формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у 

обучающихся гражданскойидентичности; 
− воспитание нравственного, ответственного, инициативного икомпетентного 

гражданина России; 
− приобщение обучающихся к культурнымценностям своей этнической или 

социокультурнойгруппы; 
− сохранение базовых национальных ценностей российскогообщества; 
− последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой

 сферы личности. 
Данное направление реализуется программой внеурочной деятельности «Азбука 

добра» (авторы Монакова Н.В., Николаева И.В.). 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки 

поделок, их авторская демонстрация, защита проектов, показательные 

выступления. 

Социальное направление 

Целесообразность названного направления заключается в активизации 

внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового 

социального опыта на ступени начального общего образования, в формировании 

социальных, коммуникативных и конфликтологических компетенций, 

необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 



 

Основными задачами являются: 
− формирование психологической культуры и коммуникативной 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия 

всоциуме; 

− формирование способности обучающегося сознательно выстраивать 
иоценивать 
отношения в социуме; 

− становление гуманистических и демократических ценностныхориентаций; 

− формирование основы культуры межэтническогообщения; 

− формирование отношения к семье как к основе российскогообщества; 

− воспитание у младших школьниковпочтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшемупоколению. 
Данное направление реализуется рядом программ внеурочной деятельности: 

 «Я-пешеход и пассажир» (автор Виноградова Н.Ф.). 

По   итогам   работы   вданном направлении проводятся конкурсы, 

выставки, соревнования. 

Общекультурное направление 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры,знакомство с 

общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями 

отечественнойкультуры, 

нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и 

народов других стран. 
Основными задачами являются: 

− формирование ценностных ориентаций общечеловеческогосодержания; 

− становление активной жизненнойпозиции; 

− воспитание основ правовой, эстетической, физической иэкологической 

культуры. 
Данное направление реализуется программой внеурочной деятельности: 

«Художественное творчество: станем волшебниками» (автор Т.Н.Проснякова.), 

«Занимательная математика» (автор Е.Э. Кочурова). 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, 

защита проектов и их демонстрация, концерты, выставки. 

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс 

освоения содержания АООП НОО, является коррекционно-развивающая область. 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено коррекционно- 

развивающими занятиями (логопедическими и психо-коррекционными). 
 

Общая характеристика внеурочной деятельности 

   В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность  в школе 

организуется в первых дополнительных - 3 классах по следующим направлениям 

развития личности: нравственное, социальное, общекультурное, спортивно-  

оздоровительное. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятель-

ности в школе утверждён учебный план внеурочной деятельности, который оп-

ределяет общий объем внеурочной деятельности обучающихся с ЗПР, состав и 

структуру направлений внеурочной деятельности по годам обучения. В соответствии 



 

с Учебным планом время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет: в (1I) I 

- IV классах: недельная нагрузка - 10 часов, из них 7 часов отводится на проведение 

коррекционно-развивающей работы. 

 

Классы, 

направления 

1А доп. 1Б доп. 1В доп. 1 А 1 Б 2 кл. 3 кл. Всего 

коррекционно-

развивающая 

работа 

7 7 7 7 7 7 7 49 

духовно-
нравственное 

По плану 
классно 

го 

руководи
теля 

По 
плану 

классно

го 
руковод

ителя 

По 
плану 

классно

го 
руковод

ителя 

По плану 
классно 

го 

руководи
теля 

3 По плану 
классног

о 

руководи 
теля 

По плану 
классно 

го 

руководи
теля 

3 

спортивно-

оздоровительное 

По плану 

классно 
го 

руководи

теля 

По 

плану 
классно

го 

руковод
ителя 

По 

плану 
классно

го 

руковод
ителя 

3 По 

плану 
классно

го 

руковод
ителя 

По плану 

классно 
го 

руководи

теля 

По плану 

классно 
го 

руководи

теля 

3 

социальное По плану 

классно 

го 
руководи

теля 

3 3 По плану 

классног

о 
руководи

теля 

По 

плану 

классно
го 

руковод

ителя 

3 По плану 

классно 

го 
руководи

теля 

9 

общекультурное 3 
 

По 
плану 

классно

го 
руковод

ителя 

По 
плану 

классно

го 
руковод

ителя 

По плану 
классно 

го 

руководи
теля 

По 
плану 

классно

го 
руковод

ителя 

По плану 
классно 

го 

руководи
теля 

3 6 

Итого 10 10 10 10 10 10 10 70 

 
Формы внеурочной деятельности  по направлениям   

Спортивно-оздоровительное: 
- организация экскурсий, подвижных игр на воздухе, «Весѐлых стартов», школьных 
спортивных соревнований; 
- проведение Дней здоровья 
- проведение бесед по охране здоровья; 
- проведение «весѐлых, подвижных» перемен; 
- применение на уроках  игровых моментов, физкультминуток; 

- занятие в клубе «Здоровячок» 

Духовно-нравственное: 
- проведение тематических классных часов о культуре поведения и речи; 
- выставки рисунков;  
-тематические классные часы;  
- проведение концерта «День матери», 
- проведение экскурсий, презентаций; 
- участие в школьных конкурсах, выставках детского творчества; 
- занятие в клубе «Умелые ручки». 

 



 

Общекультурное 
- занятия в кружке «Веселый карандашик»; 

-занятия в клубе «Танцевальная мозаика». 

Социальное: 
- разведение комнатных цветов; 

- проведение акции «Чистый двор», «Красивая клумба»; 

- занятие в кружке «Почемучки»; 

- занятие в кружке «Радуга добра». 

Коррекционно-развивающее: 
Занятия: «Логопедические занятия», «Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов», «Ритмика». 
Мониторинг эффективности внеурочной деятельности  
Эффективность внеурочной деятельности зависит от качества программы по 

еѐ модернизации и развитию и уровня управления этой программой. Управление 
любой инновационной деятельностью идѐт по следующим направлениям: 
− организация работы с кадрами; 

−  организация работы с ученическим коллективом; 
− организация работы с родителями, общественными организациями, социальными 
партнѐрами; 

− мониторинг эффективности инновационных процессов.  
Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем 

проведения мониторинговых исследований, диагностики обучающихся, педагогов, 
родителей.  

Целью мониторинговых исследований является создание системы 
организации,сбора, обработки и распространения информации, отражающей 
результативность модернизации внеурочной деятельности образования по 
следующим критериям: 

-рост социальной активности обучающихся с ЗПР; 
-рост мотивации к активной познавательной деятельности; 
-уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как 
сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, 
креативных и организационных способностей, рефлексивных навыков; 
-качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и 
нравственных норм, гуманистического основ отношения к окружающему миру 
(уровень воспитанности); 

-удовлетворенность учащихся и  родителей жизнедеятельностью школы. 

Объекты мониторинга: 

− Оценка востребованности форм и мероприятий внеурочной 

деятельности. 

− Сохранность контингента всех направлений внеурочной деятельности. 

− Анкетирование обучающихся и родителей по итогам года с целью 

выявления удовлетворённости внеурочной деятельностью. 

− Анкетирование обучающихся и родителей в рамках внутришкольного 

контроля. 

− Вовлечённость обучающихся во внеурочную деятельность. 

− Развитие и сплочение ученического коллектива, характер 

межличностных отношений. 

− Результативность участия субъектов образования в целевых 

программах и проектах различного уровня. 

 



 

Ожидаемые результаты реализации программы  
Вся система внеурочной деятельности направлена на формирование «модели 

выпускника» в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами. Выпускник начального общего  образования помимо академических 

знаний (предусмотренных требованиями программы), умений и навыков должен 

обладать жизненной компетенцией. Компонент жизненной компетенции 

рассматривается в структуре образования детей с ЗПР как овладение знаниями, 

умениями и навыками, уже сейчас необходимыми ребенку в обыденной жизни. В 

условиях резко изменяющегося общества школа обязана дать выпускнику набор 

знаний и умений, которые помогут ему во взрослой жизни жить достойно, 

максимально самостоятельно и независимо. Реализуя «модель выпускника» школа 

формирует качества, необходимые для жизни. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IIIОрганизационный раздел 

3.1. Учебный план 
 

Учебный план для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) (далее ― учебный 

план), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной 

нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. 
Учебный план разработан в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации в области образования, обеспечивает 
введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и 
выполнение гигиенических требований, установленных действующим СанПиНом. 

Для учащихся с ОВЗ в школеиспользуются следующие формы организации 

учебного процесса: классно-урочная система, индивидуальные и групповые 

занятия. При необходимости организуется обучение на дому по индивидуальному 

учебному плану. Систематически в соответствии с планом работы и согласно 

индивидуальным 

потребностямиучащихся,вовторойполовинедняпроводятсякоррекционно-

развивающие занятия с учителем-логопедом, учителем-дефектологом, педагогом-

психологом, продолжительность и периодичность определяются учебным планом и 

рабочими программами специалистов сопровождения. Такие занятия проводятся 

как индивидуально, так и в малыхгруппах. 

Учебные занятия организуются в одну смену по пятидневной учебной 

неделе.  

Максимально допустимая учебная нагрузка в 1, 1 дополнительном классах - 

21 час, 2 -4 классах  - 23 часа. 

1, 1 дополнительный класс: не должно превышать 4 уроков в день и 1 день в 

неделю – не более 5 уроков, за счёт урока физической культуры.  

2 класс – 23 часа 

3 классы – 23 часа 

4 классы – 23 часа 

2-4 классы: не более 5 уроков в день 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 
которое обеспечивает достижение важнейших целей современного образования 

учащихся с ЗПР:формирование социальных компетенций, обеспечивающих 
овладение системой социальных отношений и социальное развитие учащегося, а 

также его интеграцию в социальное окружение; 

− готовность учащихся к продолжению образования на последующем 
уровне основного общегообразования; 

− формирование основ нравственного развития учащихся, приобщение их к 
общекультурным, национальным и этнокультурнымценностям; 

− формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях; 

− личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 
Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными 

областями «Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное 



 

чтение на родном языке», «Иностранный язык», «Математика и информатика», 

«Обществознание и естествознание (окружающий мир)», «Основы религиозных 

культур и светской этики»,«Искусство», «Технология», «Физическая 

культура».Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

предметами «Русский язык» (4 часа в неделю в 1 дополнительном -4 классах), 

«Литературное чтение» (4 часа в неделю в 1 дополнительных -3 классах, 3 часа в 

неделю в 4-х). 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

представлена учебными предметами «Родной язык» и «Литературное чтение на 

родном языке» (0,5 ч). 

В   первом   полугодии   1 дополнительного, 1классов  предмет   «Русский   язык»   

представлен курсом«Обучение грамоте. Письмо», предмет «Литературное 

чтение»- курсом «Обучение грамоте.Чтение».Систематическое изучение 

предметов «Русский язык» и«Литературное чтение» начинается со второго 

полугодия. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предме6том 

«Иностранный язык (английский язык)» (2 часа в неделю во 2-4-х классах). 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика», который изучается в 1-4 классах в объёме 4 часов в 

неделю. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлена предметом «Основы религиозных культур и светской этики» и 

изучается в объёме 1 часа в неделю в 4-ом классе. В рамках учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» учащимися 4 классов изучается 

один из шести модулей данного предмета: модуль «Основы православной культуры» 

с согласия и по выбору родителей (законных представителей), на основании их 

письменного заявления.Знакомство с предметом осуществляется в соответствии с 

принципами свободы совести и вероисповедания, учета разнообразия 

мировоззренческих подходов в содержании образования, содействия реализации 

права обучающихся на свободный выбор мнений иубеждений. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» (по 1 часу в неделю в 1 дополнитльных -4 

классах). 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» (1 

час в неделю в 1дополнительных -4 классах). 

Предметная область «Физическая культура»представлена учебным предметом 

«Физическая культура» (3 часа в неделю в 1 дополнительных -4 классах). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных 
потребностей, характерных для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных 
потребностей каждого учащегося. Формирование данной части осуществляется на 
основе действующих в школе локальных актов. 

Время, отводимое на данную часть, внутри максимально допустимой 
недельной нагрузки учащихся использовано на увеличение на 1 час количества 
часов на изучение учебного предмета «Русский язык» обязательной части учебного 
плана с целью выполнения в полном объеме рекомендаций авторов учебников. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного 

плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышает величину максимально 



 

допустимой недельной образовательной нагрузки учащихся. 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана 

представлено коррекционными занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными) и ритмикой в младших классах. Всего на коррекционно-

развивающую область отводится 6 часов в неделю. 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение осуществляется, исходя из психофизических особенностей 

обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии и индивидуальной программы реабилитации инвалида. Время, отведенное 

на реализацию коррекционно-развивающей области, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки, но учитывается при определении 

объемов финансирования.  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (духовно-

нравственное, социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в общеобразовательной 

организации. Образовательные организации предоставляют обучающимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них часов 

самостоятельно осуществляется общеобразовательной организацией в рамках общего 

количества часов, предусмотренных примерным учебным планом (4 часа). 

Для развития потенциала тех обучающихся с ЗПР, которые в силу особенностей 

своего психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных 

учебных предметов, могут разрабатываться с участием их родителей (законных 

представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются 

индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп 

и формы образования). Реализация индивидуальных учебных планов, программ 

сопровождается тьюторской поддержкой. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Перспективный учебный план начального общего образования 
годовой 

Предметные 

области 

учебные 

предметы 
классы 

 Количество часов в год  

Всего 
11 1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 132 132 136 136 136 540 

Литературное 
чтение 

132 132 136 136 102 506 

Родной язык и 

литературное 

чтение 

на родном языке 

Родной язык 
(русский) 

16,5 16,5 17 17 17 67,5 

Литературное 
чтение на 

родном языке 

(русском) 

 

16,5 

 

16,5 

 

17 

 

17 

 

17 

 

67,5 

Иностранный 
язык 

Иностранный язык 
– – 68 68 68 204 

Математика и 
информатика 

Математика 
132 132 136 136 136 540 

Общество- 

знание и 
естествознание 

Окружающий мир  

66 

 

66 

 

68 

 

68 

 

68 

 

270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

 
– 

 
– 

 
– 

 
– 

 
34 

 
34 

 
Искусство 

Музыка 33 33 34 34 34 135 

Изобразительное 
искусство 

33 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 33 34 34 34 135 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

99 99 102 102 102 405 

Итого: 693 693 782 782 782 3039 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

- - - - - - 

Максимально допустимая годовая 
нагрузка 

693 693 782 782 782 3039 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область): 
330 330 340 340 340 1680 

коррекционно-развивающая область 231 231 238 238 238 1176 

коррекционно-развивающие занятия 198 198 204 204 204 1008 

ритмика 33 33 34 34 34 168 

направления внеурочной деятельности 99 99 102 102 102 504 

Всего к финансированию 1023 1023 1122 1122 1122 5412 
 

 

 

 

Примерный учебный план 
начального общего образования (5-дневнаянеделя) 



 

Предметные 
области 

учебные  

предметы 

классы 

 

11 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 
Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 4 16 

Литературное 
чтение 

4 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 
(русский язык) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

2 

Иностранный 
язык 

 

Иностранный язык 
– – 2 2 2 6 

Математика и 
информатика 

 

Математика 
4 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

 
Окружающий мир 
 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

8 

Основы религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культуры и 
светской этики 

 
– 

 
– 

 
– 

 
– 

 
1 

 
1 

 
Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 4 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 1 4 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

3 3 3 3 3 12 

Итого 21 21 23 23 23 111 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
- - - - - - 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 

21 21 23 23 23 111 

 

 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область): 
10 10 10 10 10 50 

коррекционно-развивающая область 7 7 7 7 7 35 

коррекционно-развивающие занятия 6 6 6 6 6 30 

ритмика 1 1 1 1 1 5 

направления внеурочной деятельности 3 3 3 3 3 15 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 161 



 

3.2. Условия реализации адаптированной основной  

общеобразовательной программы начального общего образования  

обучающихся с задержкой психического развития 

Кадровые условия  

Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации кадров 

педагогов, а также кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение 

ребёнка с ЗПР в системе школьного образования. 

МБОУ «ООШ №2», реализующая АООП НОО для обучающихся с ЗПР, укомп-

лектована педагогическими, руководящими и иными работниками, имеющими 

профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности.  

Уровень квалификации работников Организации, реализующей АООП НОО, 

для каждой занимаемой должности должен соответствовать квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических работников 

государственной или муниципальной образовательной организации ― также 

квалификационной категории. 

Организация обеспечивает работникам возможность повышения 

профессиональной квалификации через профессиональную подготовку или курсы 

повышения квалификации; ведения методической работы; применения, обобщения и 

распространения опыта использования современных образовательных технологий 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

В реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР принимают участие 

следующие специалисты: учитель-логопед, педагог-психолог, учителя физической 

культуры, социальный педагог, педагог дополнительного образования, медицинский 

работник. 

При необходимости учреждение может использовать сетевые формы 

реализации образовательных программ, которые позволят привлечь специалистов 

(педагогов, медицинских работников) других организаций к работе с обучающимися 

с задержкой психического развития для удовлетворения их особых образовательных 

потребностей. 

Образовательную деятельность осуществляют 25 педагогических работников. 

Все педагоги имеют высшее педагогическое образование. 

 

Сведения об образовании и 

 квалификации основного педагогического состава 

 

Количество педагогов в школе 25 100 % 

Имеют высшее образование 25 96% 

Имеют не законченное высшее образование 0 0 % 

Имеют высшую квалификационную категорию 10 36 % 

Имеют первую квалификационную категорию 6 36 % 

Не имеют квалификационную категорию 9 28 % 

Финансовые условия реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение 

обучающимися с ЗПР общедоступного и бесплатного образования за счет средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

государственных, муниципальных и частных организациях осуществляется на основе 

нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов Российской 



 

Федерации, обеспечивающих реализацию АООП НОО в соответствии со Стандартом. 

Финансовые условия реализации АООП  НОО должны: 

1) обеспечивать государственные гарантии прав обучающихся с ЗПР  на 

получение бесплатного общедоступного образования, включая внеурочную 

деятельность; 

2) обеспечивать организации возможность исполнения требований Стандарта; 

3) обеспечивать реализацию обязательной части АООП НОО и части, 

формируемой участниками образовательных отношений с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся; 

4) отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП 

НОО и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП НОО должно осуществляться в объеме 

определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования. Указанные нормативы 

определяются в соответствии со Стандартом: 

специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-

техническими); 

расходами на оплату труда работников, реализующих АООП НОО; 

расходами на средства обучения и воспитания, коррекции (компенсации) 

нарушений развития, включающими расходные и дидактические материалы, 

оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе 

расходами, связанными с подключением к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»; 

расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 

иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации 

АООП. 

Материально-технические условия реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

 

В МБОУ «ООШ №2» созданы материально-технические и информационно-

методические условия для осуществления  учебно-воспитательной деятельности: 

Учебных помещений – 25 

Спортивный зал – 1 

Медицинский кабинет - 1 

Актовый зал – 1 

Библиотека – 1 

Читальный зал библиотеки - 1 

Кабинет педагога-психолога-1 

Кабинет социального педагога – 1 

Кабинет учителя-логопеда – 1 

Столярная мастерская – 2 

Швейная мастерская – 1 

Все  педагоги  имеют автоматизированные рабочие места. 
 

 

 



 

Учебно-методическое обеспечение  реализации АООП   
АООП  НОО обеспечивается учебно-методическими, учебно-дидактическими по 

всем предусмотренным ею учебным курсам (дисциплинам), модулям. 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части АООП   НОО включает в 

себя: учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, методические 

пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п. 

Библиотека укомплектована учебными и учебно-методическими пособиями, 

электронными учебниками, и интерактивными  наглядными пособиями. Книжный 

фонд библиотеки составляет 19249 экз., в т.ч. 9004 экз. учебной литературы, 

методической   - 631, художественной  - 9614 экземпляров.  

Информационное обеспечение реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального  общего образования 

В школе создана открытая педагогическая система, сформированная на основе 

разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных 

информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленная на формирование творческой, социально активной личности, а также на 

повышение компетентности участников образовательного процесса в решении 

учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий. 
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