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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Данная образовательная программа составлена на основании ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ и ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР. 

Определение и назначение адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития 

Адаптированная основная образовательная программа программа 

начального общего образования для обучающихся с задержкой 

психофизического развития (далее - АООП НОО ЗПР) МБОУ СОШ № 5 ст. 

Марьинской разрабатывается в строгом соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - ФГОС НОО ОВЗ) и на основе Федеральной адаптированной 

основной образовательной программы для обучающихся с задержкой 

психического развития (далее - ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР) и 

представляет собой образовательную программу, адаптированную для 

обучения детей с задержкой психического развития (далее ЗПР) с учетом их 

возрастных, типологических и индивидуальных особенностей, а также 

особых образовательных потребностей. АООП НОО для обучающихся с ЗПР 

наряду с обучением и воспитанием обучающихся обеспечивает коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. 

Адаптированная основная образовательная программа начального 

общего образования для обучающихся с задержкой психического развития 

(далее - АООП НОО ЗПР) - это образовательная программа, адаптированная 

для обучения данной категории обучающихся с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП НОО самостоятельно разрабатывается и утверждается 

образовательной организацией (далее ОО) в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и на основе ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР с 

привлечением органов самоуправления (управляющий совет), 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления 

Организацией. 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и Федеральной адаптированной основной 

образовательной программы для обучающихся с задержкой психического 

развития, предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым 

результатам освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР определяет содержание 

образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации. 



Структура адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития 

Структура АООП НОО для обучающихся с ЗПР включает целевой, 

содержательный и организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР 

образовательной организацией, а также способы определения достижения 

этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

АООП 

НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального 

общего образования и включает следующие программы, ориентированные на 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов: 

• программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно- 

развивающей области; 

• программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся с ЗПР; 

• программу коррекционной работы; 

• программу воспитания. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизмы реализации компонентов 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР. 

Организационный раздел включает: 

• учебный план начального общего образования; 

• календарный учебный график; 

• календарный план начального воспитательной работы; 

• систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии 

с требованиями Стандарта. 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР содержит дифференцированные 

требования к структуре, результатам освоения и условиям ее реализации, 

обеспечивающие удовлетворение как общих, так и особых образовательных 

потребностей разных групп или отдельных обучающихся с ЗПР, получение 

образования вне зависимости от выраженности задержки психического 

развития, места проживания обучающегося. 

Учебный план НОО обучающихся с ЗПР (далее - Учебный план) 

является основным организационным механизмом реализации АООП НОО. В 

соответствии с ФГОС НОО ОВЗ в ОО может быть создано несколько учебных 

планов, в том числе индивидуальные учебные планы, учитывающие 

образовательные потребности групп или отдельных обучающихся с ЗПР. 



АООП НОО обучающихся с ЗПР, имеющих инвалидность, дополняется 

индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида (далее 

— ИПРА) в части создания специальных условий получения образования. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития 

Принципы построения образовательной программы 

1. Доступность образования — создание условий для обеспечения 

доступа каждому учащемуся к качественному образованию; 

2. Вариативность — создание условий выбора учащимися программ 

разной направленности и уровня сложности в соответствии с 

образовательными интересами, потребностями и способностями; 

3. Преемственность — реализация учебных планов и рабочих 

программ, ориентированных на преемственность между уровнями 

образования, годами обучения, а также обязательной частью образовательной 

программы и частью, формируемой участниками образовательных 

отношений; 

4. Индивидуализация — учёт индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей, склонностей, 

способностей и интересов учащихся при организации образовательного 

процесса, в том числе посредством реализации индивидуальных учебных 

планов; 

5. Единство учебной и воспитательной деятельности — организация 

учебного процесса на достижение личностных результатов освоения 

образовательной программы через урочную и внеурочную деятельность; 

6. Деятельностный подход — организация активной познавательной 

деятельности с ориентацией на универсальные учебные действия; 

7. Сотрудничество — организация взаимодействия с внешними 

организациями (социальными, культурными, научными, образовательными) с 

целью обогащения содержания образовательных программ и ресурсов 

(кадровых, материально-технических); 

8. Здоровьесбережение — использование здоровьесберегающих 

педагогических технологий, приведение объёма учебной нагрузки в 

соответствие требованиям действующих санитарных правил и нормативов, 

формирование культуры здорового образа жизни у учащихся в условиях 

мегаполиса; 

9. Интеграция с городской средой — использование 

образовательных ресурсов района, города при реализации рабочих программ 

учебных предметов, учебных курсов, курсов внеурочной деятельности. 

10. Академическая надёжность (объективность оценивания) 

ориентация на качественное фундаментальное образование и объективную 

оценку качества образовательных результатов. 

11. Академическая мобильность - возможность изменения учащимися 

форм обучения, направления обучения. 



12. Профессиональная требовательность — использование 

современных технологий при подборе кадров, учёт показателей 

эффективности в организации кадровой политики при распределении учебной 

нагрузки, формировании системы оплаты труда, организации обучения 

сотрудников и повышения их квалификации; 
 

В основу разработки и реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР 

заложены дифференцированный, деятельностный и системный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО 

для обучающихся с ЗПР предполагает учет особых образовательных 

потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям 

освоения содержания образования, которые определяются уровнем 

познавательного и личностного развития, этиопатогенезом, структурой 

нарушения развития ребенка, вторичными и третичными нарушениями и 

проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания 

образования. АООП НОО создается в соответствии с дифференцированно 

сформулированными в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФАОП НОО для 

обучающихся с ЗПР требованиями к1: 

1) структуре адаптированных основных общеобразовательных 

программ (в том числе соотношению обязательной части адаптированной 

основной образовательной программы и части, формируемой участниками 

образовательных отношений) и их объему; 

2) условиям реализации адаптированных основных 

общеобразовательных программ, в том числе кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным условиям; 

3) результатам освоения адаптированных основных 

общеобразовательных программ. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации 

АООП НОО обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя 

обучающимся с ЗПР возможность реализовать индивидуальный потенциал 

развития; открывает широкие возможности для педагогического творчества, 

создания вариативных образовательных материалов, обеспечивающих 

пошаговую коррекцию, развитие способности обучающихся самостоятельно 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи в соответствии 

с их возможностями. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру 

образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития 

детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста 

                                            
1 Часть 3 статьи 11 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 



определяется характером организации доступной им деятельности (учебно- 

познавательной, предметно-практической). 

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 для обучающихся с ЗПР 

реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

• придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

• прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в 

изучаемых образовательных областях; 

• существенное повышение мотивации и интереса к учению, 

приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

• обеспечение условий для общекультурного и личностного 

развития на основе формирования универсальных учебных действий, которые 

обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, 

умений и навыков (академических результатов), позволяющих продолжить 

образование на следующем уровне, но и жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности. 

Системный подход опирается на положение о системном строении 

развития ребенка и обеспечивает: 

• единство подходов диагностики и коррекции, всесторонность 

анализа и установление взаимосвязи и взаимовлияния друг на друга 

нарушенных и сохранных компонентов развития и учебной 

деятельности ребенка, построение обучения с учетом «зоны 

ближайшего развития ребенка», максимальный учет индивидуальных 

особенностей и структуры нарушения при выборе педагогических 

приемов; 

• тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и 

интеллектуальных предпосылок овладения учебными знаниями, 

действиями, умениями и навыками; 

• воздействие на все компоненты интеллектуального, речевого, 

познавательного, личностного развития ребенка при устранении 

вторичных нарушений в процессе освоения содержания предметных 

областей, предусмотренных ФГОС НОО и коррекционно-развивающей 

области. 

На основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ создается АООП НОО 

обучающихся с ЗПР, к которой при необходимости может быть создано 

несколько учебных планов, в том числе индивидуальные учебные планы, 

учитывающие образовательные потребности групп или отдельных 

обучающихся с ЗПР. 



АООП НОО обучающихся с ЗПР, имеющих инвалидность, дополняется 

индивидуальной программой реабилитации и абилитацией инвалида (далее — 

ИПРА) в части создания специальных условий получения образования. 

Определение одного из вариантов АООП НОО для обучающихся с ЗПР 

осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии (далее — ПМПК), сформулированных по результатам его 

комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с учетом 

ИПРА и в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 



1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации АООП НОО для 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 

Организацией АООП НОО для 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 

здоровья обучающихся; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО 

обучающимися с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей, а 

также индивидуальных особенностей и возможностей; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

• минимизация негативного влияния особенностей познавательной 

деятельности обучающихся с ЗПР для освоения ими АООП НОО; 

• обеспечение доступности получения начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

• использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

• выявление и развитие возможностей и способностей 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; 

- использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа, определяющих пути и 

способы достижения обучающимися социально желаемого уровня 

(результата) личностного и познавательного развития с учетом их особых 

образовательных потребностей; 

- выявление и развитие возможностей и способностей 

обучающихся с ЗПР, через организацию их общественно полезной 



деятельности, проведения спортивно-оздоровительной работы, организацию 

художественного творчества с использованием системы клубов, секций, 

студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого 

взаимодействия), проведении спортивных, творческих и других 

соревнований. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития представлены в 

разделе «Общие положения». 

Данные принципы и подходы предполагают коррекцию и развитие у 

обучающихся нарушенных функций, профилактику возникновения 

вторичных отклонений в развитии; оптимизацию процессов социальной 

адаптации и интеграции обучающихся, планомерного введения в более 

сложную социальную среду; развитие социальных способов деятельности в 

учебно-познавательном процессе и повседневной жизни; развитие 

познавательного интереса, познавательной активности; расширение умения 

адекватно использовать речевые и неречевые средства общения; проявление 

социальной активности. Обязательной является организация и создание 

образовательной среды, включающей учет в процессе организации учебной и 

внеучебной деятельности клинических проявлений состояния обучающихся с 

ЗПР; использование приемов, обеспечивающих снятие психоэмоционального 

напряжения и профилактику утомления; доступность учебной информации 

для восприятия и понимания обучающимися; обеспечение доступности 

учебной информации для рационального чередования зрительной нагрузки со 

слуховым восприятием учебного материала; учет темпа учебной работы 

обучающихся с ЗПР в зависимости от работоспособности, наступления 

истощаемости; применении как общих, так и специальных методов и приемов 

обучения. 

Механизмы реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

Адаптированная основная образовательная программа программа 

состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений в соотношении 80% и 20% соответственно. 

Обязательная часть представляет собой совокупность учебных 

предметов из обязательных предметных областей. Формируемая часть 

представляет собой инвариантные (обязательные для выбора) и вариативные 

(по выбору) курсы учебного плана и курсы внеурочной деятельности.  
 

Курсы внеурочной деятельности направлены на поддержку различных 

интересов, потребностей учащихся. 

Курсы внеурочной деятельности включают обязательную 

коррекционно- развивающую область. 

Рабочие программы обязательных учебных предметов, инвариантных 

курсов, курсов по выбору, в том числе внеурочной деятельности, 

представлены в разделе 2. 

 



Общая характеристика адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития 

Адаптированная основная образовательная программа программа 

формируется с учётом особенностей уровня начального общего образования 

как фундамента всего последующего обучения и учетом особенностей 

развития обучающихся с ЗПР. 

Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка 

• с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости 

игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной по 

содержанию; 

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в 

общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 

определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и 

познавательного развития; 

• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в 

учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её 

контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной 

деятельности; 

• с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с 

характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и 

межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской 

идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 

11 лет): 

• центральные психологические новообразования, формируемые на 

данном уровне образования: словесно-логическое мышление, произвольная 

смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, 

рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и 

умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений 

объектов; 

• развитие целенаправленной и мотивированной активности 

обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой 

которой выступает формирование устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

Адаптированная основная образовательная программа программа 

начального общего образования для обучающихся с ЗПР (варианты 7.1 и  7.2.) 



разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре 

адаптированной основной общеобразовательной программы, условиям ее 

реализации и результатам освоения. 

Вариант 7.1 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает 

образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к 

моменту завершения  обучения образованию обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья. в те же сроки обучения (1-4 классы). 

АООП НОО вариант 7.1 обязательно включается Программа коррекционной 

работы, направленная на развитие социальных (жизненных) компетенций 

обучающегося и поддержку в освоении АООП НОО. 

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 

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. АООП НОО предполагает 

адаптацию требований к структуре АООП НОО, условиям ее реализации и 

результатам освоения. 

АООП НОО для 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 (преимущественно с введением первого дополнительного 

класса). 

Реализация АООП НОО (варианты 7.1 и 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 ФГОС НОО ОВЗ. 

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

основным предметам сокращается несущественно за счет устранения 

избыточных по отношению к основному содержанию требований. 

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,-а также при необходимости 

с использованием ресурсов и иных организаций2. 

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР 

осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по 

результатам его комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования, с учетом ИПРА и в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность 

перехода обучающегося с одного варианта программы на другой (основанием 

для этого является заключение ПМПК). Перевод обучающегося с ЗПР с 

одного варианта АООП НОО на другой осуществляется Организацией на 

основании комплексной оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов по рекомендации ПМПК и с согласия родителей (законных 

представителей). 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный 

предмет в структуре АООП НОО не должна служить препятствием для 

выбора или продолжения освоения вариантов 7.1 и 7.2 АООП НОО, 

поскольку у данной категории обучающихся может быть специфическое 

расстройство чтения, письма, арифметических навыков (дислексия, 

дисграфия, дискалькулия), а так же выраженные нарушения внимания и 

работоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы, 

препятствующие освоению программы в полном объеме. При возникновении 

трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО 

специалисты, осуществляющие его психолого- педагогическое 

сопровождение, должны оперативно дополнить структуру Программы 

коррекционной работы соответствующим направлением работы. 

В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или 

взаимодействия со сверстниками обучающийся с ЗПР переводится на 

обучение по индивидуальному учебному плану с учетом его особенностей и 

образовательных потребностей. 

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные 

результаты освоения АООП НОО (варианты 7.1 и 7.2), предлагается в целом 

сохранить в его традиционном виде. При этом, обучающийся с ЗПР имеет 

право на прохождение текущего контроля и промежуточной в иных формах3, 

что может потребовать внесения изменений в их процедуру в соответствии с 

особыми образовательными потребностями обучающихся с ЗПР и 

связанными с ними объективными трудностями. Текущий контроль и 

промежуточная аттестация на уровне начального общего образования должна 

проводиться с учетом специфических трудностей ребенка с ЗПР в овладении 

письмом, чтением или счетом, что не должно являться основанием для смены 

варианта АООП НОО обучающихся с ЗПР. Вывод об успешности овладения 

                                            
Ст. 15 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ 

(в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
3 Часть 13 статьи 59 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

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



содержанием образовательной программы должен делаться на основании 

положительной индивидуальной динамики. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента её образования, по усмотрению их 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 

переводятся на обучение по другому варианту АООП НОО в соответствии с 

рекомендациями ПМПК, либо на обучение по индивидуальному учебному 

плану4. 

Возможные формы получения образования и механизмы их реализации: 

• очное обучение; 

• очно-заочное обучение; 

• заочное обучение; 

• семейное обучение. 

В образовательной организации реализуются следующие формы 

обучения: 

Очное обучение — форма обучения, реализуемая в образовательной 

организации, которая предполагает проведение занятий с учителем в режиме 

реального времени (в классе, в группе, индивидуально, в том числе с 

применением дистанционных технологий). 

Очно-заочная форма обучения — форма обучения, реализуемая в 

образовательной организации, которая предполагает сочетание занятий с 

учителем (в классе, в группе, индивидуально, в том числе с применением 

дистанционных технологий) и самостоятельное освоение учащимися 

образовательной программы. Рекомендованное минимальное количество 

часов занятий с учителем - 25% от учебных часов, предусмотренных учебным 

планом и планом внеурочной деятельности. Очно-заочная форма обучения 

может быть организована для обучающихся на дому в соответствии с 

медицинским заключением. 

Обучение по очно-заочной и заочной формам осуществляется по 

индивидуальным учебным планам в соответствии с требованиями ФГОС и 

санитарными нормами и правилами. Обязательным является и составление 

плана внеурочной деятельности. При формировании индивидуального 

учебного плана и плана внеурочной деятельности проверяется соотношение 

объёма обязательной и формируемой части в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО 70% и 30% соответственно. 

Для всех форм обучения реализуются единые рабочие программы по 

предметам (курсам, в том числе внеурочной деятельности), предусмотренные 

образовательной программой. 

Семейное обучение — это форма получения образования вне школы. 

Осуществляется с правом последующего прохождения промежуточной и 

                                            
4 Часть 6 статьи 58 пункт 9 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.12.2021) " (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.03.2022) 



государственной итоговой аттестации в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в 

психологическом развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий5. 

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. 

                                            

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

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



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 могут быть 

представлены следующим образом. 

АООП НОО (варианты 7.1 и 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 не адаптивность поведения, связанная 

как с недостаточным пониманием социальных норм, так и с нарушением 

эмоциональной регуляции, гиперактивностью. 

Современная типология задержки психического развития, основанная 

обобщенных базовых характеристиках обучающихся с ЗПР, разработанная 

ведущими научными сотрудниками Института коррекционной педагогики 

РАО Н.В. Бабкиной и И.А. Коробейниковым, позволяет выделить три группы 

детей с ЗПР по наиболее значимым и обобщенным психологическим 

качествам, определяющим феноменологию задержанного психического 

развития, и в значительной степени определяющие особые образовательные 

потребности детей с ЗПР. Выделенные группы соотносятся с вариантами 

ФГОС НОО для детей с ЗПР. 

Группа А — дети с задержкой психического развития, которым может 

быть рекомендован вариант 7.1. АООП ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Познавательная деятельность. Общее интеллектуальное развитие: 

по уровню и структуре - приближение к возрастной норме. Познавательная 

активность: по общему уровню - близкая к норме; неустойчивая, 

поверхностная, с признаками избирательности. 



Организация и продуктивность мыслительной деятельности. 

Саморегуляция и целенаправленность: недостаточная сформированность, 

неустойчивость мотивационного компонента продуктивности (ослабление 

контроля, колебания целенаправленности). Умственная работоспособность: 

достаточная — при наличии адекватной внутренней (интерес) или внешней 

мотивации; возможна пресыщаемость в субъективно сложных видах 

деятельности. 

Коммуникация. В условиях учебной деятельности: при понимании и 

способности к усвоению норм и правил коммуникации в учебной обстановке, 

неустойчивое их соблюдение в связи с мотивационной и личностной 

незрелостью, недостатками произвольной саморегуляции. Вне учебной 

деятельности: демонстрируют навыки спонтанной, инициативной, но 

недостаточно упорядоченной и поверхностной коммуникации, порождаемой 

преимущественно эмоциональными стимулами. 

Обучаемость. Когнитивный ресурс обучаемости достаточен для 

освоения цензового уровня образования в среде нормально развивающихся 

сверстников в те же календарные сроки. Мотивационный ресурс обучаемости 

и зона ближайшего развития ребенка, входящего в данную группу, 

раскрываются и корректируются в процессе обучения. 

Группа В — дети с задержкой психического развития, которым может 

быть рекомендован вариант 7.2. АООП ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Познавательная деятельность. Общее интеллектуальное развитие: 

неравномерное по структуре, общий уровень - в границах низкой нормы или 

ниже нормы. Познавательная активность: сниженная, избирательная, 

поверхностная. 

Организация и продуктивность мыслительной деятельности. 

Саморегуляция и целенаправленность: недостаточная сформированность, 

неустойчивость мотивационного компонента в сочетании с «органической» 

деконцентрацией внимания, дефицитом произвольной активности, 

склонностью к аффективной дезорганизации деятельности. Умственная 

работоспособность: пониженная, неравномерная — в связи с 

неустойчивостью мотивации, сочетающейся с повышенной истощаемостью, 

пресыщаемостью и когнитивными затруднениями. 

Коммуникация. В условиях учебной деятельности: при потенциальной 

способности к пониманию правил коммуникации в учебной обстановке, 

затрудненное и/или неустойчивое усвоение и воспроизводство адекватных 

коммуникативных эталонов. Вне учебной деятельности: проявления 

инициативы и спонтанности в коммуникациях ограничены и носят, 

преимущественно, реактивный и малоконструктивный характер при 

обедненном репертуаре и невысоком качестве коммуникативных средств. 

Обучаемость. Когнитивный и мотивационный ресурсы обучаемости 

вариативны, но в целом ограничены. Зона ближайшего развития ребенка, 

входящего в данную группу, уточняется и корректируется в процессе 

обучения. 



Группа C — дети с задержкой психического развития, которым может 

быть рекомендован вариант 7.2. АООП ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ при 

условии индивидуализации содержания АООП. 

Познавательная деятельность. Общее интеллектуальное развитие: 

по уровню и структуре - приближение к легкой умственной отсталости. 

Познавательная активность: сниженная, ситуационная, быстро угасающая. 

Организация и продуктивность мыслительной деятельности. 

Саморегуляция и целенаправленность: несформированность устойчивых 

форм саморегуляции и произвольной активности. Умственная 

работоспособность: низкая, неравномерная - в связи с когнитивными 

нарушениями, сниженной мотивацией, деконцентрацией внимания, 

инертностью, истощаемостью и быстрой пресыщаемостью. 

Коммуникация. В условиях учебной деятельности: выраженные 

трудности понимания правил коммуникации, преимущественное усвоение их 

на уровне стереотипов, часто реализуемых без учета контекста ситуации. Вне 

учебной деятельности: на фоне выраженного дефицита адекватных средств 

как вербальной, так и невербальной коммуникации, и низкой способности к 

пониманию смыслов и контекстов ситуаций взаимодействия с окружающими, 

речевая и поведенческая активность ребенка либо резко ограничена, либо 

хаотична, неконтролируема и не соотносима с содержанием задач 

коммуникации. 

Обучаемость. Когнитивный и мотивационный ресурсы обучаемости 

существенно ограничены. Зона ближайшего развития ребенка, входящего в 

данную группу, определяется в процессе диагностического обучения. 

Деление детей на группы по сходным состояниям позволяет обеспечить 

дифференциацию специальных образовательных условий. 

В своих работах авторы особо отмечают, что применительно к 

конкретному ребенку особые образовательные потребности следует 

рассматривать как динамическую систему, изменяющуюся в процессе 

обучения, что позволит создавать гибкие, дифференцированные 

образовательные условия, необходимые для каждого ребенка с ЗПР. Такой 

подход к гибкой дифференциации специальных образовательных условий 

особо актуален по отношению к детям дошкольного возраста. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

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 ОВЗ6, так и 

специфические. 

                                            
6 Е.Л. Гончарова, О.И. Кукушкина «Ребенок с особыми образовательными потребностями» 
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К общим потребностям относятся: 

• получение специальной помощи средствами образования сразу же 

после выявления первичного нарушения развития; 

• выделение пропедевтического периода в образовании, 

обеспечивающего преемственность между дошкольным и школьным 

этапами; 

• получение начального общего образования в разных формах: как 

совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или 

в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным программам, при обязательном условии создания 

специальных условий получения образования, адекватных образовательным 

потребностям обучающихся с ЗПР; 

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего 

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

процессе индивидуальной работы; 

• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

ребенка с педагогами и соучениками; 

• психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации; 

• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего 

за пределы образовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (варианты 7.1 и 

7.2), характерны следующие специфические образовательные потребности: 

• обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной 

нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов 

обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, 

пониженного общего тонуса и др.); 

• увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет; 

• гибкое варьирование организации процесса обучения путем 

расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, 

изменения количества учебных часов и использования соответствующих 

методик и технологий; 

• упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в 

процессе образования; 

• организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 

умений и навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении 

материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных 

методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию 

обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

• наглядно-действенный характер содержания образования; 

• развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как 

основы компенсации, коррекции и профилактики нарушений; 

• обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно - 

познавательной деятельности обучающегося, продолжающегося до 



достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями 

самостоятельно; 

• постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста 

усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений 

в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

• необходимость постоянной актуализации знаний, умений и 

одобряемых обществом норм поведения; 

• постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения; 

• комплексное сопровождение, гарантирующее получение 

необходимого лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на 

коррекцию поведения, а также специальная психокоррекционная помощь, 

направленная на компенсацию дефицитов эмоционального развития и 

формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и 

поведения; 

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на 

формирование способности к самостоятельной организации собственной 

деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование умения 

запрашивать и использовать помощь взрослого; 

• развитие и отработка средств коммуникации, приемов 

конструктивного общения и взаимодействия (с членами семьи, со 

сверстниками, с взрослыми), формирование навыков социально одобряемого 

поведения, максимальное расширение социальных контактов; 

• обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения 

(организация сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для 

формирования социально активной позиции, нравственных и 

общекультурных ценностей). 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности 

обучающегося с ЗПР, можно открыть ему путь к получению качественного 

образования. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 

психического развития адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования 

Планируемые результаты освоения АООП НОО для обучающихся с 

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; 

• являются основой для разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР; 

• 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 

обобщённые 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 специфику образовательного 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 обучающимися с ЗПР АООП НОО оцениваются 

как итоговые на момент завершения начального общего образования. 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении 

начального общего образования у выпускников должны быть сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Освоение АООП НОО (варианты 7.1 и 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 отражают: 

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 



4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование 

и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям 

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни; 

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия, в том числе с использованием информационных 

технологий; 

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

временно-пространственной организации. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО 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 отражают: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

решения типовых учебных и практических задач, коллективного поиска 

средств их осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 



4) использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных 

и познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и 

объему художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии 

с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям на уровне, соответствующем 

индивидуальным возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

8) определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

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

учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими доступные существенные связи и отношения 

между объектами и процессами. 

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики 

содержания предметных областей включают освоенные обучающимися 

знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность 

их применения.
 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с задержкой 

психического развития планируемых результатов освоения программ 

начального общего 

образования 

ФГОС НОО задает основные требования к образовательным результатам 

и средствам оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов является частью 

управления качеством образования в образовательной организации и служит 

основой при разработке образовательной организацией собственного 

Положения об оценке образовательных достижений обучающихся. 

 



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 УУД; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП 

НОО, позволяющий вести оценку личностных, метапредметных и 

предметных результатов; 

предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку 

эффективности деятельности образовательной организации; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся и развития их социальной (жизненной) компетенции. 

Показатель динамики образовательных достижений - один из основных 

показателей в оценке 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. 

Основными функциями системы оценки достижений являются 

ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 



результатов освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ЗПР и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и 

критериальной базой выступают требования ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы. 

Система оценки включает, в соответствии с АООП НОО обучающихся с 

ЗПР, процедуры внутренней и внешней оценки. Внутренняя оценка 

включает: стартовую педагогическую диагностику; текущий контроль и 

тематическую оценку; психолого-педагогическое наблюдение; 

промежуточную аттестацию обучающихся; внутришкольный мониторинг 

образовательных достижений. К внешним процедурам относятся: 

независимая оценка качества образования; 

мониторинговые исследования регионального и федерального уровней. 

Освоение образовательной программы учебного предмета, курса АООП 

НОО для обучающихся с ЗПР сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся, результаты 

которых фиксируются в электронном журнале и дневнике. 

Текущий контроль включает тематическое оценивание, 

представляющее собой процедуру оценки уровня достижения планируемых 

результатов по теме. 

Тематическое оценивание - это комплекс оценочных процедур, 

проводимых в ходе текущего контроля успеваемости, с целью определения 

уровня достижений планируемых результатов, которые осваиваются в рамках 

изучения темы учебного предмета, курса. 

Промежуточная аттестация является подтверждением освоения 

обучающимися отдельной части учебного предмета, курса, АООП НОО 

обучающихся с ЗПР. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в 

формах, определенных в порядке, установленном образовательной 

организацией. 

Текущий контроль успеваемости и результаты промежуточной 

аттестации являются частью внутренней системы оценки качества 

образования и отражают динамику индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами 

освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ система оценки 

образовательной организации реализует системно-деятельностный, 

уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных 

достижений проявляется в оценке способности обучающихся с ЗПР к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся этой группы. Системно- 

деятельностный подход обеспечивается содержанием и критериями оценки, в 



качестве которых выступают планируемые результаты обучения, 

выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 

индивидуальной работы с обучающимися с ЗПР. Система оценки результатов 

освоения образовательной программы должна быть ориентированной на 

мониторинг индивидуальных достижений ребенка в освоении академических 

знаний и формировании жизненной компетенции. Уровневый подход 

реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению 

и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов 

реализуется за счет фиксации различных уровней достижения 

обучающимися, в том числе обучающимися с ЗПР, планируемых результатов: 

базового уровня и уровней выше и ниже базового (базовый минимально 

необходимый уровень). Достижение базового уровня свидетельствует о 

способности обучающихся с ЗПР решать большинство типовых учебных 

задач, целенаправленно отрабатываемых со всеми обучающимися в ходе 

учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения и усвоения последующего материала. В случаях, когда 

реализации программы осуществляется через индивидуальный учебный план, 

составленный с учетом дефицита образовательных достижений конкретного 

обучающегося с ЗПР, следует четко определить планируемый результат и 

предусмотреть индивидуализацию оценки достижений при текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений 

реализуется путем: 

• оценки трех групп результатов: предметных, личностных, 

метапредметных (познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных учебных действий); 

• использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки 

динамики индивидуальных образовательных достижений 

(индивидуального прогресса) обучающихся с ЗПР; 

• использования контекстной информации (об особенностях 

обучающихся с ЗПР, условиях и процессе обучения и др.) для 

интерпретации полученных результатов в целях управления качеством 

образования; 

• использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных 

работ, практических работ, самооценки, наблюдения, динамических 

показателей усвоения знаний и развития умений и др.). 

Оценка достижения планируемых результатов осуществляется в рамках 

внутренней системы оценки качества образования. Внутренняя система 

оценки качества образования (ВСОКО) — совокупность организационных 

структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур, 

обеспечивающих на единой концептуально-методологической основе оценку 



образовательных достижений учащихся, оценку эффективности деятельности 

образовательной организации. 

ВСОКО включает в себя внутришкольный контроль, внутренний 

мониторинг качества образования, независимую оценку качества 

образования. 

Внутришкольный контроль — процесс получения и переработки 

информации о ходе и результатах образовательного процесса с целью 

принятия на этой основе управленческих решений. 

Внутренний мониторинг качества образования — проведение 

наблюдений, обследований по соблюдению всеми участниками 

учебно-воспитательного процесса законодательных и иных нормативных 

актов, касающихся качества образования, требований к порядку и условиям 

реализации программы. 

Независимая оценка качества образования — проведение внешних 

оценочных процедур, которые осуществляются в отношении деятельности 

образовательной организации по реализации образовательных программ в 

целях определения соответствия образовательных результатов требованиям 

ФГОС. 

Особенности оценки личностных результатов 

Достижение личностных результатов обучающимися с ЗПР обеспечивается 

содержанием всех компонентов образовательного процесса, включая 

урочную, внеурочную деятельность и программы коррекционной работы, при 

условии согласованного педагогического воздействия в условиях 

образовательной организации и семьи. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

достижение личностных результатов обучающихся с ЗПР не подлежат 

итоговой оценке. Оценка личностных результатов предполагает, прежде 

всего, оценку эффективности воспитательно-образовательной деятельности 

образовательной организации и образовательных систем разного уровня. 

Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в 

ходе внутренних неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

Инструментарий для них основывается на профессиональных методиках 

психолого-педагогической диагностики. 

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 может применяться метод экспертной оценки, 

который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений 

группы специалистов (экспертов). Данная группа должна объединять всех 

участников образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и 

тесно контактирует с обучающимся. Состав экспертной группы определяется 

образовательной организацией и должен включать педагогических 

работников (учителей, учителей-дефектологов, учителей-логопедов, 

педагогов-психологов, социальных педагогов, педагогов дополнительного 

образования). Для полноты оценки личностных результатов освоения 

обучающимися с ЗПР АООП НОО следует учитывать мнение родителей 

(законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ 

изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных 

социальных средах (школьной и семейной). Результаты анализа должны быть 

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 обучающегося. Результаты оценки личностных 

достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося, что 

позволяет не только представить полную картину динамики целостного 

развития обучающегося, но и отследить наличие или отсутствие изменений по 

отдельным жизненным компетенциям. 

Оценивание достижения обучающимися с ЗПР личностных результатов 

осуществляется на основе анализа достижений личностных результатов по 

следующим направлениям: патриотическое воспитание, гражданское 

воспитание, духовно-нравственное воспитание, эстетическое воспитание, 

осознание ценности научного познания, физическое воспитание и 

формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия, трудовое 

воспитание, экологическое воспитание. Дополнительно фиксируются 

личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося ЗПР к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды. 

Значимым личностным результатом освоения АООП НОО 

обучающихся с ЗПР, отражающим результаты освоения коррекционных 

курсов и Программы воспитания, является сформированность социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление 

социальных отношений обучающихся с ЗПР. 

Внутришкольный мониторинг результатов образовательной 

деятельности по достижению личностных результатов обучающихся с ЗПР 

проводится регулярно и имеет комплексный характер. Целью проведения 

внутренней оценки достижения личностных результатов является 



оценивание индивидуальной динамики развития личностных результатов 

конкретного обучающегося с ЗПР. 

Оценка развития жизненных компетенций включает в себя следующие 

планируемые результаты: развитие представлений о собственных 

возможностях и ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия; дифференциация и осмысление картины мира, 

ее пространственно-временной организации; осмысление социального 

окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей. 

Для оценки достижения личностных результатов обучающегося с ЗПР 

используются следующие методы: наблюдения (учителями, специалистами и 

другими работниками образовательной организации, членами семьи), 

экспертная оценка (осуществляющаяся на заседании консилиума 

образовательной организации), фиксирующаяся в соответствующем разделе 

индивидуального профиля обучающегося с ЗПР, учитывающая анализ 

продуктов деятельности (творческих работ, проектов и т.д.). Особая роль в 

оценке личностных результатов обучающегося отводится классному 

руководителю, который наблюдает ребенка в урочной и вне урочной 

деятельности, его активность во внешкольных и внеклассных мероприятиях и 

может оценить динамику его индивидуальных достижений. 

Реализация метода экспертных оценок в рамках образовательной 

организации осуществляется на основе создания рабочей экспертной группы, 

в которую входят педагогические работники и специалисты, непосредственно 

контактирующие с обучающимся с ЗПР. Для получения объективных 

результатов в ходе работы экспертной группы может учитываться мнение 

родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР. 

Метод экспертной оценки представляет собой процедуру оценки 

результатов, основанную на мнениях группы специалистов. На основании 

составляющих компетенцию параметров формулируются обобщенные 

планируемые результаты, которые затем распределяются по субъектам 

оценки. Итогом является совокупный уровень, выставляемой экспертной 

группой. 
 

Такая качественно-количественная оценка достижения личностных 

результатов обучающимся с ЗПР позволяет отследить наличие или 

отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. Результаты 

экспертной оценки фиксируются в соответствующем разделе 

индивидуального профиля обучающегося с ЗПР с использованием 

следующей уровневой шкалы: 1 уровень - навык сформирован на 

достаточном уровне, может самостоятельно использоваться ребенком для 

решения практико-ориентированных задач; 2 уровень - навык сформирован 

на удовлетворительном уровне, при самостоятельном его использовании 

ребенку иногда требуется помощь педагога; 3 уровень - навык сформирован 



недостаточно, его использование требует организующей помощи педагога; 4 

уровень - навык сформирован лишь частично, его использование ребенком 

возможно при развернутой организующей и направляющей помощи 

педагога. Следует отметить, что в случаях перехода ребенка с одного уровня 

на другой определяется базовый уровень, например 2, а через слеш ставится 

еще один. Так один из параметров может быть оценен у разных детей 

следующим образом - 3 (основные характеристики полностью 

соответствуют данному уровню), 3/2 (основные характеристики 

соответствуют третьему уровню, и в то же время отмечаются отдельные 

достижения, соответствующие второму уровню) 3/4 (большая часть 

характеристик соответствуют третьему уровню, и в то же время сохраняются 

черты четвертого уровня). Таким образом, определяется базовый уровень 

ребенка, а через слэш, в случае необходимости, уточняются некоторые 

особенности. 

Особенности оценки метапредметных результатов 

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 учебно - познавательной деятельностью. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 

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

совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает 

способность обучающихся 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 учебно-практических задач средствами 

учебных предметов; 

- достижение метапредметных результатов может проявиться в 

успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается 

совокупностью всех учебных предметов и внеурочной деятельности, включая 

коррекционно-развивающую область. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку 

продвижения обучающегося с ЗПР в овладении регулятивными, 

коммуникативными и познавательными универсальными учебными 



действиями, т.е. умственных действий обучающихся, которые направлены на 

управление своей познавательной деятельностью. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов 

являются овладение: 

■ универсальными учебными познавательными действиями (замещение, 

моделирование, кодирование и декодирование информации, логические 

операции, включая общие приемы решения задач); 

■ универсальными учебными коммуникативными действиями (приобретение 

умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять 

сотрудничество, взаимодействие с педагогическими работниками и со 

сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное 

содержание и условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и 

интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером); 

■ универсальными учебными регулятивными действиями (способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять 

познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять 

констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания). 

Инструментарий строится на межпредметной основе и включает 

диагностические материалы по оценке читательской грамотности, 

сформированности познавательных, коммуникативных и регулятивных 

учебных действий. 

Наиболее оптимальными формами оценки являются: 

■ для проверки читательской грамотности - письменная работа на 

межпредметной основе с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

■ для проверки сформированности познавательных, коммуникативных и 

регулятивных учебных действий - экспертная оценка индивидуального 

прогресса обучающегося по совокупной характеристике сформированности 

метапредметных действий. 

Оценка достижения обучающимися с ЗПР метапредметных результатов 

проводится в рамках регулярного внутришкольного мониторинга освоения 

образовательной программы. 

При оценке достижения метапредметных результатов обучающегося с 

ЗПР также могут быть использованы следующие методы: наблюдения 

(учителями, специалистами и другими работниками образовательной 

организации, членами семьи), экспертная оценка (осуществляющаяся на 

заседании консилиума образовательной организации), фиксирующаяся в 

соответствующем разделе индивидуального профиля обучающегося с ЗПР, 

учитывающая анализ продуктов деятельности (творческих работ и т.д.). 



Сведение оценки метапредметных результатов осуществляется 

экспертной группой, и выражается в экспертной оценке по уровневой шкале. 

На заседании ППк каждый из участников экспертной группы на основании 

результатов собственной диагностики, анализа работ или анализа 

наблюдений высказывает свое мнение, после чего группа определяет 

количественный эквивалент. 

Результаты анализа представляются в форме удобных и понятных всем 

членам экспертной группы условных единицах: 

• 1 уровень - учебное действие сформировано на высоком уровне, может 

самостоятельно использоваться ребенком для решения практико- 

ориентированных задач. 

• 2 уровень - учебное действие сформировано на достаточном уровне, в 

условиях решения практико-ориентированных задач требуется 

направляющая помощь педагога. 
• 3 уровень - учебное действие сформировано недостаточно. 
• 4 уровень - учебное действие не сформировано. 

Результаты оценки метапредметных достижений заносятся в 

индивидуальный профиль обучающегося, что позволяет отследить наличие 

или отсутствие изменений по отдельным УУД. 

Например, познавательные учебные действия, в частности логические 

универсальные действия могут быть представлены по следующей уровневой 

шкале качественно-количественной оценки. 1 уровень - наивысший, 4 - 

наименьший. 

1 уровень - Логические приемы мыслительной деятельности 

сформированы, используются разные их сочетания в ходе решения 

мыслительных задач. Гибкое владение логическими действиями. Высокая 

способность к перестраиванию выбранных логических действий в 

соответствии с изменением условий. 

2 уровень - Логические действия в целом сформированы. 

Самостоятельный выбор совокупности логических действий и их 

последовательности затруднен при решении новых интеллектуальных задач, 

что требует направления деятельности ребенка со стороны педагога. 

Основные логические приемы самостоятельно используются в знакомых 

учебных ситуациях. 

3 уровень - Логические действия сформированы недостаточно. 

Отмечаются трудности аналитико-синтетической деятельности, которые 

проявляются в недостаточной планомерности анализа, невозможности 

провести соотносительный анализ, выделить совокупность существенных 

признаков. Операции сравнение, классификация могут проводится по 

случайным и несущественным признакам. Очевидны трудности 

самостоятельного обобщения, формулировки вывода. Могут отмечаться 

трудности установления причинно - следственных зависимостей. При этом, 

обучающийся продуктивно выполняет хорошо знакомые задания, усваивает и 

воспроизводит определенные алгоритмы использования логических приемов.  



4 уровень - Логические действия сформированы слабо. Выражены 

трудности выделения существенных связей в наблюдаемых объектах. 

Логические приемы выполняются формально, без осознанности, чаще наугад. 

Использование совокупности логических приемов недоступно. Обобщение 

затруднено. Самостоятельно сделать вывод, умозаключение обучающийся не 

может, ему требуется развернутая помощь педагога. Возможным является 

выполнение некоторых действий по образцу, внешне заданному пошаговому 

алгоритму. 

Способность руководствоваться инструкцией, следовать цели, 

соблюдать план действий в рамках регулятивных универсальных учебных 

действий может оценивается по следующей уровневой шкале 

качественно-количественной оценки (1 уровень - наивысший, 4 - 

наименьший): 

1 уровень - Осознает учебную задачу и руководствуется инструкцией 

при ее выполнении. Деятельность учащегося подчинена цели, носит 

планомерный характер. Для учебно-познавательной деятельности характерны 

осознанность, продуктивность. Обучающийся способен самостоятельно 

определить последовательность действий в соответствии с промежуточными 

целями и с учетом конечного результата, составить план своих действий, дать 

словесный отчет. Способен сохранять продуктивность деятельности в 

условиях пресыщаемости. 

2 уровень - В целом принимает учебную задачу, но при ослаблении 

внимания может отойти от инструкции. Организующая помощь педагога 

направляет деятельность ребенка, сокращает ошибочные решения. Нуждается 

в незначительном внешнем контроле. Данная потребность осознается 

ребенком, и он обращается к педагогу за уточнением, разъяснением. 

Самостоятельная деятельность доступна, отмечается некоторое снижение ее 

продуктивности. Обучающийся способен самостоятельно определить 

последовательность своих действий, ориентируясь на конечный результат, но 

в процессе их выполнения допускает ошибки, либо отходит от плана. 

Словесный отчет по совершенному действию дает, но не всегда замечает 

допущенные ошибки. Доступна самокоррекция в ходе проверки. В условиях 

пресыщения нуждается в подкреплении, стимуляции деятельности. 

3 уровень - Учебная задача принимается больше формальна, учащийся 

может совершать иррациональные действия, не руководствуясь инструкцией. 

Инструкция в целом понимается, но недостаточно осознается, по этой 

причине ребенок не может построить план предстоящих действий. 

Самостоятельная деятельность не продуктивна. Требуется направляющая 

помощь и контроль со стороны педагога. Хорошо соблюдает план действия 

при визуальной поддержке. Удержание и следование последовательности 

действий в умственном плане затруднено. При выполнении заданий на 

знакомом учебном материале демонстрирует более высокую 

результативность и самостоятельность. Слабость речевой регуляции действий 

не позволяет дать ребенку развернутый словесный отчет. Деятельность в 

условиях пресыщения не возможна. 



4 уровень - Осознание учебной задачи недоступно. Затруднено 

понимание инструкции. Может руководствоваться частью инструкции, не 

соотнося свои действия с планируемым результатом. Деятельность учащегося 

иррациональна, совершаемые действия шаблонны, стереотипны. Цель 

деятельности не осознается самостоятельно. Доступно выполнение задания с 

пошаговой инструкцией, заданной педагогом. Требуется контроль взрослого 

выполнения каждого шага в последовательности действий. Самостоятельная 

деятельность непродуктивна, больше формальна. Словесный отчет о 

совершаемых действиях учащийся не дает, отчет возможен только в условиях 

последовательных наводящих вопросов. В деятельности быстро пресыщается, 

отказывается продолжать выполнение задания. 

Качественно-количественная оценка позволяет всесторонне 

проанализировать развитие ребенка и определить не только дефициты, 

требующие восполнения, но и выявить ресурсы, те сильные стороны, на 

которые можно опираться в учебной работе. Результаты экспертной оценки 

фиксируются в соответствующем разделе индивидуального профиля 

обучающегося с ЗПР с использованием следующей уровневой шкалы. 

Подходы к оценке аналогичны оценке личностных результатов. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 

предметам. Основой для оценки предметных результатов являются 

положения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, представленные в разделах I 

«Общие положения» и IV «Требования к результатам освоения программы 

основного общего образования». 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ является способность к решению обучающимися с 

ЗПР учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 

изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе - метапредметных 

(познавательных, коммуникативных, регулятивных) действий и с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся этой группы. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе 

процедур тематической оценки и текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации, проводимой в конце учебного года, а также 

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного 

мониторинга. 

Средствами оценивания предметных результатов являются 

разнообразные по функциям и содержанию виды текущего контроля и 

тематического оценивания. Для детей с ОВЗ используются разнообразные 

виды оценочных средств и процедур, что позволяет индивидуализировать 

оценивание и повышает возможности ребенка продемонстрировать свой 

индивидуальный прогресс. Текущий контроль и тематическое оценивание 

включает: стандартизированные письменные работы и устные ответы; 

комплексные работы; практические работы; тестирование (тесты, 



мини-тесты, групповые тесты и пр.); интерактивный формирующий опрос 

(устный и/или письменный); разного вида творческие работы; доклады и 

творческие сообщения и др. 

В 1 и 1 дополнительном классах классе обучение проводится без 

балльного оценивания знаний обучающихся. Оно осуществляется 

критериальным способом. Этот период имеет большое значение для 

формирования учебной самооценки ребенка с ЗПР и его самооценочных 

суждений. Оно должно проходить поэтапно, на регулярной основе, 

начинаться с оценивания коллективных работ и, постепенно, на более 

успешных видах деятельности ребенка, персонифицироваться. В отношении 

категории детей с ЗПР, имеющих личностные особенности такие как, 

снижение критичности, пониженная регуляция, слабость функции контроля, 

самооценивание может долго оставаться как разделенная функция между 

ребенком и педагогом. 

При определении предметных результатов во 2-4 классах используется 

отметка в виде пятибалльной системы оценивания или система оценивания 

«зачтено/не зачтено». 

В исключительном случае при обоснованной необходимости 

распоряжением администрации с указанием периода может быть введено 

безотметочное обучение. 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ для детей с ЗПР 

обеспечиваются специальные условия проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специальные условия проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации при оценке предметных результатов освоения АООП НОО 

определяются для обучающихся с ЗПР в соответствии с их особыми 

образовательными потребностями и спецификой нарушения. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой 

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 с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на 

короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) 

выполнения задания; 



3) дополнение письменной инструкции к заданию, при необходимости, 

зачитыванием педагогическим работником инструкции вслух в медленном 

темпе с четкими смысловыми акцентами; 

• адаптирование, при необходимости, 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); 

• предоставление, при необходимости, 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; 

• организация короткого перерыва (10 - 15 минут) при нарастании в 

поведении обучающегося проявлений утомления, истощения; 

• недопущение негативных реакций со стороны педагогического 

работника, создание ситуаций, приводящих к эмоциональному 

травмированию обучающегося. 

Соблюдение вышеперечисленных условий проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации позволяет исключить 

негативное влияние сторонних факторов на продуктивность выполнения 

обучающимся с ЗПР контрольно-оценочных заданий и выявить объективный 

уровень усвоения учебного материала. 

В зависимости от индивидуально-типологических особенностей 

конкретного обучающегося с ЗПР данные условия дифференцируются, а в 

некоторых случаях индивидуализируются. В этом случае на заседаниях ППк 

определяется объем и содержание рекомендуемых специальных условий 

проведения диагностических мероприятий. 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая педагогическая диагностика проводится образовательной 

организацией в начале каждого года обучения и выступает как основа (точка 

отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом 

оценки является сформированность знаний по учебным предметам и учебных 

навыков. 

Стартовая диагностика может проводиться также педагогическими 

работниками с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов 

(разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущий контроль предполагает процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Оценка может быть 

формирующей, т. е. поддерживающей и направляющей усилия 

обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность, 

и диагностической, способствующей выявлению и осознанию 



педагогическим работником и обучающимся существующих проблем в 

обучении. Текущий контроль включает в себя тематическую оценку. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые 

представлены в тематическом планировании в рабочих программах. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её 

изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они 

предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности 

тематических планируемых результатов и каждого из них. Результаты 

тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса 

и его индивидуализации. 

Формы контроля 

Для оценки образовательных результатов используются следующие 

формы контроля: 

- анализ музыкальных произведений - форма контроля, 

позволяющая оценить умение учащегося характеризовать музыкальное 

произведение, опираясь на знание основ музыкального искусства и 

собственное впечатление; 

- аудирование - форма контроля, позволяющая оценить умение 

учащегося воспринимать и понимать содержание звучащих текстов; 

- ведение тетради - форма контроля, позволяющая оценить умение 

учащегося соблюдать единый орфографический режим, правильность 

выполнения письменных работ, соответствие их объёма и содержания 

требованиям; 

- вокально-хоровая работа - форма контроля музыкальной 

деятельности, позволяющая оценить певческие навыки (качество 

звуковедения и чистоту интонации (хоровой строй), артикуляцию и дикцию, 

атаку звука, дыхание) учащегося и его умение раскрыть образное содержание, 

интонационные, жанровые, стилистические особенности произведения, 

передать его характер в сольном или хоровом исполнении; 

- выразительное чтение - форма контроля, позволяющая оценить 

умение учащегося выразительно читать (в том числе наизусть) с соблюдением 

норм литературного произношения, передавая идейно-образное содержание 

текста; 

- грамматическое задание - форма контроля, позволяющая оценить 

результаты усвоения учащимся изучаемых грамматических явлений, умение 

производить простейший языковой анализ слов и предложений; 

- графический диктант - форма контроля, позволяющая оценить 

умения учащегося представлять решение задачи в условно-графической 

форме; 

- демонстрация техники упражнений - форма контроля, 

позволяющая оценить навык учащегося в демонстрации упражнения наиболее 

рациональным и эффективным способом, близким к эталонному; 

- диалог/полилог - форма контроля, позволяющая оценить качество 

диалогического/полилогического общения участников, состоящего из 



непосредственного обмена высказываниями между двумя или несколькими 

лицами на основе равенства их позиций; 

- диктант - форма контроля, позволяющая оценить 

орфографические и пунктуационные навыки учащегося; 

- домашнее задание - форма контроля, при которой проверяется и 

оценивается умение учащегося самостоятельно выполнить задания на 

закрепление и углубление знаний, речевых навыков и умений, полученных на 

уроке; 

- изложение - форма контроля, позволяющая оценить умение 

учащегося излагать содержание прочитанного или услышанного текста. 

Основными критериями при этом являются полнота изложения, фактическая 

правильность, грамотность, последовательность, логичность; 

- исследовательская работа - форма контроля, позволяющая 

оценить умение учащегося проводить исследование для получения новых 

знаний, проверки гипотез, установления закономерностей, обобщения и 

обоснования информации; 

- комбинированная работа - форма контроля, позволяющая оценить 

предметные знания, умения и навыки учащегося посредством выполнения 

практических и теоретических заданий разного типа; 

- конкурс - форма контроля, позволяющая оценить умение 

учащегося представлять результаты творческой работы, художественное 

исполнение, решение научно-познавательной задачи в условиях конкурсных 

испытаний; 

- личное письмо/открытка - форма контроля, позволяющая оценить 

умение учащегося составлять письменное обращение близкому человеку, 

например другу по переписке, оформленное в соответствии с определёнными 

правилами; 

- математический диктант - форма контроля, позволяющая оценить 

способность учащегося к восприятию задания на слух, поиску решения и 

письменной фиксации решения или ответа; 

- монолог - форма контроля, позволяющая оценить умение 

учащегося излагать информацию устно; 

- музыкальная викторина - форма контроля, позволяющая оценить 

умение учащегося на слух распознавать и определять жанровую или 

авторскую принадлежность музыкальных произведений, их форму, характер 

или образное содержание, имя, тип или состав исполнителей; 

- опрос - форма контроля, позволяющая оценить уровень знаний, 

умений и навыков учащегося посредством устных и/или письменных 

вопросов; 

- пересказ - форма контроля, позволяющая оценить умение 

учащегося устно излагать прочитанный/прослушанный текст (правильность 

передачи основного содержания текста, последовательность и полнота 

развития сюжета, выразительность при характеристике образов); 

- практическая работа - форма контроля, позволяющая оценить 

уровень практических навыков и умений учащегося; 



- проект - форма контроля, позволяющая оценить способность 

учащегося осуществлять деятельность, направленную на создание продукта; 

- реферат - форма контроля, позволяющая оценить навыки поиска и 

анализа информации у учащегося, а также его способности представления 

ключевых идей и формулирования выводов на их основе, выполненного по 

определенным правилам оформления; 

- решение задач - форма контроля, позволяющая оценить умение 

учащегося самостоятельно (индивидуально или в группе, в классе или дома) 

найти решение поставленной задачи; 

- словарный диктант - форма контроля, позволяющая оценить 

знание учащимся слов с непроверяемыми написаниями и владение навыками 

их правописания; 

- смысловое чтение - форма контроля, позволяющая оценить 

способность учащегося понимать смысловое содержание текста; 

- соревнование - форма контроля, предполагающая состязание 

(матч) среди учащихся или команд учащихся по различным видам спорта 

(спортивным дисциплинам) в целях выявления лучшего участника состязания 

(матча), проводимое по утверждённому положению (регламенту); 

- сочинение - форма контроля, позволяющая оценить умение 

учащегося создавать связный текст с учётом языковых норм; 

- списывание - форма контроля, позволяющая оценить 

каллиграфические, орфографические и пунктуационные навыки учащегося 

при копировании печатного текста; 

- творческая работа - форма контроля, позволяющая оценить 

продукт творческой деятельности учащегося; 

- терминологический диктант - форма контроля, позволяющая 

оценить уровень владения учащимся терминологическим аппаратом 

предмета; 

- тест - форма контроля, позволяющая оценить уровень знаний, 

умений и навыков учащегося через систему тестовых заданий/вопросов; 

- тестирование физических качеств - форма контроля, 

предполагающая измерение или испытание, стандартное задание, проводимое 

для определения и оценки уровня физического состояния, физической 

подготовленности и двигательных способностей на основе комплекса 

разнообразных упражнений; 

- техника чтения - форма контроля, позволяющая оценить умение 

учащегося читать и понимать прочитанное. Основными критериями оценки 

при этом являются способ чтения, правильность, осознанность; 

- устный ответ - форма контроля, позволяющая оценить 

индивидуальные особенности усвоения учащимся учебного материала и 

проверить умение строить связное, логически последовательное сообщение 

на заданную тему или поставленный вопрос; 

- устный счёт - форма контроля, позволяющая оценить умение 

выполнения учащимся вычислений без помощи дополнительных устройств и 

приспособлений; 



- учебная работа - форма контроля, позволяющая оценить умение 

учащегося создавать завершённую художественную работу по 

предложенному образцу; 

- учебное задание - форма контроля, позволяющая оценить 

умение учащегося выполнять действия, направленные на достижение цели, 

заданной в рамках проблемной ситуации; 

- учебное упражнение - форма контроля, позволяющая оценить 

умение учащегося самостоятельно выполнять задания на отработку 

конкретных предметных умений и навыков; 

- читательский дневник - форма контроля, позволяющая оценить 

умение учащегося вести записи и формулировать впечатления о 

прочитанных книгах; 

- чтение - форма контроля, позволяющая оценить умение 

учащегося воспринимать и понимать содержание графически 

зафиксированных текстов; 

Формы контроля, используемые в отдельных учебных предметах, 

учебных курсах (в том числе, внеурочной деятельности), отражены в 

рабочих программах. 

Контрольная работа является одним из видов контроля и нацелена на 

оценку достижения каждым учащимся или группой учащихся требований к 

предметным и/или метапредметным результатам обучения в соответствии с 

ФГОС при освоении образовательной программы, в том числе отдельной 

части или всего объёма учебного предмета, курса, модуля образовательной 

программы. 

 

Таблица 3. Распределение контрольных работ по предметам и годам обучения 

Предмет  ____________________  _________  ___  ___ 

_______ -----  -----  Параллель 

1 1 

* 

2 3 4 

Изобразительное искусство 0 0 0 0 0 

Иностранный язык - - 0 2 2 

Литературное чтение 0 0 1 1 1 

Литературное чтение на родном языке 0 0 0 0 0 

Математика 0 0 5 6 6 

Музыка 0 0 0 0 0 

Окружающий мир 0 0 3 3 3 

ОРКСЭ - - - - 0 

Родной язык и (или) государственный язык республики Российской 

Федерации 

0 0 0 0 0 

Русский язык 0 0 4 4 5 

Технология 0 0 0 0 0 

Физическая культура 0 0 0 0 0 



Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. Результаты 

внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как 

для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для 

повышения квалификации педагогического работника. Результаты 

внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений 

обучающихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся, которая проводится в конце учебного года, в формах 

предусмотренных учебном планом. Промежуточная аттестация проводится на 

основе результатов выполнения тематических проверочных работ. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не 

ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 58) и 

иными нормативными актами. 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, 

результаты которой используются при принятии решения о возможности (или 

невозможности) продолжения обучения на следующем уровне образования, 

выносятся предметные, метапредметные результаты и результаты освоения 

программы коррекционной работы. 

Итоговая аттестация на уровне начального общего образования должна 

проводиться с учетом возможных специфических трудностей обучающегося с 

ЗПР в овладении письмом, чтением или счетом. Вывод об успешности 

овладения содержанием АООП НОО должен делаться на основании 

положительной индивидуальной динамики. 

Оценка достижения планируемых результатов коррекционной 

работы Оценка достижения планируемых результатов коррекционной 

работы на уровне начального общего образования, проводится с помощью 

Используемые шкалы оценивания 

Средний балл в журнале Перевод среднего балла в отметку 

до 2,59 2 (итог модуля, полугодия); а/з (итог 

года) 

2,6 - 3,59 3 

3,6 - 4,64 4 

4,65 – 5 5 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

• оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

• оценки уровня функциональной грамотности; 

• оценки уровня профессионального мастерства педагогического 

работника, осуществляемой на основе административных проверочных работ, 

анализа посещённых уроков, анализа качества учебных заданий, 

предлагаемых обучающимся педагогическим работником. 



мониторинга эффективности созданных условий и оказываемой комплексной 

помощи в образовательной организации на основе регулярной оценки 

динамики развития и образовательных достижений, а также с учетом 

промежуточной аттестации обучающихся с ЗПР. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов 

освоения обучающимися с ОВЗ 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 на уровне начального общего образования проводится 

с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг позволяет осуществить 

не только оценку достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, но и при необходимости 

вносить коррективы в ее содержание и организацию. Используется три формы 

мониторинга: стартовую, текущую и итоговую диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением 

индивидуальных особых образовательных потребностей и особенностей 

обучающихся с ЗПР, выявить исходный уровень показателей развития 

познавательной, эмоциональной, регуляторной, личностной, 

коммуникативной и речевой сфер, свидетельствующий о степени влияния 

нарушений развития на учебно- познавательную деятельность и социальную 

адаптацию. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в 

течение всего времени обучения обучающегося на уровне начального 

образования. При использовании данной формы мониторинга 

предусматривается возможность проведения экспресс-диагностики 

показателей психологического развития, состояние которых позволяет судить 

об успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности 

(отсутствие динамики) обучающихся с ЗПР в освоении планируемых 

результатов овладения программой коррекционной работы в части освоения 

коррекционных курсов. Данные экспресс-диагностики выступают в качестве 

ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии 

коррекционной работы: продолжения реализации разработанной программы 

или внесения в нее определенных корректив. 

Целью итоговой диагностики, приводящейся на заключительном этапе 

(окончание учебного года, окончание обучения на уровне основного общего 

образования), выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в 

соответствии с планируемыми результатами освоения обучающимися 

программы коррекционной работы. 

Диагностика специалистов осуществляется по основным направлениям 

в рамках профильного диагностического пространства. Уровень освоения 

программ коррекционно-развивающих курсов отслеживает каждый 

специалист в процессе коррекционной работы. Динамика результативности 

программы коррекционной работы и освоения курсов 



коррекционно-развивающей области в свою очередь соотносятся с 

результатами мониторинга уровня психофизического и личностного развития 

ребенка, который проводят специалисты, а итоговый средний показатель 

заносится в индивидуальный профиль. Проведение мониторинга позволяет 

увидеть индивидуальный прогресс в развитии учащихся и коррекции 

нарушения его развития. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы, в том числе расширения сферы жизненной 

компетенции, используется метод экспертной оценки, который представляет 

собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов 

(экспертов). Данная процедура осуществляется на заседаниях 

психолого-педагогического консилиума и объединяет всех участников 

образовательного процесса, сопровождающих обучающегося с ЗПР. Каждый 

специалист сопровождения в рамках отслеживания динамики развития по 

своим диагностическим направлениям предварительно проводит изучение 

уровня развития ребенка, результаты которого представляет на консилиуме. 

После обсуждения результатов мониторинга определяется и выставляется 

соответствующий уровень. Результаты освоения обучающимся с ЗПР 

программы коррекционной работы представляются в форме следующих 

условных единиц: 

1 уровень - актуальный уровень развития функции высокий. 

2 уровень - актуальный уровень развития функции достаточен. 

3 уровень - актуальный уровень развития функции недостаточен. 

4 уровень - актуальный уровень развития функции значительно снижен. 

Результаты динамики развития анализируются на ППк и заносятся в 

индивидуальный профиль обучающегося. 

Например: «Функция внимания». 

1 уровень - Устойчивое внимание с высоким уровнем концентрации. 

Показатели избирательности и объем внимания соответствуют возрасту. 

Обучающийся способен удерживать внимание в условиях повышенного 

шума. Отмечается хорошая переключаемость и распределение внимания. 

2 уровень - Внимание достаточно устойчивое, легко привлекаемое. 

Отмечаются некоторые трудности распределения. Для обучающегося 

характерна отвлекаемость при самостоятельной работе, которая 

корректируется замечанием педагога. Объем внимания достаточный. 

3 уровень - Внимание истощаемое, неустойчивое. Могут отмечаться 

трудности переключения внимания. Распределение и объем внимания 

недостаточны. Снижена избирательность внимания. Характерны частые 

«соскальзывания» с хода деятельности. Требуется стимулирующая и 

организующая помощь педагога. Создание внешних условий сосредоточения 

значительно повышает продуктивность деятельности. 

4 уровень - Внимание истощаемое, неустойчивое. Могут отмечаться 

трудности переключения внимания. Распределение и объем внимания 

недостаточны. Снижена избирательность внимания. Характерны частые 

«соскальзывания» с хода деятельности. Требуется стимулирующая и 



организующая помощь педагога. Создание внешних условий сосредоточения 

значительно повышает продуктивность деятельности. 

Качественно-количественная оценка позволяет определить зону 

ближайшего развития ребенка, дефициты его развития, выявить ресурсы, на 

которые можно опираться в коррекционной работе. 

Следует отметить, что в случаях перехода ребенка с одного уровня на 

другой определяется базовый уровень, например 2, а через слеш ставится еще 

один. Так один из параметров может быть оценен у разных детей следующим 

образом - 3 уровень: результаты ребенка соответствуют описываемым 

характеристикам; 3/2: результаты ребенка соответствуют характеристикам 3 

уровня, но присутствуют отдельные достижения, характерные для 2 уровня; 

3/4: базовым уровнем является 3, но некоторые характеристики присущи для 4 

уровня. Таким образом, определяется базовый уровень ребенка, а через дробь, 

в случае необходимости, уточняются некоторые особенности. Поэтому 

уровни 3/2 и 2/3 будут принципиально отличаться тем, что основные 

характеристики параметра в первом случае 3 уровня, а во втором 2 уровня. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах 

освоения программы коррекционной работы обучающийся обследуется на 

ППк с целью внесения корректив в содержание программы коррекционной 

работы и индивидуальный образовательный маршрут. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы не выносятся на итоговую оценку.  

 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области 

Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно- 

развивающей области должны обеспечивать достижение планируемых 

результатов (личностных, метапредметных, предметных) освоения АООП НОО 

обучающихся с ЗПР. 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов 

разрабатываются на основе: требований к личностным, метапредметным и 

предметным результатам освоения АООП НОО и программы формирования 

универсальных учебных действий. 

Содержание программ отдельных учебных предметов, коррекционных 

курсов включает в себя: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

начального общего образования с учетом специфики учебного предмета (курса); 

2) содержание учебного предмета, коррекционного курса и 

тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся; 



3) планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета 

(курса). 

В данном разделе АООП НОО для обучающихся с ЗПР приводится 

основное содержание обязательных учебных предметов, курсов коррекционно- 

развивающей области, которое должно быть в полном объёме отражено в 

соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. 

формируются с учётом особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР. 

Подходы к обучению детей с ЗПР, реализуемые в разделах программ 

учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области. 

определяются особыми образовательными потребностями данной категории 

обучающихся, среди которых следует отметить: 

- Строгое соблюдение временного режима урока, с целью предупреждения 

утомления. Для этого предусматривается дозирование времени интенсивной 

интеллектуальной нагрузки. Задания, требующие усиленного внимания, 

должны чередоваться с заданиями игрового характера или хорошо знакомым 

ребенком учебным материалом. Предупреждению утомления способствует 

также эмоциональная вовлеченность ребенка, деятельность, вызывающая 

непосредственный интерес. Поэтому на уроке должны предусматриваться 

разнообразные виды деятельности, включая работу в группах, демонстрацию 

видеофрагментов или коротких презентаций, мини исследования, практические 

работы, игровые моменты. Полезно чередовать виды деятельности по ведущему 

анализатору (слуховой, зрительный, кинестетический), но при этом делать это 

не чрезмерно часто, в среднем темпе. 

- Учитывая психологические особенности обучающихся с ЗПР, целесообразно 

давать материал небольшими дозами, с постепенным усложнением, увеличивая 

количество тренировочных упражнений. 

- Лучшему пониманию учебного материала способствует доступность 

получаемой информации, опора на жизненный опыт ребенка. Материал и 

приводимые примеры педагогом на уроке должны быть близки к жизненным 

компетенциям ребенка, должны подкрепляться практическими навыками. 

- Инструкции, предъявляемые ребенку, не должны содержать малознакомых 

слов, они должны быть понятны, доступны, при необходимости дополнительно 

разъяснены. Инструкция должна делиться на смысловые части, указывающие на 

последовательность действий. Они могут подкрепляться визуализацией 

(карточками-символами, планом и др.) 

- В качестве основного и при этом «сквозного» для всех учебных предметов 

компонента должно стать постоянное стимулирование познавательных 

процессов и активизация мыслительной деятельности. Обучающийся с ЗПР 

должен находиться в ситуации «обратной» связи, когда педагог регулярно 

привлекает его внимание к его действиям, задавая вопросы или обращаясь с 

просьбой словесного отчета, тем самым повышая осознанность учебной работы. 

На уроках должны предусматриваться задания на группировку, выделение 



лишнего объекта, установление закономерности, формулирование простых 

умозаключений и др. 

- Обязательным компонентом учебной деятельности ребенка с ЗПР является 

целенаправленное формирование ее произвольной регуляции, саморегуляции и 

самоконтроля, отработка всех структурных компонентов организованной 

деятельности (ориентировки в задании, понимание цели и инструкции, 

планирование предстоящих действий, следование выбранному алгоритму 

действий, сличение с образцом, осуществление промежуточного контроля, 

оценка конечного результата действий); 

- Предъявление новой информации требует предельной развернутости, 

алгоритмизации, предписаний, определяющих порядок действий. Это может 

быть пошаговая памятка или визуальная подсказка, выполненная в знаково- 

символической форме. С помощью данного приема происходит 

структурирование деятельности ребенка, осуществляется коррекция 

недостатков памяти, навык обобщатся, становится более универсальным. 

Подкрепляя действия речью на первых этапах работы с алгоритмом, дети учатся 

речевой регуляции и контролю собственных действий, а впоследствии 

осуществляется переход от внешнеречевого действия к внутреннему. 

- Следует усилить возможность практического оперирования предметами, 

а также реализации собственных действий: прохлопывание, выкладывание 

графических схем фишками, выполнение шагов при изучении 

последовательности в числовом ряду; работа с разрезной азбукой, слоговыми 

таблицами, абаком и пр. 

- Необходимо систематически повторять пройденный материал для 

автоматизации навыка, упрочения связей между понятиями, смысловыми 

единицами, используя приемы актуализации имеющихся знаний (визуальная 

опора, памятка). 

- Применяемый словарный материал следует уточнять, пополнять, 

расширять путем соотнесения с предметами, явлениями окружающего мира при 

активном использовании Internet ресурса. Учить находить самостоятельно 

необходимую информацию, прибегая к нескольким источникам (словарь, 

интернет, энциклопедия). 

- Необходимо предусматривать «пошаговость» при формировании 

учебного действия, умения, навыка. 

- Использовать на уроке дозированную помощь в виде поэтапного 

стимулирования и направления ребенка на нужный алгоритм выполнения 

задания, учить детей обращаться за помощью, осознавать возникновение 

трудности. 

- Усиливать речевую регуляцию действий в виде словесных отчетов, 

коротких выводов о совершаемом действии и др. 

- Осуществление дифференцированного подхода. Например, при 

обучении вычислительным навыкам всем ученикам класса дается основное 

задание: решить пример на деление многозначного числа на двузначное. Менее 

подготовленные обучающиеся решают его по алгоритму. Некоторым детям 



обозначаются де точки в частном, а некоторым записывают первую цифру 

ответа. 

2.1.1. Русский язык 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
Федеральная рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на 

уровне начального общего образования обучающихся с ЗПР составлена на 

основе требований к результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Учебный предмет «Русский язык» на уровне начального общего 

образования является ведущим, обеспечивая языковое и общее речевое развитие 

обучающихся. Он способствует повышению коммуникативной компетентности 

и облегчению социализации обучающихся. Приобретенные знания, опыт 

выполнения предметных и универсальных действий на материале русского 

языка станут фундаментом обучения в основной школе, а также будут 

востребованы в жизни. 

Овладение учебным предметом «Русский язык» представляет большую 

сложность для обучающихся с ЗПР. Это связано с недостатками 

фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза, бедностью словаря, 

трудностями порождения связного высказывания, недостаточной 

сформированностью основных мыслительных операций и знаково- 

символической (замещающей) функции мышления. 

Программа отражает содержание обучения предмету «Русский язык» с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. В процессе 

изучения русского языка у обучающихся с ЗПР формируется позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его 

грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и 

письменная речь являются показателем общей культуры человека. На уроках 

русского языка обучающиеся получают начальное представление о нормах 

русского литературного языка и правилах речевого этикета, учатся 

ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных 

языковых средств, для успешного решения коммуникативных задач. 

Содержание дисциплины ориентировано на развитие языковой 

способности, разных видов речевой деятельности и освоение обучающимися 

системного устройства языка. Благодаря освоению материала по данной 

дисциплине обучающиеся с ЗПР овладевают грамотой, основными речевыми 

формами и правилами их применения, умениями организовывать языковые 

средства в разных типах высказываний, варьировать их структуру с учетом 

условий коммуникации, развертывать их или сокращать, перестраивать, 

образовывать нужные словоформы. При изучении данной дисциплины 

происходит развитие устной и письменной коммуникации, закладывается 

фундамент для осмысленного чтения и письма. На уроках важно формировать 

первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального 



самосознания. Представления о связи языка с культурой народа осваиваются 

практическим путем. 

Изучение учебного предмета «Русский язык» вносит весомый вклад в 

общую систему коррекционно-развивающей работы, направленной на 

удовлетворение специфических образовательных потребностей обучающегося с 

ЗПР. 

Если обучение предмету построено с соблюдением специальных 

дидактических принципов, предполагает использование адекватных методов и 

конкретных приемов, то у обучающегося с ЗПР пробуждается интерес к языку, 

желание овладеть письмом и чтением, совершенствуется связное (в том числе 

учебное) высказывание, расширяется словарный запас, проявляются 

возможности осознания своих затруднений и соответствующие попытки их 

преодоления. 

Овладение письмом совершенствует мелкую моторику, пространственную 

ориентировку, способствует развитию произвольности и становлению навыков 

самоконтроля. При изучении учебного материала (звуко-буквенный и 

звукослоговой анализ слов, работа с предложением и текстом) у обучающихся с 

ЗПР развиваются процессы анализа, синтеза, сравнения, обобщения, происходит 

коррекция недостатков произвольной памяти и внимания. В ходе выполнения 

заданий на анализ звукового состава слова, синтез слов из звуков и слогов, 

подсчет количества слов в предложении, использование различных 

классификаций звуков и букв, объяснение значений слов совершенствуется 

мыслительная деятельность, создаются предпосылки становления логического 

(понятийного) мышления. 

При усвоении учебного предмета «Русский язык» обучающиеся с ЗПР 

учатся ориентироваться в задании и производить его анализ, обдумывать и 

планировать предстоящие действия, следить за правильностью выполнения 

задания, давать словесный отчет и оценку проделанной работе, что 

совершенствует систему произвольной регуляции деятельности. 

Педагогический работник должен поддерживать тесную связь с учителем - 

логопедом, осуществляющим профилактику таких расстройств письменной 

речи как дисграфия и дизорфография. Уточнение артикуляции звуков, 

дифференциация сходных фонем, работа над слоговой структурой слова, 

которая обязательно проводится на уроках по предмету «Русский язык» и 

«Литературное чтение», способствует улучшению качества устной речи 

обучающегося с ЗПР. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения русского языка, — 

772 часа: 1 класс — 165 часов (5 часов в неделю), 1 дополнительный класс — 165 

часов (5 часов в неделю), 2 класс — 170 часов (5 часов в неделю), 3 класс — 136 

часов (4 часа в неделю), 4 класс — 136 часов (4 часа в неделю). 

Содержание обучения. 

Виды речевой деятельности. 



Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое 

овладение диалогической формой речи. Практическое овладение устными 

монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, 

повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и 

правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в 

тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, 

содержащейся в тексте. Обобщение содержащейся в тексте информации. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в 

системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с 

учетом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, 

письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное 

изложение содержания прослушанного и прочитанного текста. Создание 

небольших собственных текстов по интересной детям тематике (на основе 

впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, 

просмотра фрагмента видеозаписи). 

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 места ударения. 

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

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как 

показатель твердости - мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. 

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу 

обучающегося. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 

коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале 

небольших текстов и стихотворений. 



Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 

словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться 

на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных 

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

гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо 

под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. Усвоение приемов и последовательности правильного 

списывания текста. Проверка написанного при помощи сличения с текстом - 

образом и послогового чтения написанных слов. 

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в 

начале предложения, точка в конце). Выработка навыка писать большую букву в 

именах людей и кличках животных. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала 

для анализа. Наблюдение над значением слова. 

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

изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения 

в соответствии с заданной интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

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

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

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном 

чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс. 

Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки, различение гласных и 

согласных звуков. Мягкие и твердые согласные звуки, различение мягких и 

твердых согласных звуков, определение парных и непарных по твердости - 

мягкости согласных звуков. Звонкие и глухие согласные звуки, различение 

звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по 

звонкости-глухости согласных звуков. Ударение, нахождение в слове ударных и 

безударных гласных звуков. Деление слов на слоги. Определение качественной 

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

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

парный-непарный. Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 



нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор 

слова. 

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

позиционным способом обозначения звуков буквами. 

Обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков. Буквы 

гласных как показатель твердости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, 

е, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного 

звука. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах 

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

непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса, абзаца. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Знание 

алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами: 

умение найти слово в школьном орфографическом словаре по первой букве, 

умение расположить слова в алфавитном порядке (например, фамилии, имена). 

Состав слова (морфемика). Общее понятие о частях слова: корне, 

приставке, суффиксе, окончании. Выделение в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 

Корень, общее понятие о корне слова. Однокоренные слова, овладение 

понятием "родственные (однокоренные) слова". Выделение корней в 

однокоренных (родственных) словах. Наблюдение за единообразием написания 

корней (корм - кормить - кормушка, лес - лесник - лесной). Различение 

однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

Представление о значении суффиксов и приставок. Умение отличать 

приставку от предлога. Умение подбирать однокоренные слова с приставками и 

суффиксами. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Разбор слова по составу. 

Морфология. Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя 

прилагательное, местоимение, глагол, предлог. Деление частей речи на 

самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Его значение и употребление в речи. Вопросы, 

различение имен существительных, отвечающих на вопросы "кто?" и "что?". 

Умение опознавать имена собственные. 

Род существительных: мужской, женский, средний. Различение имен 

существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение имен существительных по числам. 

Изменение имен существительных по падежам в единственном числе 

(склонение). 1, 2, 3-е склонение, определение принадлежности имен 

существительных к 1, 2, 3-му склонению. Определение падежа, в котором 

употреблено имя существительное. Умение правильно употреблять предлоги с 

именами существительными в различных падежах. 



Склонение имен существительных во множественном числе. 

Морфологический разбор имен существительных. 

Имя прилагательное. Его значение и употребление в речи, вопросы. 

Изменение имен прилагательных по родам, числам и падежам, в сочетании с 

существительными (кроме прилагательных на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин). 

Морфологический разбор 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. 

Правильное употребление местоимений в речи (меня, мною, у него, с ней, о 

нем). 

Глагол. Его значение и употребление в речи, вопросы. Общее понятие о 

неопределенной форме глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы 

"что сделать?" и "что делать?". Время глагола: настоящее, прошедшее, будущее. 

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое 

овладение). Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. 

Морфологический разбор глаголов. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имен существительных и местоимений. 

Отличие предлогов от приставок. 

Лексика. Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 

толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о 

прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи 

синонимов и антонимов. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение 

выделить словосочетания (пары слов), связанные между собой по смыслу (без 

предлога и с предлогом); составить предложение с изученными 

грамматическими формами и распространить предложение. 

Предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные 

и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. Выделение голосом важного по смыслу слова в 

предложении. 

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные 

члены предложения (без разделения на виды). Нахождение главных членов 

предложения. Различение главных и второстепенных членов предложения. 

Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в 

словосочетании и предложении. 

Предложения с однородными членами с союзами и (без перечисления), а, 

но и без союзов. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами, запятая при перечислении. Умение составить 

предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. 



Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, состоящие 

из двух простых. Различение простых и сложных предложений. Запятая в 

сложных предложениях. Умение составить сложное предложение и поставить 

запятую перед союзами и, а, но. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. 

Использование орфографического словаря. Применение правил правописания: 

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

сочетания чк-чн, чт, щн; перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах 

собственных; проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном 

перечне слов); 

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 с глаголами; 

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

единственного числа (пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании 

-ться; безударные личные окончания 

глаголов; раздельное написание 

предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. 

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой). 

Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление 

вопросов устно и письменно. Составление диалогов в форме вопросов и ответов. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определенную тему с использованием разных типов речи (повествование, 

описание). Составление и запись рассказов повествовательного характера по 

сюжетным картинкам, с помощью вопросов; составление сюжетных рассказов 



по готовому плану (в форме вопросов, повествовательных предложений). 

Введение в рассказы элементов описания. Построение устного ответа по 

учебному материалу (специфика учебно-деловой речи). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. 

Заглавие текста. Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). План текста. 

Составление планов к данным текстам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их 

особенности. Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с 

учетом точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; 

использование в текстах синонимов и антонимов. 

Понятие об изложении и сочинении. Изложение под руководством учителя, 

по готовому и коллективно составленному плану. Подробный и сжатый рассказ 

(сочинение) по картинке и серии картинок.  

 

Планируемые результаты изучения предмета «Русский язык» на 

уровне начального общего образования 

 ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

В результате изучения предмета «Русский язык» на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты. 

Гражданско-патриотического воспитания: 

— становление ценностного отношения к своей Родине, в том числе через 

изучение русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности, понимание роли русского языка как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения народов России; 

— осознание своей сопричастности к прошлому, настоящему и будущему 

своей страны и родного края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе 

с текстами на уроках русского языка; 

— проявление уважения к своему и другим народам, формируемое в том 

числе на основе примеров из текстов, с которыми идёт работа на уроках 

русского языка; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений, в том числе 

отражённых в текстах, с которыми идёт работа на уроках русского языка. 

Духовно-нравственного воспитания: 

— осознание языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей 

народа; 



— признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный 

жизненный и читательский опыт; 

— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе 

с использованием адекватных языковых средств для выражения своего 

состояния и чувств; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям (в том числе связанного с 

использованием недопустимых средств языка). 

Эстетического воспитания: 

— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; 

— стремление к самовыражению в искусстве слова; осознание важности 

русского языка как средства общения и самовыражения. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

— соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде 

дополнительной информации в процессе языкового образования; 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью, 

проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого самовыражения и 

соблюдении норм речевого этикета и правил общения. 

Трудового воспитания: 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе 

благодаря примерам из текстов, с которыми идёт работа на уроках русского 

языка), интерес к различным профессиям, возникающий при обсуждении 

примеров из текстов, с которыми идёт работа на уроках русского языка. 

Экологического воспитания: 

— бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с 

текстами; 

— неприятие действий, приносящих вред природе. 

— Ценности научного познания: 

— первоначальные представления о научной картине мира (в том числе 

первоначальные представления о системе языка как одной из составляющих 

целостной научной картины мира); 

— познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании, в том числе познавательный 

интерес к изучению русского языка, активность и самостоятельность в его 

познании.  

— МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» на уровне начального общего 

образования у обучающегося с ЗПР будут сформированы следующие 

познавательные универсальные учебные действия. 



Познавательные универсальные учебные действия Базовые 

логические действия: 

— сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, 

тексты), устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная 

принадлежность, грамматический признак, лексическое значение и др.); 

устанавливать аналогии языковых единиц; 

— объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

— с помощью учителя определять существенный признак для 

классификации языковых единиц (звуков, частей речи, предложений, текстов); 

классифицировать языковые единицы; 

— находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм 

действий при работе с языковыми единицами, самостоятельно следовать 

алгоритму, выделяя учебные операции при анализе языковых единиц; 

— использовать элементарные знаково-символические средства в учебно- 

познавательной деятельности; 

— выявлять недостаток информации для решения учебной и практической 

задачи на основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на 

дополнительную информацию; 

— устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за 

языковым материалом, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

— с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения 

языкового объекта, речевой ситуации; 

— с помощью учителя сравнивать несколько вариантов выполнения задания, 

выбирать наиболее целесообразный (на основе предложенных критериев); 

— после совместного анализа проводить по предложенному плану 

несложное лингвистическое мини-исследование, выполнять по предложенному 

плану проектное задание под контролем педагога; 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения за языковым материалом 

(классификации, сравнения, исследования); формулировать с помощью учителя 

вопросы в процессе анализа предложенного языкового материала; 

— прогнозировать с помощью учителя возможное развитие процессов, 

событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации: нужный словарь для 

получения запрашиваемой информации, для уточнения; 

— согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде 

информацию в предложенном источнике: в слова- рях, справочниках; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к 

словарям, справочникам, учебнику); 



— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, 

законных представителей) правила информационной безопасности при поиске 

информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернете» 

(информации о написании и произношении слова, о значении слова, о 

происхождении слова, о синонимах слова); 

— анализировать и создавать с помощью учителя текстовую, видео-, 

графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

— понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде 

таблиц, схем; самостоятельно по образцу создавать схемы, таблицы для 

представления лингвистической информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К концу обучения на уровне начального общего образования у обучающегося с 

ЗПР формируются коммуникативные универсальные учебные действия. 

Общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; 

— корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование) в соответствии с речевой ситуацией; 

— готовить с помощью взрослого небольшие публичные выступления о 

результатах парной и групповой работы, о результатах наблюдения, 

выполненного мини-исследования, проектного задания; 

— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

К концу обучения на уровне начального общего образования у обучающегося с 

ЗПР формируются регулятивные универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 

— проявлять способность продолжать учебную работу, совершая волевое 

усилие; 

— следовать алгоритму учебных действий, удерживать ход его выполнения; 

— планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата, оречевлять план и соотносить действия с планом; 

— выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

— устанавливать после совместного анализа причины успеха/неудач 

учебной деятельности; 

— корректировать после совместного анализа свои учебные действия для 

преодоления речевых и орфографических ошибок; 



— соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по 

выделению, характеристике, использованию языковых единиц; 

— находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, 

находить орфографическую и пунктуационную ошибку с опорой на эталон 

(образец); 

— сравнивать результаты своей деятельности и деятельности 

одноклассников, объективно оценивать их по предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 

— с помощью учителя формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной 

(типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, 

распределения промежуточных шагов и сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 

по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 

самостоятельно разрешать конфликты; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать после совместного анализа свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

• формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

• формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 

• овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 

• овладение основами грамотного письма; 

• овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, 

необходимыми для совершенствования их речевой практики; 

• формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

• использование знаний в области русского языка и сформированных 

грамматико-орфографических умений для решения практических задач. 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся с ЗПР при 

получении начального общего образования научатся осознавать язык как 

основное средство человеческого общения и явление национальной культуры, у 

них начнёт формироваться позитивное эмоционально - ценностное отношение к 

русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, 

русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса 

обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей. 

Коррекционная направленность предмета будет способствовать 

преодолению у обучающихся с ЗПР таких недостатков, как 



несформированность фонематических процессов, недостаточность языкового 

анализа и синтеза, ограниченность словаря, нарушения 

лексико-грамматического строя речи, бедность речевого оформления 

собственных высказываний. Обучение предмету создает возможность 

формирования у обучающихся с ЗПР умения выполнять задания руководствуясь 

образцом, следовать алгоритму, определяющему порядок учебных действий, 

способствует расширению словарного запаса, совершенствует навыки 

языкового анализа и синтеза, приучает выполнение письменных заданий 

предварять анализом языкового материала для предупреждения ошибок, 

усиливает роль речевой регуляции действий. 

В результате изучения предмета у обучающихся с ЗПР будет сформирован 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и 

родному языкам и способам решения новой языковой задачи. Обучающиеся 

овладеют первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

языка, о нормах и правилах речевого этикета; научатся ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые 

средства для успешного решения коммуникативных задач. 

Выпускник на уровне начального общего образования: -научится 

осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

-сможет применять орфографические правила и правила постановки 

знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и 

предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное; 

-получит первоначальные представления о системе и структуре русского и 

родного языков: познакомится с разделами изучения языка - фонетикой и 

графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и 

синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, характеризовать, 

сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть 

слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит 

основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий 

с языковыми единицами. 

Содержательная линия «Система языка» Раздел «Фонетика и 

графика» Выпускник научится: 
• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского языка: гласные 

ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые 

и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

• пользоваться русским алфавитом на основе знания 

последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска 

необходимой информации в различных словарях и справочниках; 
• проводить фонетико - графический (звуко-буквенный) разбор 

• слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму; 



• оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко- 

буквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» Выпускник научится: 

• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в 

объёме представленного в учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 

обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончание, корень, приставку, суффикс; 

• разбирать по составу слово с однозначно выделяемыми морфемами (в 

соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом), оценивать правильность 

проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря; 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи). 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

• различать части речи; 

• определять грамматические признаки имён существительных - род, 

число, падеж, склонение; 

• определять грамматические признаки имён прилагательных - род, 

число, падеж; 

• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в 

прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение; 

• определять грамматические признаки местоимения - лицо, число; 

• проводить морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 

• оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения, наречия и 

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым 

они относятся, союзы и, а, но частицу не при глаголах. 



Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию 

предложения; 

• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

• выделять предложения с однородными членами; 

• различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

• писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

• проверять собственный и предложенный текст, находить и 

исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

• подбирать примеры с определённой орфограммой. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и 

неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со 

знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать 

разговор); 

• выражать собственное мнение и аргументировать его; 
• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 
• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие 

небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 
• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 



• оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить 

собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, 

условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном 

общении (sms - сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и 

способы связи). 

2.1.2. Литературное чтение 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Федеральная рабочая программа учебного предмета «Литературное 

чтение» (предметная область «Русский язык и литературное чтение») на уровне 

начального общего образования обучающихся с ЗПР составлена на основе 

требований к результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Как и русский язык, литературное чтение предстает в качестве одного из 

ведущих предметов, обеспечивающих наряду с достижением предметных 

результатов, становление базового умения, необходимого для успешного 

изучения других предметов и дальнейшего обучения, читательской грамотности 

и закладывает основы интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно- 

нравственного развития обучающихся с ЗПР. 

Учебный предмет «Литературное чтение» является одним из основных 

предметов в системе подготовки обучающегося с ЗПР. Овладение читательской 

компетенцией, умение излагать свои мысли необходимо для полноценной 

социализации обучающегося с ЗПР. В процессе освоения курса у обучающихся 

повышается уровень коммуникативной культуры: формируются умения 

составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить монолог в 

соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, 

самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить 

информацию в словарях, справочниках. Позитивное отношение к книгам и 

чтению способствует формированию общей культуры. 

Приобретенные обучающимися с ЗПР знания, полученный опыт решения 

учебных задач, а также сформированность предметных и универсальных 

действий в процессе изучения предмета «Литературное чтение» станут 

фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в 

жизни. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения литературного 

чтения, — 772 часа: 1 класс — 165 часов (5 часов в неделю), 1 дополнительный 

класс — 165 часов (5 часов в неделю), 2 класс — 170 часов (5 часов в неделю), 3 

класс — 136 часов (4 часа в неделю), 4 класс — 136 часов (4 часа в неделю). 

Содержание обучения. 

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 переход от слогового к плавному 

осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в 

соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение 

скорости чтения, позволяющей осознать текст. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объему и жанру произведений). Умение находить в тексте 

необходимую информацию. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах 

текста: художественный, учебный, научно-популярный, 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 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 других обучающихся, 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. 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. 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 опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ 

эпизода; деление текста на части, озаглавливание каждой части и всего текста, 

составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в 

виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

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). 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание 

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача 

информации). Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или 

опорные слова. 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 точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, 

научно-познавательному, художественному тексту). Использование норм 

речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их 

многозначности), пополнение активного словарного запаса. 



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 учебного и художественного текста. 

Передача впечатлений (из повседневной жизни, от художественного 

произведения, произведения изобразительного искусства) в рассказе (описание, 

рассуждение, повествование). Построение плана собственного высказывания. 

Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания. 

Письмо (культура письменной речи). 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение 

темы, места действия, характеров героев), использование выразительных 

средств языка (сравнение) в мини-сочинениях, рассказ на заданную тему. 

Круг детского чтения. 

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX - XX вв., классиков 

детской литературы, произведения современной отечественной (с учетом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные 

для восприятия обучающихся с ЗПР. 

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, труде, добре и зле, хороших и 

плохих поступках, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 

помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, 

сравнений. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

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

поступки, мысли; отношение автора к герою. 

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). Художественные особенности 

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

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

построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений). 



Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности обучающихся: 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 личного опыта. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературного 

чтения». 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: Гражданско-патриотическое воспитание: 

1) становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой 

родине, проявление интереса к изучению родного языка, истории и культуре 

Российской Федерации, понимание естественной связи прошлого и настоящего 

в культуре общества; 

2) осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности, сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей 

страны и родного края, проявление уважения к традициям и культуре своего и 

других народов в процессе восприятия и анализа произведений выдающихся 

представителей русской литературы и творчества народов России; 

3) первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 

1) освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки 

индивидуальности каждого человека, проявление сопереживания, уважения, 

любви, доброжелательности и других моральных качеств к родным, близким и 

чужим людям, независимо от их национальности, социального статуса, 

вероисповедания; 

2) осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей 

художественных произведений в ситуации нравственного выбора; 

3) выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством 

накопления и систематизации литературных впечатлений, разнообразных по 

эмоциональной окраске; 

4) неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям. 

Эстетическое воспитание: 

1) проявление уважительного отношения и интереса к художественной 

культуре, к различным видам искусства, восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, готовность 

выражать своё отношение в разных видах художественной деятельности; 

2) приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально- 

эстетической оценки произведений фольклора и художественной литературы; 3) 



понимание образного языка художественных произведений, выразительных 

средств, создающих художественный образ Физическое воспитание, 

формирование культуры здоровья эмоционального благополучия: 

1) соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

2) бережное отношение к физическому и психическому здоровью. Трудовое 

воспитание: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям 

Экологическое воспитание: 

1) бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений 

человека и животных, отражённых в литературных произведениях; 

2) неприятие действий, приносящих ей вред. Ценности научного познания: 

1) ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной 

картине мира, понимание важности слова как средства создания словесно- 

художественного образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 

2) овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и 

жизненных задач; 

3) потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии 

средствами литературы, развитие познавательного интереса, активности, 

инициативности, любознательности и самостоятельности в познании 

произведений фольклора и художественной литературы, творчества писателей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у 

обучающихся будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия: 

базовые логические действия: 

1) сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, 

соотносить произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения 

произведений, устанавливать аналогии; 

2) объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

3) определять существенный признак для классификации, классифицировать 

произведения по темам, жанрам и видам; 

4) находить закономерности и противоречия при анализе сюжета 

(композиции), восстанавливать нарушенную последовательность событий 

(сюжета), составлять аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

5) выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма; 

6) устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и 

художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, 

характеристике поступков героев; 

базовые исследовательские действия: 



1) определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных учителем вопросов; 

2) формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, 

ситуации; 

3) сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

4) проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть 

— целое, причина — следствие); 

5) формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, 

исследования); 

6) прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия 

в аналогичных или сходных ситуациях; 

работа с информацией: 

1) выбирать источник получения информации; 

2) согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

3) распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основании предложенного учителем способа её проверки; 

4) соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске 

информации в сети Интернет; 

5) анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

6) самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации. К концу обучения в начальной школе у обучающегося 

формируются коммуникативные универсальные учебные действия: 

общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

 готовить небольшие публичные выступления; 

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

выступления. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

регулятивные универсальные учебные действия: 

самоорганизация: 



1) планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

2) выстраивать последовательность выбранных действий; 

3) самоконтроль: 

4) устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

5) корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместная деятельность: 

1) формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на 

основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; 

2) принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 

по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

3) проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

4) ответственно выполнять свою часть работы; 

5) оценивать свой вклад в общий результат; 

6) выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 

Коррекционная направленность предмета позволит преодолевать 

нарушение чтения, обусловленное недоразвитием фонематических процессов и 

системы языка в целом (перестановки, чтение по догадке, отсутствие 

выразительности, не соблюдение границ предложения, трудности понимания 

прочитанного). У обучающихся будет специально формироваться умение 

целостно воспринимать литературное произведение в его эмоциональном, 

образном и логическом единстве, умение устанавливать смысловые связи между 

частями произведения, определять причинно-следственные зависимости, 

выделять главную мысль, понимать иносказательность выражений. Особое 

значение будет предаваться формированию у обучающихся с ЗПР словаря, 

развитию и расширению первоначальных знаний и представлений об 

окружающем мире, развитию связной речи, мыслительной деятельности и 

познавательной активности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности 

обучения по всем учебным предметам; 

осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с 

использованием некоторых средств устной выразительности речи; понимание 

роли чтения, использование разных видов чтения; формирование умения 

осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, участие в 

обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к 



поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом 

принятых в обществе норм и правил; 

достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов; 

формирование потребности в систематическом чтении; выбор с помощью 

взрослого интересующей литературы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, 

саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического, 

нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение 

читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации; 

• прогнозировать содержание текста художественного произведения по 

заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

• различать на практическом уровне виды текстов (художественный, 

учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

• читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста 

прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения после 

предварительной подготовки; 

• использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное 

ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в 

соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

• ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно - 

популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании): 

• для художественных текстов: определять главную мысль и героев 

произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные 

образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки 

персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; определять 

основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, 

передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; 

задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая 

ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы; 

• для научно-популярных текстов: определять основное содержание 

текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное 

содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; 



задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ 

примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы; 

• использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

• для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между 

событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами 

героев, опираясь на содержание текста; 

• для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между 

отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между 

отдельными частями текста, опираясь на его содержание; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

• для художественных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на содержании текста; составлять характеристику персонажа; 

• интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, 

структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не 

высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки 

героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание 

текста; 

• для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в 

тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять 

описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами (только для художественных текстов); 

• различать на практическом уровне виды текстов (художественный и 

научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех 

видов текстов); 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов 

текстов); 

• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста 

(задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, 

соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на 

текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов)  

Выпускник научится: 

• осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом 

Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию; 

• вести список прочитанных книг с целью использования его в 

учебной и внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего 

круга чтения; 



• составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное 

произведение по заданному образцу. 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных 

текстов) Выпускник научится: 

• распознавать некоторые отличительные особенности 

художественных произведений (на примерах художественных образов и 

средств художественной выразительности); 

• отличать на практическом уровне прозаический текст от 

стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

• различать художественные произведения разных жанров (рассказ, 

басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

• находить средства художественной выразительности (метафора, 

олицетворение, эпитет). 

Творческая деятельность (только для художественных 

текстов) Выпускник научится: 

• создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

• восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или 

пополняя его событиями; 

• составлять устный рассказ по репродукциям картин художников 

и/или на основе личного опыта; 

• составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с 

учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов); 

• создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения. 

Обучающиеся с ЗПР испытывают значительные трудности в процессе 

овладения навыком чтения. Им нелегко понять смысл прочитанного. Во время 

чтения они допускают большое количество ошибок. Дети с ЗПР затрудняются в 

понимании простейших образных выражений. Школьник оказывается не в 

состоянии самостоятельно использовать контекст в целях осмысления 

входящих в него трудных слов и словосочетаний. Дети в состоянии пересказать 

прочитанное, но им трудно передать содержащуюся в прочитанном тексте 

главную мысль, установить временные и причинно-следственные связи, 

познавать и усваивать заключенную в тексте новую для них информацию. 

2.1.3. Иностранный язык (английский язык) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В начальной школе закладывается база для всего последующего 

иноязычного образования школьников, формируются основы функциональной 

грамотности, что придаёт особую ответственность данному этапу общего 

образования. Изучение иностранного языка в общеобразовательных 

организациях России начинается со 2 класса. Учащиеся данного возраста 

характеризуются большой восприимчивостью к овладению языками, что 

позволяет им овладевать основами общения на новом для них языке с меньшими 



затратами времени и усилий по сравнению с учащимися других возрастных 

групп. 

Построение программы имеет нелинейный характер и основано на 

концентрическом принципе. В каждом классе даются новые элементы 

содержания и новые требования. В процессе обучения освоенные на 

определённом этапе грамматические формы и конструкции повторяются и 

закрепляются на новом лексическом материале и расширяющемся 

тематическом содержании речи. 

Цели изучения учебного предмета «Иностранный (английский) язык» 

Цели обучения иностранному языку в начальной школе можно условно 

разделить на образовательные, развивающие, воспитывающие. 

Образовательные цели учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в 

начальной школе включают: 

• формирование элементарной иноязычной коммуникативной 

компетенции, т. е. способности и готовности общаться с носителями изучаемого 

иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и 

письмо) форме с учётом возрастных возможностей и потребностей младшего 

школьника; 

• расширение лингвистического кругозора обучающихся за счёт овладения 

новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии c отобранными темами 

общения; 

• освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, о 

разных способах выражения мысли на родном и иностранном языках; 

• использование для решения учебных задач интеллектуальных операций 

(сравнение, анализ, обобщение и др.); 

• формирование умений работать с информацией, представленной в текстах 

разного типа (описание, повествование, рассуждение), пользоваться при 

необходимости словарями по иностранному языку. 

• Развивающие цели учебного предмета «Иностранный (английский) язык» 

в начальной школе включают: 

• осознание младшими школьниками роли языков как средства 

межличностного и межкультурного взаимодействия в условиях 

поликультурного, многоязычного мира и инструмента познания мира и 

культуры других народов; 

• становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего 

речевого развития; 

• развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям 

общения при получении и передаче информации в условиях дефицита языковых 

средств; 

• формирование регулятивных действий: планирование последовательных 

«шагов» для решения учебной задачи; контроль процесса и результата своей 

деятельности; установление причины возникшей трудности и/или ошибки, 

корректировка деятельности; 



• становление способности к оценке своих достижений в изучении 

иностранного языка, мотивация совершенствовать свои коммуникативные 

умения на иностранном языке. 

• Влияние параллельного изучения родного языка и языка других стран и 

народов позволяет заложить основу для формирования гражданской 

идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою 

страну, помочь лучше осознать свою этническую и национальную 

принадлежность и проявлять интерес к языкам и культурам других народов, 

осознать наличие и значение общечеловеческих и базовых национальных 

ценностей. Вклад предмета «Иностранный (английский) язык» в реализацию 

воспитательных целей обеспечивает: 

• понимание необходимости овладения иностранным языком как средством 

общения в условиях взаимодействия разных стран и народов; 

• формирование предпосылок

 социокультурной/межкультурной компетенции, позволяющей 

приобщаться к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка, 

готовности представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного 

общения, соблюдая речевой этикет и адекватно используя имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения; 

• воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством 

знакомств с детским пластом культуры стран изучаемого языка и более 

глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

• воспитание эмоционального и познавательного интереса к 

художественной культуре других народов; 

• формирование положительной мотивации и устойчивого учебно- 

познавательного интереса к предмету «Иностранный язык». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения иностранного языка, 

170 часов: 2 класс — 34 часа (1 час в неделю), 3 класс — 68 часов (2 часа в 

неделю), 4 класс — 68 часов (2 часа в неделю). 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ: 

Графика, каллиграфия, орфография. Буквы английского алфавита. 

Основные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Апостроф. 

Фонетическая сторона речи. Произношение и различение на слух звуков 

и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота 

и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога 

или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. 

Связующее «r» (there is/there are). 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. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 300 

лексических единиц для усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, 



оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова 

(например, doctor, film). 

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 (He 

speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным 

(I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в 

утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don't be late!) формах. 

Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It's five o'clock.). 

Предложения с оборотом there is/there are. Простые распространённые 

предложения. Предложения с однородными членами. 

Глагольные конструкции I'd like to... Существительные в единственном и 

множественном числе (образованные по правилу и исключения), 

существительные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), 

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

неопределённые (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 

10). 

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

Социокультурная осведомлённость 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Иностранный язык». 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и 

приобретение первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в 

части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

1) становление ценностного отношения к своей Родине — России; 

2) осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности; 

3) сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края; 

4) уважение к своему и другим народам; 

5) первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 



1) признание индивидуальности каждого человека; 

2) проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

3) неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

1) уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; 

2) стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

1) соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

2) бережное отношение к физическому и психическому здоровью. Трудового 

воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям 

Экологического воспитания: 

1) бережное отношение к природе; 

2) неприятие действий, приносящих ей вред. Ценности научного познания: 

1) первоначальные представления о научной картине мира; 

2) познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

Базовые логические действия: 

1) сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; 

2) объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

3) определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

4) находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником 

алгоритма; 

5) выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма; 

6) устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

1) определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 



2) с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

3) сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

4) проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть 

целое, причина следствие); 

5) формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, 

сравнения, исследования); 

6) прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия 

в аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основании предложенного педагогическим работником способа её 

проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

Общение: 

1) воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

2) проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 

3) признавать возможность существования разных точек зрения; 

4) корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

5) строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

6) создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

7) готовить небольшие публичные выступления; 

8) подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления. 

Совместная деятельность: 

1) формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на 

основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; 



2) принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 

по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

3) проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

4) ответственно выполнять свою часть работы; 

5) оценивать свой вклад в общий результат; 

6) выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными 

действиями: Самоорганизация: 

1) планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

2) выстраивать последовательность выбранных 

действий; Самоконтроль: 

1) устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; корректировать 

свои учебные действия для преодоления ошибок Коррекционная 

направленность предмета будет способствовать формированию у учащихся с 

ЗПР жизненных компетенций, первоначальных представлений о роли и 

значимости иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. В результате изучения английского языка обучающиеся 

с ЗПР приобретут начальный опыт использования иностранного языка как 

средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и 

культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным 

языком. ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: Говорение 

• осуществлять диалогическое общение на элементарном уровне со 

сверстниками в пределах сфер, тематики и ситуаций общения. 

• приветствовать собеседника, используя языковые средства, адекватные 

возрасту собеседника и целям общения; 

• прощаться после разговора; 

• Называть предметы вокруг, 

• описывать человека, животное, предмет, используя доступную лексику 

• осуществлять диалогическое общение на элементарном уровне со взрослыми 

и сверстниками, в том числе и с носителями иностранного языка, в пределах 

сфер, тематики и ситуаций общения. 

• порождать элементарные связные высказывания о себе и окружающем мире, 

о прочитанном, увиденном, услышанном, выражая при этом свое отношение; 

• приветствовать собеседника, используя языковые средства, адекватные 

возрасту собеседника и целям общения; 

• прощаться после разговора, используя при этом разные речевые клише; 

• описывать человека, животное, предмет, картину; 

• представляться самому, назвав имя, возраст, место и дату рождения, основное 

занятие; 

• просить о помощи или предложить свою помощь; 



• запрашивать необходимую информацию о ком-либо или о чем-либо; 

участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге - 

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных 

странах; 
• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе. 

• рассказывать своей семье, друге; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

• понимать и реагировать на устное высказывание партнеров по общению в 

пределах сфер, тематики и ситуаций общения, обозначенных программой; 

• понимать просьбы и указания учителя, сверстников, связанные с учебными и 

игровыми ситуациями в классе; 

• полностью и точно понимать короткие сообщения, в основном 

монологического характера, построенные на знакомом учащимся языковом 

материале. 

• понимать и реагировать на устное высказывание партнеров по общению в 

пределах сфер, тематики и ситуаций общения, обозначенных программой; 

• понимать просьбы и указания учителя, сверстников, связанные с учебными и 

игровыми ситуациями в классе; 

• полностью и точно понимать короткие сообщения, в основном 

монологического характера, построенные на знакомом учащимся языковом 

материале. 

• догадываться о значении некоторых слов по контексту; 

• догадываться о значении слов по словообразовательным элементам или по 

сходству звучания со словами родного языка; 

• «обходить» незнакомые слова, не мешающие пониманию основного 

содержания текста; 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально / невербально реагировать на услышанное; 

• понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок в 

аудиозаписи, построенных в основном на знакомом языковом материале; 

• использовать зрительные опоры при восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

Чтение 

• Читать слова по правилу открытого и закрытого слога, буквосочетания 
• выразительно читать вслух небольшие тексты по темам; 

• читать про себя с целью понимания основного содержания учебных текстов; 

• читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию. 

• выразительно читать вслух; 

• читать про себя с целью: 

• а) понимания основного содержания учебных, а также несложных текстов; 



• б) поиска необходимой (интересующей) информации (приемы поискового 

чтения). 

• читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию. 

Письмо 

• списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с 

контекстом; 

• самостоятельно и графически правильно выполнять письменные лексические 

и грамматические упражнения, используя в случае необходимости словарь; 

• составлять подписи к картинкам 

• списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с 

контекстом; 

• самостоятельно и графически правильно выполнять письменные лексические 

и грамматические упражнения, используя в случае необходимости словарь; 

• составлять подписи к картинкам. 

• письменно отвечать на вопросы по прочитанному тексту (с опорой на текст); 

• выписывать из теста слова, словосочетания и предложения; 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

• писать поздравительную открытку (с опорой на образец); 

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). - 

писать поздравительную открытку (с опорой на образец); 

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (печатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

• применять основные правила чтения и орфографии (умение их применять при 

чтении и письме). 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное 

написание букв, буквосочетаний, слов); устанавливать звуко-буквенные 

соответствия; 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

• списывать текст; 

• вычленять значок апострофа; 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка; 



• оформлять орфографически наиболее употребительные слова (активный 

словарь). 

Фонетическая сторона речи 

• произносить все звуки английского алфавита; 
• различать на слух звуки английского и русского алфавита; 
• читать изучаемые слова по транскрипции; 
• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков (долгота и краткость гласных, 

отсутствие оглушения звонких согласных в конце слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными); 
• находить в тексте слова с заданным звуком; 

• вычленять дифтонги; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе, не ставить 

ударение на служебных словах (артиклях, предлогах, союзах); 

• соблюдать основные ритмико-интонационные особенности предложений 

(повествовательное, побудительное, общий и специальные вопросы); 

• членить предложения на смысловые группы и интонационно оформлять их; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• соотносить изучаемые слова с их транскрипционным изображением. 

Лексическая сторона речи 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в 

том числе словосочетания, в пределах тематики; 

• употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в 

том числе словосочетания, в пределах тематики; 

• употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

• узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи 

лексические единицы (приблизительно в объеме 500 единиц), обслуживающие 

ситуации общения в пределах тематики начальной школы, в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, речевые клише, 

оценочную лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 

• использовать в речи элементы речевого этикета, отражающие культуру 

страны изучаемого языка; 

• узнавать простые словообразовательные деривационные элементы 

(суффиксы: -ег, -teen, -ty, -y, -ty, -th, -ful), префиксы -un; 

• узнавать сложные слова, определять значение незнакомых сложных слов по 

значению составляющих их основ (bedroom, apple tree etc.);  

Грамматическая сторона речи 



Обучающийся научится: 

• употреблять местоимения, употреблять речевые образцы с глаголами, to be, и 

смысловыми глаголами в настоящем времени; 
• употреблять правильный порядок слов в предложении; 

• употреблять единственное и множественное число; употреблять местоимения, 

употреблять речевые образцы с глаголами to be, to have, can и смысловыми 

глаголами в настоящем времени; 

• строить вопросительные и отрицательные предложения с глаголом to be, 

уметь задавать вопросы, знать слова What, where, how, who 

• употреблять правильный порядок слов в предложении; 

• употреблять единственное и множественное число; 

• оперировать в речи сказуемыми разного типа — а) простым глагольным (He 

reads); б) составным именным (He is a pupil. He is ten.); составным 

глагольным (I can swim. I like to swim.); 

• использовать наиболее употребительные предлоги для обозначения 

временных и пространственных соответствий (by, on, in, under) 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

• оперировать в речи наречиями времени (always, often, sometimes, never, 

usually, yesterday, tomorrow), степени и образа действия (very, well) 

• использовать в речи основные коммуникативные типы предложений 

(повествовательное, побудительное, вопросительное), соблюдая правильный 

порядок слов; 

• оперировать вопросительными словами (who, what, when, where, why, how) в 

продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письме); 

• оперировать в речи отрицательными предложениями; 

• формулировать простые (нераспространенные и распространенные) 

предложения, - оперировать в речи сказуемыми разного типа — а) простым 

глагольным (He reads); б) составным именным (He is a pupil. He is ten.); в) 

составным глагольным (I can swim. I like to swim.); 

• образовывать формы единственного и множественного числа 

существительных, включая случаи man — men, woman — women, mouse — mice, 

fish — fish, deer — deer, sheep — sheep, goose — geese; 

• использовать в речи притяжательный падеж имен существительных; 

• использовать прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях сравнения, включая и супплетивные формы (good — 

better — best; bad — worse — worst); 

• выражать коммуникативные намерения с использованием грамматических 

форм Present Simple, Future Simple, Past модальных глаголов can и must; 

• использовать вспомогательные глаголы to be и to do для 

построения необходимых вопросительных, отрицательных 

конструкций; 

• оперировать в речи наречиями времени (always, often, sometimes, 

never, usually, yesterday, tomorrow), 



• использовать наиболее употребительные предлоги для обозначения 

временных и пространственных соответствий (by, on, in, at, behind, in front of, 

with, from, of, into); 

• использовать в речи личные, указательные, притяжательные местоимения. 

Коррекционная направленность предмета предполагает 

• 1. Опору на разные анализаторы при формировании учебного действия, 

навыка (нахождение буквы в «зашумленных» изображениях, лепка букв, 

написание буквы на шершавой поверхности, рисование букв в воздухе 

размашистыми движениями, определение букв на ощупь с закрытыми 

глазами, обводка букв по пунктиру, по опорным точкам) 

• 3. Широкое использование наглядных символом, схем, смысловых опор 

на этапе закрепления навыка и, впоследствии, при необходимости 

актуализации знаний. 

• 4. Увеличение количества тренировочных упражнений, многократное 

закрепление с разнообразным дидактическим материалом. 

• 5. Замедленное запоминание иностранных слов обучающимися с ЗПР, 

грамматических правил требует более длительного использования 

визуальных подсказок (для лучшего осознания учебного материала 

некоторым ученикам допустимо пользоваться индивидуальной 

карточкой- памяткой). 

2.1.4. Математика 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА В начальной школе изучение математики 

имеет особое значение в развитии младшего школьника Приобретённые им 

знания, опыт выполнения предметных и универсальных действий на 

математическом материале, первоначальное овладение математическим языком 

станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут 

востребованы в жизни Изучение математики в начальной школе направлено на 

достижение следующих образовательных, развивающих целей, а также целей 

воспитания: 

1 Освоение начальных математических знаний — понимание значения величин 

и способов их измерения; использование арифметических способов для 

разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и 

практические задачи средствами математики; работа с алгоритмами выполнения 

арифметических действий 

2 Формирование функциональной математической грамотности младшего 

школьника, которая характеризуется наличием у него опыта решения учебно- 

познавательных и учебно-практических задач, построенных на понимании и 

применении математических отношений («часть-целое», «больше-меньше», 

«равно-неравно», «порядок»), смысла арифметических действий, зависимостей 

(работа, движение, продолжительность события) 

3 Обеспечение математического развития младшего школьника — 

формирование способности к интеллектуальной деятельности, 



пространственного воображения, математической речи; умение строить 

рассуждения, выбирать аргументацию, различать верные (истинные) и неверные 

(ложные) утверждения, вести поиск информации (примеров, оснований для 

упорядочения, вариантов и др.) 

4 Становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению 

математики и умственному труду; важнейших качеств интеллектуальной 

деятельности: теоретического и пространственного мышления, воображения, 

математической речи, ориентировки в математических терминах и понятиях; 

прочных навыков использования математических знаний в повседневной жизни. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения окружающего мира, 

— 672 часа (4 часа в неделю в каждом классе): 1 класс — 132 часа, 1 

дополнительный класс — 132 часа, 2 класс — 136 часов, 3 класс — 136 часов, 4 

класс — 136 часов. 

Содержание обучения 

Числа и величины 

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

разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы 

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

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

Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, 

треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 

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

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с 

остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в 

числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения 

числового выражения. Использование свойств арифметических действий в 

вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в 

произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное 

действие, оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на 

калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 

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

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

др. Скорость, время, путь; объём работы, время, производительность труда; 



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

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

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости 

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

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, 

прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для 

выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. 

Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, 

конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. 

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

многоугольника. 

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

Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), 

измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов 

(«и»; «не»; «если... то...»; «верно/неверно, что...»; «каждый»; «все»; 

«некоторые»). 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

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

простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение 

столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, 

таблица, цепочка). 

В силу особенностей познавательной деятельности обучающихся с ЗПР 

формирование математических знаний и представлений происходит у них с 

определенными трудностями. Часто первоклассники с ЗПР демонстрируют 

пониженную математическую подготовку, в процессе счета пользуются 

развернутыми внешними действиями: передвигают предметы или 

дотрагиваются до них, вслух называют числительные, в то время как 

большинство сверстников считают предметы «глазами». При сравнении двух 

групп предметов определить разностные отношения они могут только в тех 

случаях, когда предметы в группах взаимно-однозначно соотнесены. 

Несовершенство зрительного восприятия и моторики обучающихся с ЗПР 

вызывает повышенные трудности при обучении их написанию цифр, дети с ЗПР 

гораздо дольше овладевают этим умением, часто смешивают цифры, пишут 

зеркально, слабо ориентируясь в клеточках тетради. Впоследствии 

недостаточность понимания пространственных отношений затрудняет у них 



формирование числовой последовательности, представлений о величине, 

выполнение измерительных действий. Инертность, поверхностность 

мышления, недостаточность развития мыслительных операций (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, абстрагирование) затрудняет формирование понятий 

числа, его состава, навык решения задач (несовершенство анализа и синтеза не 

позволяет им при поиске решения арифметических задач выделять главное, 

устанавливать связи и зависимости между данными и искомым; при выборе 

решения дети с ЗПР чаще опираются на внешние, несущественные признаки 

условия - отдельные слова, расстановку чисел). Недостаточность обобщения 

проявляется в механическом заучивании правил, формулировок, приемов 

вычисления без их понимания и применения на практике. 

Коррекционная направленность предмета позволит сформировать у 

обучающихся с ЗПР определенные компетенции и практические навыки, 

необходимые в повседневной жизни, практико-ориентированные умения, а 

также будет способствовать формированию приемов умственной деятельности, 

необходимых для коррекции недостатков развития при ЗПР. Для лучшего 

освоения основ математических понятий и действий у обучающихся с ЗПР 

будут формироваться практические навыки оперирования объектами, 

расширяться практический опыт действий с реальными предметами. На основе 

наблюдений и предметно-практической деятельности у обучающихся с ЗПР 

постепенно сформируются навыки самостоятельного выполнения задания, 

умение планировать свою деятельность, осуществлять самоконтроль в ходе 

выполнения задания. Коррекционная направленность предмета будет 

способствовать преодолению синкретичности мышления у детей с ЗПР, 

недостаточности мыслительных операций, несовершенства анализа и синтеза, 

трудностей пространственной ориентировки, трудностей установления 

логических зависимостей, неспособности детей с ЗПР самостоятельно делать 

умозаключения, обобщать. 

Планируемые результаты изучения предмета «Математика» на уровне 

начального общего 

образования ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬАТЫ: 

В результате изучения предмета «Математика» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

—осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным 

ситуациям, для развития общей культуры человека; развития способности 

мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и доказывать или опровергать 

их; 

—применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять 

способность договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать 

личную ответственность и объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

—осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной 

среде; 



—применять математику для решения практических задач в повседневной 

жизни, в том числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего 

возраста, взрослым и пожилым людям; 

—работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических 

отношений в реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному 

труду и уверенность своих силах при решении поставленных задач, умение 

преодолевать трудности; 

—оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности 

применения математики для рационального и эффективного решения учебных и 

жизненных проблем; 

—оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения 

трудностей; стремиться углублять свои математические знания и умения; 

—пользоваться разнообразными информационными средствами для решения 

предложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются следующие 

универсальные учебные действия. 

Универсальные познавательные учебные 

действия: Базовые логические действия: 

—устанавливать связи и зависимости между математическими объектами 

(часть- целое; причина-следствие; протяжённость); 

—применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, 

классификация (группировка), обобщение; 

—приобретать практические графические и измерительные навыки для 

успешного решения учебных и житейских задач; 

—представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, 

арифметической записи, текста в соответствии с предложенной учебной 

проблемой. 

Базовые исследовательские действия: 

—проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных 

разделов курса математики; 

—понимать и адекватно использовать математическую терминологию: 

различать, характеризовать, использовать для решения учебных и практических 

задач; 

—применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор 

вариантов) 

Работа с информацией: 

—находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую 

информацию в разных источниках информационной среды; 

—читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, 

таблицу, диаграмму, другую модель); 

—представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), 

формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями 

учебной задачи; 



—принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные 

средства и источники информации. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

—конструировать утверждения, проверять их истинность; строить логическое 

рассуждение; 

—использовать текст задания для объяснения способа и хода решения 

математической задачи; формулировать ответ; —комментировать процесс 

вычисления, построения, решения; —объяснять полученный ответ с 

использованием изученной терминологии; —в процессе диалогов по 

обсуждению изученного материала — задавать вопросы, высказывать 

суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства своей 

правоты, проявлять этику общения; 

—создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида -описание 

(например, геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении 

задачи), инструкция (например, измерение длины отрезка); 

—ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять 

деформированные; составлять по аналогии; 

—самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым 

изученным. 

Универсальные регулятивные учебные 

действия: Самоорганизация: 

—планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность 

учебных действий; 

—выполнять правила безопасного использования электронных средств, 

предлагаемых в процессе обучения. 

Самоконтроль: 

—осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

объективно оценивать их; 

—выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 

—находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск 

путей преодоления ошибок; 

Самооценка: 

—предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, 

предусматривать способы их предупреждения (формулирование вопросов, 

обращение к учебнику, дополнительным средствам обучения, в том числе 

электронным); 

—оценивать рациональность своих действий, давать им качественную 

характеристику. 

Совместная деятельность: 

—участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами 

группы (например, в случае решения задач, требующих перебора большого 

количества вариантов, приведения примеров и контрпримеров); согласовывать 

мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа, анализа 

информации; 



—осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, 

предвидеть возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать 

пути их предупреждения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: Числа и величины Выпускник научится: 

• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до 

миллиона; 

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена 

числовая последовательность, и составлять последовательность по 

заданному или самостоятельно выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

• группировать числа по заданному или самостоятельно 

установленному признаку; 

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, 

объяснять свои действия; 

• читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, 

площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и 

соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — 

секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр 

— сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, 

объяснять свои действия; 

• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, 

площади, времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия Выпускник научится: 

• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в 

пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, 

алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с 

остатком); 

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 

100 (в том числе с нулём и числом 1); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, со скобками и без скобок); 

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

• устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 



• решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 

• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи; 

• находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг); 

• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

• измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на 

глаз). 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы; 

• понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

(«.и.», «если. то.», «верно/неверно, что.», «каждый», «все», «некоторые», 

«не»); 

• выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска информации. 

Коррекционная направленность изучения предмета предполагает: 

1. Накопление и расширение практического опыта действий с реальными 

предметами (с предметными множествами - объединение и разъединение 

множеств, группировка, взаимно-однозначные соответствия, уравнивание 

разными способами, счет количественный, расположение предметов в 

заданной последовательности; конструирование - конструирование по 

подражанию, образцу, преобразование фигур из палочек; пространственная 

ориентировка - расположение предметов, ориентация в схеме тела и прочее); 

2. Опора на разные анализаторы при формировании навыка (1 нахождение 

цифры в «зашумленных» изображениях, лепка цифр, написание цифр на 



шершавой поверхности, рисование цифр в воздухе размашистыми 

движениями, определение цифры на ощупь с закрытыми глазами, обводка 

цифр по пунктиру, по опорным точкам; 2 счет с участием различных 

анализаторов: хлопки, постукивания, звучание музыкальных инструментов, 

шаги, броски мяча, подпрыгивания, определение количества на ощупь). 

3. Широкое использование наглядных символом, схем, смысловых опор на 

этапе закрепления навыка (например, дуги, лучи, рамки при решении 

примеров) и, впоследствии, при необходимости актуализации знаний. 

4. Увеличение количества тренировочных упражнений, многократное 

закрепление с разнообразным дидактическим материалом. 

5. Алгоритмизация при формировании учебного навыка - использование 

различных памяток-инструкций, в которых записана последовательность 

действий при решении уравнений, задач, письменных вычислениях. 

6. Следует соблюдать принцип «от простого к сложному», при котором 

трудность задания и уровень самостоятельности постепенно нарастают, 

предусматривать переход от развернутых внешних действий к действиям во 

внешнеречевом плане, а потом к свернутым действиям во внутреннем плане 

(Например, при плохом запоминании последовательности числительных, 

предлагается индивидуальная карточка с записанным на ней числовым 

рядом (до 10, до 20) или линейка. С помощью этой зрительной опоры 

учащиеся выполняют разнообразные упражнения: показывают предыдущее 

и последующее число, находят соседей числа и число по его соседям, 

сравнивают числа. При этом развернутые внешние действия постепенно 

заменяются сокращенными, а затем становятся автоматизированными. 

Например, ребенок выполняет задание переставляя пальцы по числовому 

ряду вправо и влево, затем без помощи пальцев только взглядом при этом 

проговаривая действия, затем мысленно, учащиеся овладевают 

присчитыванием и отсчитыванием по 1, по 2, по 3 и т. д. При этом 

рассуждения детей также сокращаются, переходя от полностью развернутых 

во внутренний план. Действие присчитывания: 

- действие передвижения пальцем по линейке и проговаривание совместно 

с учителем; 

- действие передвижения глазами по линейке и проговаривание вслух 

ребенком; 

- действие передвижения глазами по линейке и проговаривание в шепотной 

речи, далее про себя; 

- действие присчитывания во внутреннем плане (в уме). 

7. Использование визуализации инструкции или заданий, что связано с более 

сохранным наглядно-образным мышлением при ЗПР по сравнению с 

дефицитарным словесно-логическим (например, условие задачи подкрепляется 

изображением, устанавливающем связи данных и искомого). 

8. Замедленное формирование навыка требует более длительного 

использования визуальных подсказок (для лучшего усвоения терминологии 



некоторым ученикам допустимо пользоваться индивидуальной 

карточкой-памяткой, в которой обозначены компоненты действия). 

9. Формирование операции обратимости и связанной с ней гибкости мышления 

(например, упражнение в составлении обратных задач). 

10. Использование «обходных путей» при стойком дефиците формирования 

навыка (присчитывание, счет по линейке, более раннее введение приема 

письменных вычислений). 

2.1.5. Окружающий мир (Человек, природа, общество) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Федеральная рабочая программа по предмету "Окружающий мир" на 

уровне начального общего образования обучающихся с ЗПР составлена на 

основе требований к результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Учебный предмет "Окружающий мир" предметной области 

"Обществознание и естествознание" несет в себе большой развивающий 

потенциал: у обучающихся формируются предпосылки научного 

мировоззрения, познавательные интересы и способности, создаются условия 

для самопознания и саморазвития. Вместе с тем эмоциональная окрашенность 

большинства тем, яркость иллюстраций учебников и пособий, возможность 

видеосопровождения и наличие компьютерных программ, которые можно 

использовать в качестве обучающих, делает этот учебный предмет 

потенциально привлекательным для обучающихся. 

Общая цель учебного предмета "Окружающий мир" заключается в 

формировании начальных знаний о природе и обществе - предпосылок для 

изучения широкого спектра учебных предметов в основной школе. 

Изучение предмета "Окружающий мир", интегрирующего знания о 

природе, предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нем, 

соответствует потребностям и интересам обучающихся младшего школьного 

возраста с ЗПР. 

Обучающиеся с ЗПР овладевают основами практико-ориентированных 

знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно- 

следственные связи в окружающем мире, на многообразном материале природы 

и культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями для 

формирования у обучающихся фундамента экологической, и 

культурологической грамотности и соответствующих компетентностей - 

умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это 

позволит обучающимся освоить основы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

А это ключ к осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления 

окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, давая 

обучающемуся с ЗПР возможность найти свое место в ближайшем окружении, 

попытаться прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с 



интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем свое 

личное и социальное благополучие, что особенно важно для обучающихся с 

ЗПР. 

Существенная особенность учебного предмета состоит в том, что в нем 

заложена содержательная основа для широкой реализации межпредметных 

связей всех дисциплин начального образования. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения окружающего мира, — 

336 часов (два часа в неделю в каждом классе): 1 класс — 66 часов, 1 

дополнительный класс — 66 часов, 2 класс — 68 часов, 3 класс — 68 часов, 4 

класс — 68 часов. 

Содержание обучения. 

Человек и природа. 

Природа - это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные 

объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. 

Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры). Расположение 

предметов в пространстве (право, лево, верх, низ). Примеры явлений природы: 

смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, 

рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество - то, из чего состоят все природные объекты и предметы. 

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

природный газ. 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. 

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, болото); 

использование человеком. Водоемы родного края (названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Воздух - смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных, человека. Охрана, бережное использование воздуха. 



Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, 

значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот 

воды в природе. Охрана, бережное использование воды. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное 

отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края 

(2 - 3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни 

человека. Охрана, бережное использование почв. 

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

плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, 

вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, 

травы. Дикорастущие, культурные и комнатные растения. Роль растений в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к дикорастущим 

растениям, уход за комнатными и культурными растениями. Растения родного 

края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных 

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

птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных. 

Размножение животных. Дикие и домашние животные. Роль животных в 

природе и жизни людей. Охрана и бережное отношение человека к диким 

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

названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, 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 основе 

наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

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

влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек - часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение 

человеком законов жизни природы посредством практической деятельности. 

Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий 

сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на 

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

природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в 

охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные представители 

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

Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 



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

мальчики и девочки. Общее представление о строении тела человека. Системы 

органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, 

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

за кожей, ногтями, волосами, зубами. Здоровый образ жизни, соблюдение 

режима, профилактика нарушений деятельности органов чувств, опорно- 

двигательной, пищеварительной, дыхательной, нервной систем. Измерение 

температуры тела человека, частоты пульса. Понимание состояния своего 

здоровья, личная ответственность каждого человека за состояние своего 

здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное 

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

Человек и общество. 

Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно - 

нравственные и культурные ценности российского общества, отраженные в 

государственных праздниках и народных традициях региона. 

Человек - член общества, создатель и носитель культуры. 

Могонациональность - особенность нашей страны. Общее представление о 

вкладе разных народов в многонациональную культуру нашей страны. Ценность 

каждого народа для него самого и для всей страны. Взаимоотношения человека с 

другими людьми. Культура общения. Уважение к чужому мнению. 

Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной 

помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных - долг каждого 

человека. Родословная. Свои фамилия, имя, отчество, возраст. Имена и фамилии 

членов семьи. Знаковые даты и события в истории семьи, участие семьи в 

событиях страны и региона (стройках, Великой отечественной войне, в работе в 

тылу) семейные праздники, традиции. День Матери. День любви, семьи и 

верности. 

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

учителю. Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. 

Школьные праздники и торжественные даты. День учителя. Составление 

режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, 

взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. 

Правила взаимодействия со знакомыми и незнакомыми взрослыми и 

сверстниками. Культура поведения в школе и других общественных местах.  

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 

значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. 

Личная ответственность человека за результаты своего труда и 

профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, 

воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. 

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



Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое 

содержание понятий "Родина", "Отечество", "Отчизна". Государственная 

символика России: Государственный герб России, Государственный флаг 

России, Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании 

гимна. Конституция - Основной закон Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации - глава государства. Ответственность 

главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие 

граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 

Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, 

День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты 

своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к государственному 

празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва - столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, 

Красная площадь, Большой театр Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, 

памятник Петру I - Медный всадник, разводные мосты через Неву), города 

Золотого кольца России (по выбору). Главный город родного края: 

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических 

событий, связанных с ним. 

Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 

обычаи, характерные особенности быта (по выбору). 

Родной край - частица России. Родной город (населенный пункт), регион 

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

театры, спортивные комплексы. Особенности труда людей родного края, их 

профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их 

обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного 

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

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

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: 

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

Федерация. Картины быта, труда, традиций людей в разные исторические 

времена. Выдающиеся люди разных эпох. Охрана памятников истории и 

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

народов на Земле. Знакомство с 3 - 4 (несколькими) странами (по выбору): 

название, расположение на политической карте, столица, главные 

достопримечательности. 

Правила безопасной жизни. 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня обучающегося, 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. 

Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила 

взаимодействия с незнакомыми людьми. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей - нравственный долг 

каждого человека. 

Планируемые результаты изучения предмета 

«Окружающий мир» на уровне начального общего образования 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

• становление ценностного отношения к своей Родине — России; 

понимание особой роли многонациональной России в современном мире; 

• осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности, принадлежности к российскому народу, к своей 

национальной общности; 

• сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края; проявление интереса к истории и многонациональной 

культуре своей страны, уважения к своему и другим народам; 

• первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание 

прав и ответственности человека как члена общества 

Духовно-нравственного воспитания: 

• проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их 

взглядам, признанию их индивидуальности; 

• принятие существующих в обществе нравственно-этических норм 

поведения и правил межличностных отношений, которые строятся на 

проявлении гуманизма, сопереживания, уважения и доброжелательности; 

• применение правил совместной деятельности, проявление способности 

договариваться, неприятие любых форм поведения, направленных на 

причинение физического и морального вреда другим людям 

Эстетического воспитания: 

• понимание особой роли России в развитии общемировой художественной 

культуры, проявление уважительного отношения, восприимчивости и 

интереса к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; 

• использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 

деятельности, в разных видах художественной деятельности 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 



• соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и 

других людей) образа жизни; выполнение правил безопасного поведении 

в окружающей среде (в том числе ин- формационной); 

• приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью 

Трудового воспитания: 

• осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, 

навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к 

различным профессиям 

Экологического воспитания: 

• осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических 

норм поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, 

приносящих ей вред 

Ценности научного познания: 

• ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной 

картине мира; 

• осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, 

активности, инициативности, любознательности и самостоятельности в 

обогащении своих знаний, в том числе с использованием различных 

информационных средств. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

• понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и 

социальной среды обитания), проявлять способность ориентироваться в 

изменяющейся действительности; 

• на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира 

устанавливать связи и зависимости между объектами (часть — целое; 

причина — следствие; изменения во времени и в пространстве); 

• сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для 

сравнения, устанавливать аналогии; 

• объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

• определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

• находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного алгоритма; 

• выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма 

Базовые исследовательские действия: 

• проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или 

выдвинутому предположению) наблюдения, несложные опыты; 

проявлять интерес к экспериментам, проводимым под руководством 

учителя; 



• определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных вопросов; 

• формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

• моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в 

природе (живая и неживая природа, цепи питания; природные зоны), а 

также в социуме (лента времени; поведение и его последствия; 

коллективный труд и его результаты и др.); 

• проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами 

(часть — целое, причина — следствие); 

• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования) 

Работа с информацией: 

• использовать различные источники для поиска информации, выбирать 

источник получения информации с учётом учебной задачи; 

• согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

• распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основе предложенного учителем способа её проверки; 

• находить и использовать для решения учебных задач текстовую, 

графическую, аудиовизуальную информацию; 

• читать и интерпретировать графически представленную информацию 

(схему, таблицу, иллюстрацию); 

• соблюдать правила информационной безопасности в условиях 

контролируемого доступа в Интернет (с помощью учителя); 

• анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

• фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, 

выступление, высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, 

диаграмма) 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

• в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать 

выступления участников; 

• признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать своё мнение; приводить доказательства 

своей правоты; 

• соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное 

отношение к собеседнику; 

• использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли 

текста о природе, социальной жизни, взаимоотношениях и поступках 

людей; 



• создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

• конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов 

наблюдений и опытной работы, подкреплять их доказательствами; 

• находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об 

изученных объектах и явлениях природы, событиях социальной жизни; 

• готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией 

(текст, рисунки, фото, плакаты и др.) к тексту выступления 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

• планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия 

по решению учебной задачи; 

• выстраивать последовательность выбранных действий и операций 

Самоконтроль: 

• осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

• находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; 

корректировать свои действия при необходимости (с небольшой помощью 

учителя); 

• предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, 

предусматривать способы их предупреждения, в том числе в житейских 

ситуациях, опасных для здоровья и жизни 

Самооценка: 

• объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою 

оценку с оценкой учителя; 

• оценивать целесообразность выбранных способов действия, при 

необходимости корректировать их 

Совместная деятельность: 

• понимать значение коллективной деятельности для успешного решения 

учебной (практической) задачи; активно участвовать в формулировании 

краткосрочных и долгосрочных целей совместной деятельности (на 

основе изученного материала по окружающему миру); 

• коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять 

роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

• проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

• выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и 

оценивать работу каждого участника; считаться с наличием разных 

мнений; не допускать конфликтов, при их возникновении мирно 

разрешать без участия взрослого; 

• ответственно выполнять свою часть работы 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее 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 окружающей среде; 

4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия 

собственных действий и действий, совершаемых другими людьми. 

Коррекционная направленность предмета позволяет развивать у 

обучающихся с ЗПР наблюдательность, познавательную активность, умение 

подмечать сходство и различие в наблюдаемом, проводить планомерный анализ 

объекта, выполнять классификацию по разным основаниям, устанавливать 

причинно-следственные зависимости между наблюдаемыми объектами и 

явлениями, строить связные высказывания, описывать наблюдаемые явления, 

уточнять, расширять и активизировать лексический запас. У обучающихся с 

ЗПР расширяется кругозор, происходит обогащение жизненного опыта, 

повышается осознанность восприятия путем организации 

предметно-практической и продуктивной деятельности, происходит улучшение 

зрительного восприятия, зрительной и словесной памяти, активизация 

мыслительной деятельности, формируется умение делать выводы и 

умозаключения на основе обсуждения под руководством взрослого 

наблюдаемых событий, явлений, предметов. 

 Человек и природа Выпускник научится: 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

• использовать зрительно-моторную координацию, пространственную 

ориентировку и зрительное восприятие для расширения знаний о живой и 

неживой природе, формирования целостных представлений о предметах 

окружающего мира посредством развития способности вести 

целенаправленное наблюдение для формирования умений анализировать 

свои восприятия, относить их к определенному предмету; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков 

или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные 

приборы; 

• следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

• использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и 



извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания 

собственных устных или письменных высказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том 

числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

• использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений 

или описания свойств объектов; 

• мысленно воспроизводить топографию знакомого пространства; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе; 

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и 

безопасность человека; 

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья; 

• использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья; 

• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото - и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить 

небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; 

находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, 

свой регион и его главный город; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных 

событий на «ленте времени»; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития 

этических чувств, доброжелательности и эмоционально -нравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• используя дополнительные источники информации (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить 

факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на 

основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от 

вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития 



этических чувств, доброжелательности и эмоционально - нравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и 

детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, 

ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или 

письменных высказываний; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

• участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде. 

2.1.6. Основы религиозных культур и светской этики 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Предметная область ОРКСЭ состоит из учебных модулей по выбору 

«Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы религиозных 

культур народов России», «Основы светской этики». В соответствии с 

федеральным законом выбор модуля осуществляется по заявлению родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. Выбор 

установлен в ФЗ «Об образовании в РФ» (ч. 2 ст. 87.). 

Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ включают результаты 

по каждому учебному модулю. При конструировании планируемых результатов 

учитываются цели обучения, требования, которые представлены в стандарте, и 

специфика содержания каждого учебного модуля. Общие результаты содержат 

перечень личностных и метапредметных достижений, которые приобретает 

каждый обучающийся, независимо от изучаемого модуля. Поскольку предмет 

изучается один год (4 класс), то все результаты обучения представляются за этот 

период. Целью ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотивации к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а 

также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Основными задачами ОРКСЭ являются: 

— знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и 

светской этики по выбору родителей (законных представителей); 

— развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм 

и ценностей в жизни личности, семьи, общества; 

— обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и 

морали, ранее полученных в начальной школе, формирование ценностно- 

смысловой сферы личности с учётом мировоззренческих и культурных 

особенностей и потребностей семьи; 



— развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, 

разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного 

уважения и диалога. Основной методологический принцип реализации ОРКСЭ 

— культурологический подход, способствующий формированию у младших 

школьников первоначальных представлений о культуре традиционных религий 

народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма), российской 

светской (гражданской) этике, основанной на конституционных правах, 

свободах и обязанностях человека и гражданина в Российской Федерации. 

Культурологическая направленность предмета способствует развитию у 

обучающихся представлений о нравственных идеалах и ценностях религиозных 

и светских традиций народов России, формированию ценностного отношения к 

социальной реальности, осознанию роли буддизма, православия, ислама, 

иудаизма, светской этики в истории и культуре нашей страны. 

Коммуникативный подход к преподаванию предмета ОРКСЭ предполагает 

организацию коммуникативной деятельности обучающихся, требующей от них 

умения выслушивать позицию партнёра по деятельности, принимать её, 

согласовывать усилия для достижения поставленной цели, находить адекватные 

вербальные средства передачи информации и рефлексии. Деятельностный 

подход, основывающийся на принципе диалогичности, осуществляется в 

процессе активного взаимодействия обучающихся, сотрудничества, обмена 

информацией, обсуждения разных точек зрения и т. п. 

Предпосылками усвоения младшими школьниками содержания курса 

являются психологические особенности детей, завершающих обучение в 

начальной школе: интерес к социальной жизни, любознательность, принятие 

авторитета взрослого. Психологи подчёркивают естественную открытость детей 

этого возраста, способность эмоционально реагировать на окружающую 

действительность, остро реагировать как на доброжелательность, отзывчивость, 

доброту других людей, так и на проявление несправедливости, нанесение обид и 

оскорблений. Всё это становится предпосылкой к пониманию законов 

существования в социуме и принятию их как руководства к собственному 

поведению. Вместе с тем в процессе обу-чения необходимо учитывать, что 

младшие школьники с трудом усваивают абстрактные философские сентенции, 

нравственные поучения, поэтому особое внимание должно быть уделено 

эмоциональной стороне восприятия явлений социальной жизни, связанной с 

проявлением или нарушением нравственных, этических норм, обсуждение 

конкретных жизненных ситуаций, дающих образцы нравственно ценного 

поведения. 

В рамках реализации ОРКСЭ в части преподавания учебных модулей по 

основам религиозных культур не предусматривается подготовка обучающихся к 

участию в богослуже-ниях, обучение религиозной практике в религиозной 

общине (Письмо Минобрнауки России от 22.08.2012 №08-250 «О введении 

учебного курса ОРКСЭ»). 

Тематическое планирование включает название раздела (темы) с указание 

количества академических часов, отводимых на освоение каждой темы учебного 



модуля, характеристику основных видов деятельности учащихся, в том числе с 

учётом рабочей программы воспитания, возможность использования по этой 

теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно- 

методическими материалами в электронном (цифровом) виде и реализующими 

дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует 

законодательству об образовании. 

Место ОРКСЭ в учебном плане: ОРКСЭ изучается в 4 классе, один час в 

неделю (34 ч). 

Содержание учебного курса 

Модуль «Основы православной культуры» 

Россия — наша Родина. 

Культура и религия. Праздники в религиях мира. 

Представление о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России. 

Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 

обществе. Значение нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества. 

Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и 

труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы 

общества и отношение к ним разных религий. Любовь и уважение к Отечеству. 

Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы исламской культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в исламскую традицию. Культура и 

религия. Пророк Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в 

исламской традиции. Во что верят мусульмане. Добро и зло в исламской 

традиции. Нравственные основы ислама. Любовь к ближнему. Отношение к 

труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы ислама. 

Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. 

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

Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности 

проведения. Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы буддийской культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в буддийскую духовную традицию. 

Культура и религия. Будда и его учение. Буддийские святыни. Будды и 

бодхисатвы. Семья в буддийской культуре и её 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. 



Модуль «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 иудейской 

культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её устройство. Суббо -та 

(Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в 

повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский 

дом. Еврейский календарь: 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. 

Модуль «Основы религиозных культур народов России» 

Россия — наша Родина. Культура и религия. Религиозная культура 

народов России. Мировые религии и иудаизм. Их основатели. Священные книги 

христианства, ислама, иудаизма, буддизма. Хранители предания в религиях. 

Человек в религиозных традициях народов России. Добро и зло. Священные 

сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религия и мораль. 

Нравственные заповеди христианства, ислама, иудаизма, буддизма. Обычаи и 

обряды. Праздники и календари в религиях. Семья, семейные ценности. Долг, 

свобода, ответственность, труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, 

социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы светской этики» 

Россия — наша Родина. Этика и её значение в жизни человека. Праздники 

как одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культуре 

Отечества, в культурах разных народов России. Государство и мораль 

гражданина, основной закон (Контитуция) в государстве как источник 

российской светской (гражданской) этики. Трудовая мораль. Нравственные 

традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время. 

Нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Нормы морали. Семейные 

ценности и этика семейных отношений. Этикет. Образование как нравственная 

норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Особенности познавательной деятельности обучающихся с ЗПР 

(сниженная активность во многих видах деятельности, нестойкость интереса к 

новой информации, отсутствие стремления к поиску решений) определяют 

ограниченность их знаний и представлений об окружающем мире. Обращает на 

себя внимание бедность их жизненного опыта, недостаточная осведомленность, 

поверхностные неотчетливые представления о природных объектах и явлениях, 

недостаточное понимания логических связей, закономерностей. Для них 

характерно неумение выделять признаки наблюдаемого явления, трудности 



установления причинно-следственных связей. По причине недостаточной 

сформированности мыслительных операций они оказываются не в состоянии 

сделать правильный вывод, обосновать свой ответ. 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Основы 

светской этики и религиозных культур» на уровне начального общего 

образован

ия ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» в 4 классе у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты: 

— понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать 

чувство гордости за свою Родину; 

— формировать национальную и гражданскую самоидентичность, 

осознавать свою этническую и национальную принадлежность; 

— понимать значение гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; осознавать ценность человеческой жизни; 

— понимать значение нравственных норм и ценностей как условия жизни 

личности, семьи, общества; 

— осознавать право гражданина РФ исповедовать любую традиционную 

религию или не исповедовать никакой ре-лигии; 

— строить своё общение, совместную деятельность на основе правил 

коммуникации: умения договариваться, мирно разрешать конфликты, уважать 

другое мнение, независимо от принадлежности собеседников к религии или к 

атеизму; 

— соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в 

российском обществе, проявлять уважение к духовным традициям народов 

России, терпимость к представителям разного вероисповедания; 

— строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил; проявлять 

в повседневной жизни доброту, справедливость, доброжелательность в 

общении, желание при необходимости прийти на помощь; 

— понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-нравственной 

культуре, стремиться анализировать своё поведение, избегать негативных 

поступков и действий, оскорбляющих других людей; 

— понимать необходимость бережного отношения к материальным и 

духовным ценностям. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

— овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной 

деятельности, поиска оптимальных средств их достижения; 

— формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

определять и находить наиболее эффективные способы достижения 

результата, вносить соответствующие коррективы в процесс их реализации на 

основе оценки и учёта характера ошибок, понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности; 



— совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и 

коммуникативных ситуациях; адекватное использование речевых средств и 

средств информационно-коммуникационных технологий для решения 

различных коммуникативных и познавательных задач; 

— совершенствовать умения в области работы с информацией, 

осуществления информационного поиска для выполнения учебных заданий; 

— овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров, осознанного построения речевых высказываний в соответствии с 

задачами коммуникации; 

— овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

— формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и право каждого иметь 

свою собственную, умений излагать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий; 

— совершенствовать организационные умения в области коллективной 

деятельности, умения определять общую цель и пути её достижения, умений 

договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

— ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности 

общества — мораль, этика, этикет, справедливость, гуманизм, 

благотворительность, а также используемых в разных религиях (в пределах 

изученного); 

— использовать разные методы получения знаний о традиционных 

религиях и светской этике (наблюдение, чтение, сравнение, вычисление); 

— применять логические действия и операции для решения учебных задач: 

сравнивать, анализировать, обобщать, делать выводы на основе изучаемого 

фактического материала; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; 

обосновывать свои суждения, приводить убедительные доказательства; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 

Работа с информацией: 

— воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, 

подчёркивать её принадлежность к определённой религии и/или к гражданской 

этике; 

— использовать разные средства для получения информации в соответствии 

с поставленной учебной задачей (текстовую, графическую, видео); 



— находить дополнительную информацию к основному учебному 

материалу в разных информационных источниках, в том числе в Интернете (в 

условиях контролируемого 

входа); 

— анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных 

источниках, с помощью учителя, оценивать её объективность и правильность. 

Коммуникативные УУД: 

— использовать смысловое чтение для выделения главной мысли 

религиозных притч, сказаний, произведений фольклора и художественной 

литературы, анализа и оценки жизненных ситуаций, раскрывающих проблемы 

нравственности, этики, речевого этикета; 

— соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать 

вопросы и высказывать своё мнение; проявлять уважительное отношение к 

собеседнику с учётом особенностей участников общения; 

— создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для 

воссоздания, анализа и оценки нравственно-этических идей, представленных в 

религиозных учениях и светской этике. 

Регулятивные УУД: 

— проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в 

осуществлении учебной деятельности и в конкретных жизненных ситуациях; 

контролировать состояние своего здоровья и эмоционального благополучия, 

предвидеть опасные для здоровья и жизни ситуации и способы их 

предупреждения; 

— проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, 

ориентируясь на нравственные правила и нормы современного российского 

общества; проявлять способность к сознательному самоограничению в 

поведении; 

— анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и 

негативного отношения к окружающему миру (природе, людям, предметам 

трудовой деятельности); 

— выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, 

действиям: одобрять нравственные нормы поведения; осуждать проявление 

несправедливости, жадности, нечестности, зла; 

— проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к 

предмету, желание больше узнать о других религиях и правилах светской этики 

и этикета. 

Совместная деятельность: 

— выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым 

качествам, корректно высказывать свои пожелания к работе, спокойно 

принимать замечания к своей работе, объективно их оценивать; 

— владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, 

договариваться, руководить; терпеливо и спокойно разрешать возникающие 

конфликты; 



— готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и 

дополнительному материалу с иллюстративным материалом и 

видеопрезентацией. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Модуль «Основы православной культуры» 

Предметные результаты обучения по модулю «Основы православной 

культуры» должны обеспечивать следующие достижения обучающегося: 

— выражать своими словами первоначальное понимание сущности 

духовного развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни 

представлений о себе, людях, окружающей действительности; 

— выражать своими словами понимание значимости нравственного 

совершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить 

примеры; 

— выражать понимание и принятие значения российских традиционных 

духовных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры 

народов России, российского общества как источника и основы духовного 

развития, нравственного совершенствования; 

— рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, 

их значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и 

деятельности; 

— раскрывать основное содержание нравственных категорий в 

православной культуре, традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, 

покаяние, сострадание, ответственность, послушание, грех как нарушение 

заповедей, борьба с грехом, спасение), основное содержание и соотношение 

ветхозаветных Десяти заповедей и Евангельских заповедей Блаженств, 

христианского нравственного идеала; объяснять «золотое правило 

нравственности» в православной христианской традиции; 

— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, 

поведения (своих и других людей) с позиций православной этики; 

— раскрывать своими словами первоначальные представления о 

мировоззрении (картине мира) в православии, вероучении о Боге-Троице, 

Творении, человеке, Богочеловеке Иисусе Христе как Спасителе, Церкви; 

— рассказывать о Священном Писании Церкви — Библии (Ветхий Завет, 

Новый Завет, Евангелия и евангелисты), апостолах, святых и житиях святых, 

священнослужителях, богослужениях, молитвах, Таинствах (общее число 

Таинств, смысл Таинств Крещения, Причастия, Венчания, Исповеди), 

монашестве и монастырях в православной традиции; 

— рассказывать о назначении и устройстве православного храма (собственно 

храм, притвор, алтарь, иконы, иконостас), нормах поведения в храме, общения 

с мирянами и священнослужителями; 

— рассказывать о православных праздниках (не менее трёх, включая 

Воскресение Христово и Рождество Христово), православных постах, 

назначении поста; 



— раскрывать основное содержание норм отношений в православной семье, 

обязанностей и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, 

матери, братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам; православных 

семейных ценностей; 

— распознавать христианскую символику, объяснять своими словами её 

смысл (православный крест) и значение в православной культуре; 

— рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об 

иконописи; выделять и объяснять особенности икон в сравнении с картинами; 

— излагать основные исторические сведения о возникновении православной 

религиозной традиции в России (Крещение Руси), своими словами объяснять 

роль православия в становлении культуры народов России, российской 

культуры и государственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

православного исторического и культурного наследия в своей местности, 

регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению 

и представлению её результатов; 

— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 

этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, 

поступать согласно своей совести; 

— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого 

выбора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы 

вероисповедания; понимание российского общества как многоэтничного и 

многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского 

общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 

Оте-честву, нашей общей Родине — России; приводить примеры 

сотрудничества последователей традиционных религий; 

— называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме 

изучаемой), народы России, для которых традиционными религиями 

исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

— выражать своими словами понимание человеческого достоинства, 

ценности человеческой жизни в православной духовно-нравственной 

культуре, традиции. 

Модуль «Основы исламской культуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля 

«Основы исламской культуры» должны отражать сформированность умений: 

— выражать своими словами первоначальное понимание сущности 

духовного развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни 

представлений о себе, людях, окружающей действительности; 

— выражать своими словами понимание значимости нравственного 

совершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить 

примеры; 

— выражать понимание и принятие значения российских традиционных 

духовных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры 



народов России, российского общества как источника и основы духовного 

развития, нравственного совершенствования; 

— рассказывать о нравственных заповедях, нормах исламской религиозной 

морали, их значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в 

общении и деятельности; 

— раскрывать основное содержание нравственных категорий в исламской 

культуре, традиции (вера, искренность, милосердие, ответственность, 

справедливость, честность, великодушие, скромность, верность, терпение, 

выдержка, достойное поведение, стремление к знаниям); 

— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, 

поведения (своих и других людей) с позиций исламской этики; 

— раскрывать своими словами первоначальные представления о 

мировоззрении (картине мира) в исламской культуре, единобожии, вере и её 

основах; 

— рассказывать о Священном Коране и сунне — примерах из жизни пророка 

Мухаммада; о праведных предках, о ритуальной практике в исламе (намаз, 

хадж, пост, закят, дуа, зикр); 

— рассказывать о назначении и устройстве мечети (минбар, михраб), нормах 

поведения в мечети, общения с верующими и служителями ислама; 

— рассказывать о праздниках в исламе (Ураза-байрам, Курбан-байрам, 

Маулид); 

— раскрывать основное содержание норм отношений в исламской семье, 

обязанностей и ответственности членов семьи; норм отношений детей к отцу, 

матери, братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам; норм отношений с 

дальними родственниками, соседями; исламских семейных ценностей; 

— распознавать исламскую символику, объяснять своими словами её смысл 

и охарактеризовать назначение исламского орнамента; 

— рассказывать о художественной культуре в исламской традиции, 

религиозных напевах, каллиграфии, архитектуре, книжной миниатюре, 

религиозной атрибутике, одежде; 

— излагать основные исторические сведения о возникновении исламской 

религиозной традиции в России, своими словами объяснять роль ислама в 

становлении культуры народов России, российской культуры и 

государственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

исламского исторического и культурного наследия в своей местности, регионе 

(мечети, медресе, памятные и святые места), оформлению и представлению её 

результатов; 

— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 

этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести; 

— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого 

выбора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы 

вероисповедания; понимание российского общества как многоэтничного и 



многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского 

общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 

Оте-честву, нашей общей Родине — России; приводить примеры 

сотрудничества последователей традиционных религий; 

— называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме 

изучаемой), народы России, для которых традиционными религиями 

исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

— выражать своими словами понимание человеческого достоинства, 

ценности человеческой жизни в исламской духовно-нравственной культуре, 

традиции. 

Модуль «Основы буддийской культуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля 

«Основы буддийской культуры» должны отражать сформированность умений: 

— выражать своими словами первоначальное понимание сущности 

духовного развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни 

представлений о себе, людях, окружающей действительности; 

— выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить 

примеры; 

— выражать понимание и принятие значения российских традиционных 

духовных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры 

народов России, российского общества как источника и основы духовного 

развития, нравственного совершенствования; 

— рассказывать о нравственных заповедях, нормах буддийской религиозной 

морали, их значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в 

общении и деятельности; 

— раскрывать основное содержание нравственных категорий в буддийской 

культуре, традиции (сострадание, милосердие, любовь, ответственность, 

благие и неблагие деяния, освобождение, борьба с неведением, уверенность в 

себе, постоянство перемен, внимательность); основных идей (учения) Будды о 

сущности человеческой жизни, цикличности и значения сансары; понимание 

личности как совокупности всех поступков; значение понятий «правильное 

воззрение» и «правильное действие»; 

— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, 

поведения (своих и других людей) с позиций буддийской этики; 

— раскрывать своими словами первоначальные представления о 

мировоззрении (картине мира) в буддийской культуре, учении о Будде 

(буддах), бодхисаттвах, Вселенной, человеке, обществе, сангхе, сансаре и 

нирване; понимание ценности любой формы жизни как связанной с ценностью 

человеческой жизни и бытия; 

— рассказывать о буддийских писаниях, ламах, службах; смысле принятия,  

восьмеричном пути и карме; 

— рассказывать о назначении и устройстве буддийского храма, нормах 

поведения в храме, общения с мирскими последователями и ламами; 



— рассказывать о праздниках в буддизме, аскезе; 

— раскрывать основное содержание норм отношений в буддийской семье, 

обязанностей и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, 

матери, братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам; буддийских 

семейных ценностей; 

— распознавать буддийскую символику, объяснять своими словами её смысл 

и значение в буддийской культуре; 

— рассказывать о художественной культуре в буддийской традиции; 

— излагать основные исторические сведения о возникновении буддийской 

религиозной традиции в истории и в России, своими словами объяснять роль 

буддизма в становлении культуры народов России, российской культуры и 

государственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

буддийского исторического и культурного наследия в своей местности, 

регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению 

и представлению её результатов; 

— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 

этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, 

поступать согласно своей совести; 

— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого 

выбора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы 

вероисповедания; понимание российского общества как многоэтничного и 

многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского 

общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 

Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры 

сотрудничества последователей традиционных религий; 

— называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме 

изучаемой), народы России, для которых традиционными религиями 

исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

— выражать своими словами понимание человеческого достоинства, 

ценности человеческой жизни в буддийской духовно-нравственной культуре, 

традиции. 

Модуль «Основы иудейской культуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля 

«Основы иудейской культуры» должны отражать сформированность умений: 

— выражать своими словами первоначальное понимание сущности 

духовного развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни 

представлений о себе, людях, окружающей действительности; 

— выражать своими словами понимание значимости нравственного 

совершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить 

примеры; 

— выражать понимание и принятие значения российских традиционных 

духовных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры 



народов России, российского общества как источника и основы духовного 

развития, нравственного совершенствования; 

— рассказывать о нравственных заповедях, нормах иудейской морали, их 

значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и 

деятельности; 

— раскрывать основное содержание нравственных категорий в иудейской 

культуре, традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, 

сострадание, ответственность, послушание, исполнение заповедей, борьба с 

грехом и спасение), основное содержание и место заповедей (прежде всего, 

Десяти заповедей) в жизни человека; объяснять «золотое правило 

нравственности» в иудейской религиозной традиции; 

— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, 

поведения (своих и других людей) с позиций иудейской этики; 

— раскрывать своими словами первоначальные представления о 

мировоззрении (картине мира) в иудаизме, учение о единобожии, об основных 

принципах иудаизма; 

— рассказывать о священных текстах иудаизма — Торе и Танахе, о Талмуде, 

произведениях выдающихся деятелей иудаизма, богослужениях, молитвах; 

— рассказывать о назначении и устройстве синагоги, о раввинах, нормах 

поведения в синагоге, общения с мирянами и раввинами; 

— рассказывать об иудейских праздниках (не менее четырёх, включая Рош-а- 

Шана, Йом-Киппур, Суккот, Песах), постах, назначении поста; 

— раскрывать основное содержание норм отношений в еврейской семье, 

обязанностей и ответственности членов семьи, отношений детей к отцу, 

матери, братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам; иудейских 

традиционных семейных ценностей; 

— распознавать иудейскую символику, объяснять своими словами её смысл 

(магендовид) и значение в еврейской культуре; 

— рассказывать о художественной культуре в иудейской традиции, 

каллиграфии, религиозных напевах, архитектуре, книжной миниатюре, 

религиозной атрибутике, одежде; 

— излагать основные исторические сведения о появлении иудаизма на 

территории России, своими словами объяснять роль иудаизма в становлении 

культуры народов России, российской культуры и государственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

иудейского исторического и культурного наследия в своей местности, регионе 

(синагоги, кладбища, памятные и святые места), оформлению и 

представлению её результатов; 

— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 

этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, 

поступать согласно своей совести; 

— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого 

выбора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы 

вероисповедания; понимание российского общества как многоэтничного и 



многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского 

общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 

Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры 

сотрудничества последователей традиционных религий; 

— называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме 

изучаемой), народы России, для которых традиционными религиями 

исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

— выражать своими словами понимание человеческого достоинства, 

ценности человеческой жизни в иудейской духовно-нравственной культуре, 

традиции. 

Модуль «Основы религиозных культур народов России» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля 

«Основы религиозных культур народов России» должны отражать 

сформированность умений: 

— выражать своими словами первоначальное понимание сущности 

духовного развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни 

представлений о себе, людях, окружающей действительности; 

— выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить 

примеры; 

— выражать понимание и принятие значения российских традиционных 

духовных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры 

народов России, российского общества как источника и основы духовного 

развития, нравственного совершенствования; 

— рассказывать о нравственных заповедях, нормах морали в традиционных 

религиях России (православие, ислам, буддизм, иудаизм), их значении в 

выстраивании отношений в семье, между людьми; 

— раскрывать основное содержание нравственных категорий (долг, 

свобода, ответственность, милосердие, забота о слабых, взаимопомощь) в 

религиозной культуре народов России (православии, исламе, буддизме, 

иудаизме); объяснять «золотое правило нравственности» в религиозных 

традициях; 

— соотносить нравственные формы поведения с нравственными нормами, 

заповедями в традиционных религиях народов России; 

— раскрывать своими словами первоначальные представления о 

мировоззрении (картине мира) в вероучении православия, ислама, буддизма, 

иудаизма; об основателях религий; 

— рассказывать о священных писаниях традиционных религий народов 

России (Библия, Коран, Трипитака (Ганджур), Танах), хранителях предания и 

служителях религиозного культа (священники, муллы, ламы, раввины), 

религиозных обрядах, ритуалах, обычаях (1—2 примера); 

— рассказывать о назначении и устройстве священных сооружений 

(храмов) традиционных религий народов России, основных нормах поведения 

в храмах, общения с верующими; 



— рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных 

религий народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма, не менее 

одного религиозного праздника каждой традиции); 

— раскрывать основное содержание норм отношений в религиозной семье 

(православие, ислам, буддизм, иудаизм), общее представление о семейных 

ценностях в традиционных религиях народов России; понимание отношения к 

труду, учению в традиционных религиях народов России; 

— распознавать религиозную символику традиционных религий народов 

России (православия, ислама, буддизма, иудаизма минимально по одному 

символу), объяснять своими словами её значение в религиозной культуре; 

— рассказывать о художественной культуре традиционных религий 

народов России (православные иконы, исламская каллиграфия, буддийская 

танкопись); главных особенностях религиозного искусства православия, 

ислама, буддизма, иудаизма (архитектура, изобразительное искусство, язык и 

поэтика религиозных текстов, музыки или звуковой среды); 

— излагать основные исторические сведения о роли традиционных религий в 

становлении культуры народов России, российского общества, российской 

государственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

исторического и культурного наследия традиционных религий народов 

России в своей местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и 

святые места), оформлению и представлению её результатов; 

— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 

этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести; 

— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого 

выбора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы 

вероисповедания; понимание российского общества как многоэтничного и 

многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского 

общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 

Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры 

сотрудничества последователей традиционных религий; 

— называть традиционные религии в России, народы России, для которых 

традиционными религиями исторически являются православие, ислам, 

буддизм, иудаизм; 

— выражать своими словами понимание человеческого достоинства, 

ценности человеческой жизни в традиционных религиях народов России. 

Модуль «Основы светской этики» Предметные результаты освоения 

образовательной программы модуля 

«Основы светской этики» должны отражать сформированность умений: 

— выражать своими словами первоначальное понимание сущности 

духовного развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни 

представлений о себе, людях, окружающей действительности; 



— выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить 

примеры; 

— выражать понимание и принятие значения российских традиционных 

духовных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры 

народов России, российского общества как источника и основы духовного 

развития, нравственного совершенствования; 

— рассказывать о российской светской (гражданской) этике как 

общепринятых в российском обществе нормах морали, отношений и 

поведения людей, основанных на российских традиционных духовных 

ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях человека и 

гражданина в России; 

— раскрывать основное содержание нравственных категорий российской 

светской этики (справедливость, совесть, ответственность, сострадание, 

ценность и достоинство человеческой жизни, взаимоуважение, вера в добро, 

человеколюбие, милосердие, добродетели, патриотизм, труд) в отношениях 

между людьми в российском обществе; объяснять «золотое правило 

нравственности»; 

— высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в 

жизни человека, семьи, народа, общества и государства; умение различать 

нравственные нормы и нормы этикета, приводить примеры; 

— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, 

поведения (своих и других людей) с позиций российской светской 

(гражданской) этики; 

— раскрывать своими словами первоначальные представления об основных 

нормах российской светской (гражданской) этики: любовь к Родине, 

российский патриотизм и гражданственность, защита Отечества; уважение 

памяти предков, исторического и культурного наследия и особенностей 

народов России, российского общества; уважение чести, достоинства, доброго 

имени любого человека; любовь к природе, забота о животных, охрана 

окружающей среды; 

— рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти 

народа, общества; российских праздниках (государственные, народные, 

религиозные, семейные праздники); российских государственных праздниках, 

их истории и традициях (не менее трёх), религиозных праздниках (не менее 

двух разных традиционных религий народов России), праздниках в своём 

регионе (не менее одного), о роли семейных праздников в жизни человека, 

семьи; 

— раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на 

основе российских традиционных духовных ценностей (семья — союз 

мужчины и женщины на основе взаимной любви для совместной жизни, 

рождения и воспитания детей; любовь и забота родителей о детях; любовь и 

забота детей о нуждающихся в помощи родителях; уважение старших по 

возрасту, предков); российских традиционных семейных ценностей; 



— распознавать российскую государственную символику, символику своего 

региона, объяснять её значение; выражать уважение российской 

государственности, законов в рос-сийском обществе, законных интересов и 

прав людей, сограждан; 

— рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой 

деятельности, предпринимательства в России; выражать нравственную 

ориентацию на трудолюбие, честный труд, уважение к труду, трудящимся, 

результатам труда; 

— рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о 

культурных и природных достопримечательностях своего региона; 

— раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) 

этики на примерах образцов нравственности, российской гражданственности 

и патриотизма в истории России; 

— объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в 

становлении российской государственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

исторического и культурного наследия народов России, российского общества 

в своей местности, регионе, оформлению и представлению её результатов; 

— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 

этические нормы российской светской (гражданской) этики и внутреннюю 

установку личности поступать согласно своей совести; 

— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого 

выбора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы 

вероисповедания; понимание российского общества как многоэтничного и 

многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского 

общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 

Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры 

сотрудничества последователей традиционных религий; 

— называть традиционные религии в России, народы России, для которых 

традиционными религиями исторически являются православие, ислам, 

буддизм, иудаизм; 

— выражать своими словами понимание человеческого достоинства, 

ценности человеческой жизни в российской светской (гражданской) этике. 

2.1.7. Изобразительное искусство 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит в 

формировании художественной культуры учащихся, развитии художественно - 

образного мышления и эстетического отношения к явлениям действительности 

путём освоения начальных основ художественных знаний, умений, навыков и 

развития творческого потенциала учащихся. 

Преподавание предмета направлено на развитие духовной культуры 

учащихся, формирование активной эстетической позиции по отношению к 



действительности и произведениям искусства, понимание роли и значения 

художественной деятельности в жизни людей. 

Содержание предмета охватывает все основные вида визуально - 

пространственных искусств (собственно изобразительных): начальные основы 

графики, живописи и скульптуры, декоративно-прикладные и народные виды 

искусства, архитектуру и дизайн. Особое внимание уделено развитию 

эстетического восприятия природы, восприятию произведений искусства и 

формированию зрительских навыков, художественному восприятию предметно- 

бытовой культуры. Для учащихся начальной школы большое значение также 

имеет восприятие произведений детского творчества, умение обсуждать и 

анализировать детские рисунки с позиций выраженного в них содержания, 

художественных средств выразительности, соответствия учебной задачи, 

поставленной учителем. Такая рефлексия детского творчества имеет 

позитивный обучающий характер. 

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного 

отношения к истории отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека. 

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как 

отдельные уроки, но чаще всего следует объединять задачи восприятия с 

задачами практической творческой работы (при сохранении учебного времени 

на восприятие произведений искусства и эстетического наблюдения 

окружающей действительности). 

На занятиях учащиеся знакомятся с многообразием видов художественной 

деятельности и технически доступным разнообразием художественных 

материалов. Практическая художественно-творческая деятельность занимает 

приоритетное пространство учебного времени. При опоре на восприятие 

произведений искусства художественно-эстетическое отношение к миру 

формируется прежде всего в собственной художественной деятельности, в 

процессе практического решения художественно-творческих задач. 

Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета 

«Изобразительное искусство», — один час в неделю в каждом классе. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ. 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного 

творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: 

художественный образ, его условность, передача общего через единичное, 

эмоциональная нагрузка изображенного. Отражение в произведениях 

пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: 

отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение 

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

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

богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры 

народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства 



народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, 

Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная 

оценка шедевров национального, российского и мирового искусства. 

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

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

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

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

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

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, 

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

языка живописи. 

Выбор средств художественной выразительности для создания 

живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы 

природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании 

выразительного образа. Элементарные приёмы работы с пластическими 

скульптурными материалами для создания выразительного образа (пластилин, 

глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). Объём — основа 

языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, 

выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов 

для художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, 

картон и др.). Элементарные приёмы работы с различными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, 

вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о 

возможностях использования навыков художественного конструирования и 

моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного 

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

народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, 

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

традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, 

отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в 

народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в 

природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, 

раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. 

д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в 

России (с учётом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в 

пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении 

композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — 

больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: 



низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, т. д. 

Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

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

цветов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и 

выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое 

овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера 

персонажа, его эмоционального состояния. 

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

плавные, острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. 

Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии 

эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости 

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

Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на 

представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи 

объёма. Выразительность объёмных композиций. 

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

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

композиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с 

помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-прикладном 

искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

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

различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении 

природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, 

ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного 

искусства, изображающих природу. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере 

традиционной культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство 

декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, 

костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, 

былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в 

искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных 

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

семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов 

персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, 

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

персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 



Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов 

транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 

повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений 

и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественно-конструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, 

живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Овладение 

основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 

цветом, объёмом, фактурой. Создание моделей предметов бытового окружения 

человека. Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного 

замысла в рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного 

замысла в рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, 

компьютерной анимации, натурной мультипликации, бумажной пластики, 

гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, 

пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное 

искусство» на уровне начального общего образования 

В центре образовательной программы по изобразительному искусству в 

соответствии с ФГОС начального образования находится личностное развитие 

обучающихся, приобщение их к российским традиционным духовным 

ценностям, а также социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных 

результатов: 

уважения и ценностного отношения к своей Родине — России; 

ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально- 

личностные позиции и социально значимые личностные качества; 

духовно-нравственное развитие обучающихся; 

мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному 

участию в социально-значимой деятельности; 

позитивный опыт участия в творческой деятельности; интерес к произведениям 

искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и 



гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным традициям и 

творчеству своего и других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение 

школьниками содержания традиций отечественной культуры, выраженной в её 

архитектуре, народном, декоративно-прикладном и изобразительном искусстве. 

Урок искусства воспитывает патриотизм не в декларативной форме, а в процессе 

восприятия и освоения в личной художественной деятельности конкретных 

знаний о красоте и мудрости, заложенных в культурных традициях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной 

причастности к жизни общества и созидающих качеств личности, приобщение 

обучающихся к ценностям отечественной и мировой культуры. Учебный 

предмет способствует пониманию особенностей жизни разных народов и 

красоты национальных эстетических идеалов. Коллективные творческие работы 

создают условия для разных форм художественно-творческой деятельности, 

способствуют пониманию другого человека, становлению чувства личной 

ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного 

развития обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, 

концентрирующей в себе духовно-нравственного поиск человечества. Учебные 

задания направлены на развитие внутреннего мира обучающегося и воспитание 

его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия искусством помогают 

школьнику обрести социально значимые знания. Развитие творческих 

способностей способствует росту самосознания, осознания себя как личности и 

члена общества. 

Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития 

социально значимых отношений обучающихся, формирования представлений о 

прекрасном и безобразном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание 

способствует формированию ценностных ориентаций школьников в отношении 

к окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а также в отношении к 

семье, природе, труду, искусству, культурному наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как 

эмоционально окрашенный интерес к жизни людей и природы. Происходит это в 

процессе развития навыков восприятия и художественной рефлексии своих 

наблюдений в художественно-творческой деятельности. Навыки 

исследовательской деятельности развиваются при выполнении заданий 

культурно-исторической направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно- 

эстетического наблюдения природы и её образа в произведениях искусства. 

Формирование эстетических чувств способствует активному неприятию 

действий, приносящих вред окружающей среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно- 

творческой работы по освоению художественных материалов и удовлетворения 

от создания реального, практического продукта. Воспитываются стремление 

достичь результат, упорство, творческая инициатива, понимание эстетики 



трудовой деятельности. Важны также умения сотрудничать с одноклассниками, 

работать в команде, выполнять коллективную работу — обязательные 

требования к определённым заданиям по программе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Овладение универсальными познавательными действиями 

Пространственные представления и сенсорные способности: 

• характеризовать форму предмета, конструкции; 

• выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном 

образе; 

• сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным 

основаниям; 

• находить ассоциативные связи между визуальными образами разных 

форм и предметов; 

• сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 

• анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и 

предметов между собой; 

• обобщать форму составной конструкции; 

• выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в 

изображении (визуальном образе) на установленных основаниях; 

• абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 

• соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в пространственных 

и плоскостных объектах; 

• выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых 

отношений в пространственной среде и плоскостном изображении. 

Базовые логические и исследовательские действия: 

• проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе 

освоения выразительных свойств различных художественных 

материалов; 

• проявлять творческие экспериментальные действия в процессе 

самостоятельного выполнения художественных заданий; проявлять 

исследовательские и аналитические действия на основе определённых 

учебных установок в процессе восприятия произведений 

изобразительного искусства, архитектуры и продуктов детского 

художественного творчества; 

• использовать наблюдения для получения информации об особенностях 

объектов и состояния природы, предметного мира человека, городской 

среды; 

• анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления 

природы и предметно-пространственную среду жизни человека; 

• формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим 

и другим учебным установкам по результатам проведённого наблюдения; 

• использовать знаково-символические средства для составления 

орнаментов и декоративных композиций; 



• классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по 

назначению в жизни людей; 

• классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в 

качестве инструмента анализа содержания произведений; 

• ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент 

познания. 

Работа с информацией: 

• использовать электронные образовательные ресурсы; 

• уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

• выбирать источник для получения информации: поисковые системы 

Интернета, цифровые электронные средства, справочники, 

художественные альбомы и детские книги; 

• анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в произведениях искусства, текстах, 

таблицах и схемах; 

• самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему 

и представлять её в различных видах: рисунках и эскизах, электронных 

презентациях; 

• осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в 

отечественные художественные музеи и зарубежные художественные 

музеи (галереи) на основе установок и квестов, предложенных учителем; 

• соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети 

Интернет. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями 

• Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: понимать 

искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор — 

зритель), между поколениями, между народами; 

• вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное 

отношение к оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями 

участников общения, выявляя и корректно отстаивая свои позиции в 

оценке и понимании обсуждаемого явления; 

• находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих 

позиций и учёта интересов в процессе совместной художественной 

деятельности; 

• демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, 

художественного или исследовательского опыта; 

• анализировать произведения детского художественного творчества с 

позиций их содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной 

учителем; 

• признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности 

сопереживать, понимать намерения и переживания свои и других людей; 

• взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, 

принимать цель совместной деятельности и строить действия по её 

достижению, договариваться, выполнять поручения, подчиняться, 



ответственно относиться к своей задаче по достижению общего 

результата. 

Овладение универсальными регулятивными действиями 

• Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: внимательно 

относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 

• соблюдать последовательность учебных действий при выполнении 

задания; 

• уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, 

сохраняя порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к 

используемым материалам; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального 

общего образования у обучающихся с ЗПР будут сформированы 

первоначальные представления о роли изобразительного искусства в жизни и 

духовно- нравственном развитии человека. Обучающиеся овладеют основами 

художественной культуры (в том числе на материале художественной культуры 

родного края), у них будет развиваться эстетическое отношение к миру. 

Обучающиеся с ЗПР научатся понимать красоту как ценность; у них будет 

развиваться потребность в художественном творчестве и общении с искусством. 

Они овладеют практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства; элементарными практическими умениями и 

навыками в доступных видах художественной деятельности, в специфических 

формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись и др.); научатся выражать в творческих работах свое 

отношение к окружающему миру. У обучающих будет развиваться зрительное 

восприятие, внимание, память, зрительно-моторная координация, ориентировка 

в пространстве и возможность творческого самовыражения. Обучающие с ЗПР 

овладеют умениями и навыками выполнения реалистических изображений. 

Восприятие искусства и виды художественной 

деятельности Выпускник научится: 

• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративно -прикладное искусство) и участвовать в художественно - 

творческой деятельности, используя различные художественные материалы 

и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

• эмоционально - ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно - творческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами 

художественного образного языка; 



• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 

своего национального, российского и мирового искусства, изображающие 

природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. 

д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 

назначение. 

Азбука искусства. Как говорит 

искусство? Выпускник научится: 

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного художественно 

-творческого замысла; 

• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебно -творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно 

-прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме 

пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать 

простые формы для создания выразительных образов в живописи, 

скульптуре, графике, художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры 

для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 

художественно - творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учётом 

местных условий). 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?  

Выпускник научится: 

• выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и 

передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи 

(передавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказочного 

героя, предмета, явления и т.д.; 

участвовать в коллективных работах на заданные темы. 



2.1.8. Музыка 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Цель преподавания 

предмета «Изобразительное искусство» состоит в формировании 

художественной культуры учащихся, развитии художественно - образного 

мышления и эстетического отношения к явлениям действительности путём 

освоения начальных основ художественных знаний, умений, навыков и развития 

творческого потенциала учащихся. 

Преподавание предмета направлено на развитие духовной культуры 

учащихся, формирование активной эстетической позиции по отношению к 

действительности и произведениям искусства, понимание роли и значения 

художественной деятельности в жизни людей. 

Содержание предмета охватывает все основные вида визуально - 

пространственных искусств (собственно изобразительных): начальные основы 

графики, живописи и скульптуры, декоративно-прикладные и народные виды 

искусства, архитектуру и дизайн. Особое внимание уделено развитию 

эстетического восприятия природы, восприятию произведений искусства и 

формированию зрительских навыков, художественному восприятию 

предметно- бытовой культуры. Для учащихся начальной школы большое 

значение также имеет восприятие произведений детского творчества, умение 

обсуждать и анализировать детские рисунки с позиций выраженного в них 

содержания, художественных средств выразительности, соответствия учебной 

задачи, поставленной учителем. Такая рефлексия детского творчества имеет 

позитивный обучающий характер. 

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного 

отношения к истории отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной 

и пространственной среды, в понимании красоты человека. 

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как 

отдельные уроки, но чаще всего следует объединять задачи восприятия с 

задачами практической творческой работы (при сохранении учебного времени 

на восприятие произведений искусства и эстетического наблюдения 

окружающей действительности). 

На занятиях учащиеся знакомятся с многообразием видов художественной 

деятельности и технически доступным разнообразием художественных 

материалов. Практическая художественно-творческая деятельность занимает 

приоритетное пространство учебного времени. При опоре на восприятие 

произведений искусства художественно-эстетическое отношение к миру 

формируется прежде всего в собственной художественной деятельности, в 

процессе практического решения художественно-творческих задач. 

Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета 

«Музыка», — один час в неделю в каждом классе. 



Содержание обучения. 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение 

музыки как естественное проявление человеческого состояния. Звучание 

окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах 

музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и 

их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, 

симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов 

России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, 

скороговорки, загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в 

музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение 

эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — 

источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности 

(мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное 

воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности 

музыкальной речи в сочинениях композиторов, её выразительный смысл. 

Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной 

грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей 

человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные 

приёмы музыкального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение 

художественно-образного содержания произведений. Формы одночастные, 

двух- и трёхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального 

мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и 

инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся 

исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. 

Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, 

видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, 

оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, 

женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: 

симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран 

мира. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. 



Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера 

и музыкальный язык. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения музыки, — 168 часов 

(два часа в неделю в каждом классе): 1 класс — 33 часов, 1 дополнительный 

класс — 33 часов, 2 класс — 34 часов, 3 класс — 34 часов, 4 класс — 34 часов.  

 

Планируемые результаты изучения предмета «Музыка» на уровне 

начального общего образования  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и 

традиций его исполнения, уважение музыкальных символов и традиций 

республик Российской Федерации; проявление интереса к освоению 

музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры народов России; 

уважение к достижениям отечественных мастеров культуры; стремление 

участвовать в творческой жизни своей школы, города. Духовно-нравственного 

воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, 

уважения и доброжелательности; готовность придерживаться принципов 

взаимопомощи и творческого сотрудничества в процессе непосредственной 

музыкальной и учебной деятельности. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и 

творчеству своего и других народов; умение видеть прекрасное в жизни, 

наслаждаться красотой; стремление к самовыражению в разных видах 

искусства. 

Ценности научного познания: 

первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и 

научной картины мира; познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других 

людей) образа жизни в окружающей среде; бережное отношение к 

физиологическим системам организма, задействованным в 

музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, 

музыкальный слух, голос); профилактика умственного и физического 

утомления с использованием возможностей музыкотерапии. Трудового 

воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; 

трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; интерес 

к практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства; уважение 

к труду и результатам трудовой деятельности. 

Экологического воспитания: 



бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей 

вред.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, 

формируемые при изучении предмета «Музыка»: 

Овладение универсальными познавательными 

действиями Базовые логические действия: 

—сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; 

устанавливать основания для сравнения, объединять элементы музыкального 

звучания по определённому признаку; 

—определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального 

языка, произведения, исполнительские составы и др.); 

—находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях 

музыкального искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным 

материалом на основе предложенного учителем алгоритма; 

—выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для 

решения учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

—устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального 

восприятия и исполнения, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

—на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между 

реальным и желательным состоянием музыкальных явлений, в том числе в 

отношении собственных музыкально-исполнительских навыков; —с помощью 

учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых упражнений, 

планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности, ситуации 

совместного музицирования; 

—сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской 

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

—проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей предмета изучения и связей между музыкальными 

объектами и явлениями (часть — целое, причина — следствие); 

—формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения (в том числе в форме двигательного 

моделирования, звукового эксперимента, классификации, сравнения, 

исследования); 

—прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции 

культурных явлений в различных условиях. 

Работа с информацией: 

—выбирать источник получения информации; 

—согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

—распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основании предложенного учителем способа её проверки; —соблюдать с 



помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации 

в сети Интернет; 

—анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

—анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по 

предложенному учителем алгоритму; 

—самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями Невербальная 

коммуникация: 

—воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться 

понять эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; 

—выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в 

коллективе); 

—передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, 

выражать настроение, чувства, личное от- ношение к исполняемому 

произведению; 

—осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, 

понимать культурные нормы и значение интонации в повседневном общении. 

Вербальная коммуникация: 

—воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

—проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 

—признавать возможность существования разных точек зрения; 

—корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

—строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

—создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

—готовить небольшие публичные выступления; 

—подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

—стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях 

совместного восприятия, исполнения музыки; 

—переключаться между различными формами коллективной, групповой и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, выбирать 

наиболее эффективные формы взаимодействия при решении поставленной 

задачи; —формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной 

(типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, 

распределения промежуточных шагов и сроков; 

—принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 



результат совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

—ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий 

результат; 

—выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на 

предложенные образцы. 

Овладение универсальными регулятивными действиями Самоорганизация: 

—планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

—выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

—устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

—корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: Музыка в жизни человека: 

• воспринимать музыку различных жанров; размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека; 

эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё 

отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края; 

• сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки; 

• ценить отечественные народные музыкальные традиции; воплощать 

художественно-образное содержание интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, 

движении, играх, действах и др.); 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную 

музыкально-творческую деятельность; музицировать. 

Основные закономерности музыкального искусства: 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов; воплощать 

особенности музыки в исполнительской деятельности на основе 

полученных знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе 

сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать 

художественный смысл различных форм построения музыки; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных 

образов; 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на

 детских элементарных музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическом движении и импровизации); 

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме 

при пении простейших мелодий; 



• владеть певческим голосом и участвовать в коллективной творческой 

деятельности. 

Музыкальная картина мира: 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально - пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 

• оценивать и соотносить музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно - 

массовых мероприятий; представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально - творческой деятельности (пение, 

инструментальное музицирование, драматизация и др.); 

• собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

Коррекционная направленность предмета предполагает развитие у 

обучающихся с ЗПР слухового внимания, приема дифференцировки неречевых 

звуков, развитие эмоциональной сферы через восприятие музыки, ее характера, 

формирование способов выражения эмоциональных состояний. Основными 

коррекционными задачами обучения музыке являются: 

- формирование умений воспринимать музыку и выражать свое 

отношение к музыкальному произведению; 

- развитие способностей к художественно-образному, эмоционально- 

целостному восприятию произведений музыкального искусства; 

- развитие звуковысотного, тембрового и динамического слуха, дыхания, 

способности к свободной голосоподаче и голосоведению; 

- создание благоприятных предпосылок для коррекции просодических 

нарушений (восприятие и осознание темпо-ритмических, звуковысотных, 

динамических изменений в музыкальных произведениях) и овладение 

обучающимися комплексом просодических средств, необходимых для 

реализации эмоционально-экспрессивной функции интонации; 

- развитие слухового внимания, координации между дыханием и голосом. 

2.1.9. Технология 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Предлагаемая программа отражает 

вариант конкретизации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования по предметной 

области (предмету) «Технология» и обеспечивает обозначенную в нём 

содержательную составляющую по данному учебному предмету. 

В соответствии с требованиями времени и инновационными установками 

отечественного образования, обозначенными во ФГОС НОО, данная программа 

обеспечивает реализацию обновлённой концептуальной идеи учебного 

предмета «Технология». Её особенность состоит в формировании у 

обучающихся социально ценных качеств, креативности и общей культуры 

личности. Новые социально-экономические условия требуют включения 

каждого учебного предмета в данный процесс, а уроки технологии обладают 



большими специфическими резервами для решения данной задачи, особенно на 

уровне начального образования. В частности, курс технологии обладает 

возможностями в укреплении фундамента для развития умственной 

деятельности обучающихся начальных классов. 

В курсе технологии осуществляется реализация широкого спектра 

межпредметных связей. 

Математика — моделирование, выполнение расчётов, вычислений, 

построение форм с учетом основ геометрии, работа с геометрическими 

фигурами, телами, именованными числами. 

Изобразительное искусство — использование средств художественной 

выразительности, законов и правил декоративно-прикладного искусства и 

дизайна. 

Окружающий мир — природные формы и конструкции как 

универсальный источник инженерно-художественных идей для мастера; 

природа как источник сырья, этнокультурные традиции. 

Родной язык — использование важнейших видов речевой деятельности и 

основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения 

результатов практической деятельности. 

Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, 

реализуемого в изделии. 

Важнейшая особенность уроков технологии в начальной школе — 

предметно-практическая деятельность как необходимая составляющая 

целостного процесса интеллектуального, а также духовного и нравственного 

развития обучающихся младшего школьного возраста. 

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является 

основой формирования познавательных способностей школьников, стремления 

активно знакомиться с историей материальной культуры и семейных традиций 

своего и других народов и уважительного отношения к ним. 

Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу для 

формирования у обучающихся социально-значимых практических умений и 

опыта преобразовательной творческой деятельности как предпосылки для 

успешной социализации личности младшего школьника. 

На уроках технологии ученики овладевают основами проектной 

деятельности, которая направлена на развитие творческих черт личности, 

коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать и использовать 

информацию. 

Цели изучения учебного предмета «Технология» 

Основной целью предмета является успешная социализация обучающихся, 

формирование у них функциональной грамотности на базе освоения 

культурологических и конструкторско-технологических знаний (о рукотворном 

мире и общих правилах его создания в рамках исторически меняющихся 

технологий) и соответствующих им практических умений, представленных в 

содержании учебного предмета. 



Для реализации основной цели и концептуальной идеи данного предмета 

необходимо решение системы приоритетных задач: образовательных, 

развивающих и воспитательных. Образовательные задачи курса: 

1) формирование общих представлений о культуре и организации трудовой 

деятельности как важной части общей культуры человека; 

2) становление элементарных базовых знаний и представлений о 

предметном (рукотворном) мире как результате деятельности человека, его 

взаимодействии с миром природы, правилах и технологиях создания, 

исторически развивающихся и современных производствах и профессиях; 

3) формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения 

работать с простейшей технологической документацией (рисунок, чертёж, 

эскиз, схема); 

4) формирование элементарных знаний и представлений о различных 

материалах, технологиях их обработки и соответствующих умений. 

Развивающие задачи: 

1) развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, 

глазомера через формирование практических умений; 

2) расширение культурного кругозора, развитие способности 

творческого использования полученных знаний и умений в практической 

деятельности; 

3) развитие познавательных психических процессов и приёмов 

умственной деятельности посредством включения мыслительных операций в 

ходе выполнения практических заданий; 

4) развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к 

изобретательской деятельности. 

Воспитательные задачи: 

1) воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным 

традициям, понимания ценности предшествующих культур, отражённых в 

материальном мире; 

2) развитие социально ценных личностных качеств: организованности, 

аккуратности, добросовестного и ответственного отношения к работе, 

взаимопомощи, волевой саморегуляции, активности и инициативности; 

3) воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной 

созидательной деятельности, мотивации успеха и достижений, стремления к 

творческой самореализации; 

4) становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого 

отношения к окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с 

миром природы; 

5) воспитание положительного отношения к коллективному труду, 

применение правил культуры общения, проявление уважения к взглядам и 

мнению других людей. 

Согласно требованиям общее число часов на изучение курса «Технология» 

в 1—4 классах — по 1 часу в неделю. 



Содержание обучения. Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир 

как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира 

(техника, предметы быта и 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 конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 

окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых 

ресурсов. Мастера и их профессии. 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида 

работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на 

рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. 

Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), 

её использование в организации работы. Контроль и корректировка хода 

работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение 

социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, 

его детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в совместной 

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

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

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему 

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

Технология ручной обработки материалов7. Элементы графической 

грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование 

элементарных физических, механических и технологических свойств 

доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое 

применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

Выбор материалов по их 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 приёмов их рационального 

и безопасного использования. 

                                            
7 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически безопасные 

материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), материалы, используемые в 

декоративно-прикладном творчестве региона, в котором проживают школьники. 



Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий 

и технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная 

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

проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной 

обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, 

лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение 

деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия 

(клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка 

изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов 

разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. 

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

развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия 

надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных 

графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, 

эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции 

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 и её отбор. Способы получения, хранения, переработки 

информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, 

обработки информации. Включение и выключение компьютера и 

подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах 

клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших 

средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по 

ключевым словам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на 

компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 



(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях (CD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание 

небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. 

Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power Point. 

Планируемые результаты изучения предмета «Технология» на уровне 

начального общего образования  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

В результате изучения предмета «Технология» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные новообразования: 

• первоначальные представления о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; уважительное отношение к труду и 

творчеству мастеров; 

• осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении 

гармонического сосуществования рукотворного мира с миром природы; 

ответственное отношение к сохранению окружающей среды; 

• понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в 

предметном мире; чувство сопричастности к культуре своего народа, 

уважительное отношение к культурным традициям других народов; 

• проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной 

среды; эстетические чувства — эмоционально-положительное восприятие и 

понимание красоты форм и образов природных объектов, образцов мировой и 

отечественной художественной культуры; 

• проявление положительного отношения и интереса к различным видам 

творческой преобразующей деятельности, стремление к творческой 

самореализации; мотивация к творческому труду, работе на результат; 

способность к различным видам практической преобразующей деятельности; 

• проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: 

организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение 

справляться с доступными проблемами; 

• готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики 

общения; проявление толерантности и доброжелательности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются следующие 

универсальные учебные действия. 

Познавательные УУД: 

• ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в 

пределах изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и 

письменных высказываниях; 

• осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

• сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия; 



• делать обобщения (технико-технологического и декоративно- 

художественного характера) по изучаемой тематике; 

• использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной 

практической творческой деятельности; 

• комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении 

изделий в соответствии с технической, технологической или декоративно - 

художественной задачей; 

• понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения 

объектов и законов природы, доступного исторического и современного опыта 

технологической деятельности. 

Работа с информацией: 

• осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в 

учебнике и других доступных источниках, анализировать её и отбирать в 

соответствии с решаемой задачей; 

• анализировать и использовать знаково-символические средства 

представления информации для решения задач в умственной и 

материализованной форме; выполнять действия моделирования, работать с 

моделями; 

• использовать средства информационно-коммуникационных технологий 

для решения учебных и практических задач (в том числе Интернет с 

контролируемым выходом), оценивать объективность информации и 

возможности её использования для решения конкретных учебных задач; 

• следовать при выполнении работы инструкциям учителя или 

представленным в других информационных источниках. 

Коммуникативные УУД: 

• вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики- 

уточнения и дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, 

аргументированно их излагать; выслушивать разные мнения, учитывать их в 

диалоге; 

• создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) 

изделий декоративно-прикладного искусства народов России; 

• строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые 

суждения (небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах 

создания; 

• объяснять последовательность совершаемых действий при создании 

изделия. 

Регулятивные УУД: 

• рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, 

поддержание и наведение порядка, уборка после работы); 

• выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

• планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

• устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми 

действиями и их результатами, прогнозировать действия для получения 

необходимых результатов; 



• выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые 

коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок; 

• проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

Совместная деятельность: 

• организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную 

работу в группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции 

руководителя/лидера и подчинённого; осуществлять продуктивное 

сотрудничество; 

• проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме 

комментировать и оценивать их достижения, высказывать свои предложения и 

пожелания; оказывать при необходимости помощь; 

• понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные 

идеи решений предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать 

конструктивный замысел, осуществлять выбор средств и способов для его 

практического воплощения; предъявлять аргументы для защиты продукта 

проектной деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание Выпускник научится: 

• иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе 

традиционных народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в 

том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической 

деятельности; 

• планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия; 

• выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты: 

• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно 

подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно - 

художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной 

задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств изученных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки 

(при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке 

и отделке изделия); 



• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная игла); 

• представлять элементы техники, выполнять символические действия 

моделирования и преобразования модели и работать с простейшей 

технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, 

читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные 

и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам; 

• в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов, 

обучающийся получит первоначальный опыт использования 

сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной 

продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и 

подчиненных, распределение общего объема работы, приобретение навыков 

сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного 

общения со сверстниками и взрослыми; 

• получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных 

универсальных учебных действий: 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; 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной 

или декоративно - художественной задачей. 

Конструирование и моделирование: 

• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции; 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Коррекционная направленность предмета предполагает компенсацию 

указанных нарушений в процессе предметно-практической и продуктивной 

деятельности ребенка с ЗПР. Трудности, которые могут испытывать 

обучающиеся с ЗПР связаны с недоразвитие моторики (при работе с ножницами, 

бумагой и др.), недостаточностью пространственных представлений (при 

выполнении аппликаций и др.), недостаточным осмыслением инструкции, 

ослабленностью речевой регуляции действий, сниженной саморегуляцией и 



отсутствием целенаправленной деятельности. Дети с ЗПР не могут должным 

образом анализировать образец, правильно вычленять этапы предстоящей 

работы, четко устанавливать их последовательность, прогнозировать свои 

будущие действия и результат. Они не руководствуются инструкцией, стремятся 

сразу начать действовать. У них слабо развиты навыки самоконтроля, 

отсутствует потребность в самопроверке выполняемого. При оценивании 

собственной работы школьники с ЗПР ориентируются на внешние, не всегда 

существенные признаки полученного результата. Не анализируют его в нужной 

мере, не сопоставляют с образцом, чаще дают ему завышенную оценку. В итоге 

выполненные ими изделия значительно отличаются от образца. Это также 

связано с недостаточной регуляции их деятельности речью. Организующая роль 

речи по отношению к деятельности проявляется в том, что речь направляет и 

регулирует действия, способствует их точности и осмысленности. 

Обучающиеся с ЗПР затрудняются в правильном описании предложенного 

образца, в рассказе о выполняемых или предстоящих действиях, в словесном 

отчете о проделанной работе. Их высказывания часто формулируются в общем 

виде, при этом выявляются нечеткость и ограниченность словарного запаса, 

малая вариативность грамматических форм, трудности оформления 

высказывания. 

Коррекционная направленность предмета способствует укреплению у 

обучающихся с ЗПР моторики рук, развитию координации и дифференциации 

движений пальцев рук, глазомера, совершенствованию пространственных 

представлений, усилению словесной регуляции деятельности. В процессе 

освоения предмета у обучающихся с ЗПР компенсируются нарушения, 

обусловленные низкой регуляцией деятельности. У них корригируются и 

формируются навыки работы с образцом, умения планировать свои действия, 

осуществлять промежуточный и итоговый контроль, руководствоваться 

образцом, следовать алгоритму, задающему последовательность действий, 

корректировать план с учетом изменившихся условий. 

2.1.10. Физическая культура (Адаптивная физическая культура) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа построена по модульному принципу. Содержание образования 

по предмету распределено по тематическим модулям, которые входят в раздел 

«Физическое совершенствование». Содержание каждой программы состоит из 

базовой части (инвариантные модули) и вариативного модуля. Инвариантные 

модули: гимнастика, легкая атлетика, подвижные и спортивные игры. Данные 

модули в своем предметном содержании ориентируются на всестороннюю 

физическую подготовленность обучающихся, освоение ими технических 

действий и физических упражнений, содействующих обогащению 

двигательного опыта. Содержание вариативного модуля определяется 

образовательной организацией самостоятельно с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся, региональных климатических и 



этнокультурных особенностей, с учетом выбора видов спорта, обладающих 

наибольшим реабилитационным потенциалом для обучающихся с ЗПР 

Распределение программного материала по годам и периодам обучения, 

последовательность тем в рамках модулей определяются педагогами 

образовательных организаций при составлении авторских рабочих программ по 

адаптивной физической культуре самостоятельно с учетом особенностей 

психофизического развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся конкретной образовательной организации. Виды деятельности и 

планируемые результаты определяются с учетом индивидуальных 

возможностей обучающихся, материально-технического обеспечения и др. 

В программах по АФК для обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра отражены положения о приоритетности задач по охране 

и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников в системе образования; 

современные научные представления о категории обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра, научные и методологические подходы 

к их обучению, воспитанию и реабилитации (абилитации). Программы имеют 

коррекционную направленность, разработаны с учетом особенностей детей с 

ЗПР, содействуют всестороннему развитию их личности, формированию 

осознанного отношения к своему здоровью, развитию основных физических 

способностей, компенсации нарушенных функций организма. 

Освоение учебного предмета «Адаптивная физическая культура» 

направлено на развитие двигательной активности обучающихся с ЗПР, 

достижение положительной динамики в развитии физических способностей, 

повышение функциональных возможностей систем организма, формирование 

потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом. 

Цель реализации программ по предмету «Адаптивная физическая 

культура» - обеспечение овладения обучающимися с ЗПР необходимым 

уровнем подготовки в области физической культуры, совершенствование 

двигательной деятельности обучающихся, повышение функциональных 

возможностей основных систем организма, содействие социальной адаптации 

обучающихся. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации адаптивной 

программы по физическому воспитанию предусматривает решение как общих, 

так и специфических (коррекционных, компенсаторных, профилактических) 

задач. 

Общие задачи физического воспитания обучающихся с задержкой 

психического развития: 

• укрепление здоровья, содействие нормальному физическому 

развитию, повышению сопротивляемости организма к неблагоприятным 

условиям внешней среды; 

• развитие двигательной активности обучающихся; 

• достижение положительной динамики в развитии основных 

физических качеств; 



• обучение основам техники движений, формированию жизненно 

необходимых навыков и умений; 

• формирование потребности в систематических занятиях физической 

культурой и спортом; 

• формирование необходимых знаний в области физической культуры 

личности; 

• приобретение опыта организации самостоятельных занятий 

физической культурой с учетом индивидуальных особенностей и 

способностей; 

• формирование умения применять средства физической культуры 

для организации учебной и досуговой деятельности; 

• воспитание нравственных и волевых качеств, приучение к 

ответственности за свои поступки, любознательности, активности и 

самостоятельности; 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие; 

• развитие творческих способностей. 

Специфические задачи (коррекционные, компенсаторные, 

профилактические) физического воспитания обучающихся с ЗПР: 

• коррекция нарушений формирования основных движений - ходьбы, 

бега, плавания, прыжков, перелезания, метания и др.; 

• коррекция и развитие координационных способностей - 

согласованности движений отдельных мышц при выполнении физических 

упражнений, ориентировки в пространстве, дифференцировки усилий, 

быстроты реагирования на изменяющиеся условия, равновесия, ритмичности, 

точности движений, мышечно-суставного чувства, зрительно-моторной 

координации; 

• развитие двигательных качеств: силы, скорости, выносливости, 

пластичности, гибкости и пр.; 

• профилактика и коррекция соматических нарушений - дыхательной 

и сердечно-сосудистой системы, сколиоза, плоскостопия, профилактика 

простудных и инфекционных заболеваний, травматизма, микротравм; 

• коррекция и развитие сенсорных систем: дифференцировка 

зрительных и слуховых сигналов по силе, расстоянию, направлению; развитие 

зрительной и слуховой памяти; дифференцировка тактильных ощущений, 

кожно-кинестетических восприятий и т. д.; 

• коррекция психических нарушений в процессе деятельности - 

зрительно-предметного и зрительно-пространственного восприятия, наглядно- 

образного и словесно-логического мышления, памяти, внимания, речи, 

воображения, эмоционально-волевой сферы и т. д.; 

• воспитание произвольной регуляции поведения, возможности 

следовать правилам; 

• развитие потребности в общении и объединении со сверстниками, 

коммуникативного поведения; 



• преодоление личностной незрелости подростков с ЗПР, воспитание 

воли, целеустремленности, способности к преодолению трудностей, 

самоконтроля, самоутверждения, самоопределения; 

• обеспечение положительной мотивации к занятиям физкультурой и 

спортом; 

• профилактика отклонений в поведении и деятельности, преодоление 

установок на аддиктивные формы поведения, ориентаций на применение силы. 

В основу разработки программы по адаптивной физической культуре 

обучающихся с ЗПР заложены дифференцированный и деятельностный 

подходы. Применение дифференцированного подхода к созданию 

образовательных программ обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя обучающимся с ЗПР возможность реализовать свой 

индивидуальный потенциал с учетом особых образовательных потребностей. 

Образовательно-коррекционный процесс на уроках АФК базируется на 

общедидактических и специальных принципах, обусловленных особенностями 

психофизического развития обучающихся с ЗПР. 

Реализация программы предполагает следующие принципы и подходы: 

- программно-целевой подход, который предполагает единую систему 

планирования и своевременного внесения корректив в планы; 

- использование специальных методов, приемов и средств обучения; 

- информационная компетентность участников образовательного 

процесса в образовательной организации; 

- вариативность, которая предполагает осуществление различных 

вариантов действий для решения поставленных задач; 

- комплексный подход в реализации коррекционно-образовательного 

процесса; 

- включение в решение задач программы всех субъектов 

образовательного процесса. 

Образовательный процесс на уроках АФК имеет коррекционный 

характер. Его содержание обусловлено особенностями психофизического 

развития обучающихся с ЗПР. Он базируется на общедидактических и 

специальных принципах адаптивной физической культуры. 

Основными подходами реализации программы являются: 

- программно-целевой, который предполагает создание единой системы 

планирования и своевременного внесения корректив в планы; 

- комплексный подход в реализации коррекционно-образовательного 

процесса. 

Принципы реализации программы: 

- использование специальных методов, приёмов и средств обучения; 

- информационная компетентность участников образовательного процесса 

в образовательной организации; 

- вариативность решения поставленных задач посредством применения 

различных средств АФК; 



- включение в решение задач программы всех субъектов образовательного 

процесса. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся 

с ЗПР в части занятий адаптивной физической культурой предполагает: 

• включение в содержание образования коррекционно-развивающей 

работы, предусматривающей коррекцию и развитие точности, ловкости и 

скоординированности движений; упражнений, способствующих налаживанию 

межполушарных связей и отработке быстроты двигательных реакций; 

• создание условий для формирования саморегуляции деятельности и 

поведения; 

• организацию образовательного процесса путем индивидуализации 

содержания, методов и средств в соответствии с состоянием здоровья 

обучающегося с ЗПР; 

• дифференцированный подход к процессу и результатам занятий с 

учетом психофизических возможностей обучающихся; 

• формирование интереса к занятиям физической культурой и 

спортом, представлений и навыков здорового образа жизни. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР определяются 

спецификой функционирования их центральной нервной системы, которая 

выражается в недостаточности моторной скоординированности сложных 

двигательных актов, сниженной скорости двигательных реакций, недостаточной 

ловкости при выполнении упражнений, а также в особенностях психического 

развития и речи, приводящих к трудностям саморегуляции и понимания 

сложных семантических конструкций. 

Общее число часов, отведенных на изучение учебного предмета 

«Адаптивная физическая культура» на уровне начального общего образования - 

два часа в неделю в каждом классе. 

Содержание обучения 

Знания по физической культуре 

Физическая культура. Правила предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор 

одежды, обуви и инвентаря. Правила личной гигиены. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие физических качеств, основы спортивной 

техники изучаемых упражнений. Физическая подготовка и её связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: 

силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Выполнение комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме 

дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 



Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение 

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

правил игр. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная 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. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика. 

Организующие команды и приёмы. Простейшие виды построений. 

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение простейших строевых 

команд с одновременным показом учителя. 

Упражнения без предметов (для различных групп мышц) и с предметами 

(гимнастические палки, флажки, обручи, малые и большие мячи). 

Опорный прыжок: имитационные упражнения, подводящие упражнения к 

прыжкам с разбега через гимнастического козла (с повышенной организацией 

техники безопасности). 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Ходьба, бег, 

метания. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. 

Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Упражнения в поднимании и переноске грузов: подход к предмету с 

нужной стороны, правильный захват его для переноски, умение нести, точно и 

мягко опускать предмет (предметы: мячи, гимнастические палки, обручи, 

скамейки, маты, гимнастический «козел», «конь» и т.д.). 

Лёгкая атлетика. 

Ходьба: парами, по кругу парами; в умеренном темпе в колонне по одному 

в обход зала за учителем. Ходьба с сохранением правильной осанки. Ходьба в 

чередовании с бегом. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, с изменением 

направления 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. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную и горизонтальную цель и на 

дальность. 

Подвижные игры и элементы спортивных игр 

На материале гимнастики: игровые задания с использованием строевых 

упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; 

упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 



На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

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

ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: стойка баскетболиста; специальные передвижения без мяча; 

хват мяча; ведение мяча на месте; броски мяча с места двумя руками снизу из- 

под кольца; передача и ловля мяча на месте двумя руками от груди в паре с 

учителем; подвижные игры на материале баскетбола. 

Пионербол: броски и ловля мяча в парах через сетку двумя руками снизу и 

сверху; нижняя подача мяча (одной рукой снизу). 

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

подвижные игры на материале волейбола. 

Подвижные игры разных народов. 

Коррекционно-развивающие игры: «Порядок и беспорядок», «Узнай, где 

звонили», «Собери урожай». 

Игры с бегом и прыжками: «Сорви шишку», «У медведя во бору», 

«Подбеги к своему предмету», «День и ночь», «Кот и мыши», «Пятнашки»; 

«Прыжки по кочкам». 

Игры с мячом: «Метание мячей и мешочков»; «Кого назвали - тот и 

ловит», «Мяч по кругу», «Не урони мяч». 

Элементы адаптивной физической культуры 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба широким шагом, 

выпадами, в приседе, с махом ногой; наклоны; выпады и полушпагаты на месте; 

«выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; махи правой и левой ногой, 

стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: преодоление простых препятствий; ходьба по 

гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну; воспроизведение 

заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление 

мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); перебрасывание 

малого мяча из одной руки в другую; упражнения на переключение внимания; 

упражнения на расслабление отдельных мышечных групп, передвижение 

шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и 

по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на 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, лёжа; комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета. 



Развитие силовых способностей: динамические упражнения без 

отягощений (преодоление веса собственного тела), с отягощениями (набивные 

мячи 1 кг, гантели или мешочки с песком до 100 г, гимнастические палки и 

булавы), преодоление сопротивления партнера (парные упражнения); 

отжимания от повышенной опоры (гимнастическая скамейка). 

На материале лёгкой 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 

поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; 

челночный бег; броски в стенку и ловля теннисного мяча, стоя у стены, из 

разных исходных положений, 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 вперёд (правым и 

левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; 

прыжки по разметкам в полуприседе и приседе. 

Планируемые результаты изучения предмета «Адаптивная 

физическая культура» на уровне начального общего 

образования: ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

Личностные результаты обучающихся проявляются в: 

- положительном отношении к урокам физкультуры, к школе; 

- интересе к новому учебному материалу; 

- ориентации на понимание причины успеха в учебной деятельности; 

- навыках оценки и самооценки результатов учебной деятельности на 

основе критерия ее успешности; 

- овладении практическими бытовыми навыками, используемыми в 

повседневной жизни (ловля, метание предмета; ползание, подтягивание руками 

и др); 

- развитии навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

Метапредметные результаты по «Адаптивной физической культуре» 

включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные действия 



(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения 

учиться). 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью: 
- планировать и контролировать учебные действия; 

- строить небольшие сообщения в устной форме; 

- проводить сравнения по нескольким основаниям, в т.ч. самостоятельно 

выделенным, строить выводы на основе сравнения; 

- устанавливать аналогии. 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью: 

- понимать смысл различных учебных задач, вносить в них свои 

коррективы; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условием ее реализации; 

- различать способы и результат действия; 

- принимать активное участие в групповой и коллективной работе; 

- адекватно воспринимать оценку учителей, товарищей, других людей. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью: 
- принимать участие в работе парами и группами; 
- адекватно использовать речевые средства для решения поставленных 

задач на уроках физкультуры; 

- активно проявлять себя в командных играх, понимая важность своих 

действий для конечного результата. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

С помощью направляющих вопросов, с использованием вспомогательного 

материала (карточек, плана, и т.д.): 

- объясняет понятия «физическая культура», «режим дня»; 

- объясняет в простых формулировках назначение утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультурных пауз, 

уроков физической культуры, 

подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных 

физических качеств; 

- называет основные способы и особенности движений и передвижений 

человека; 

- называет и применяет простые термины из разучиваемых упражнений, 

объясняет их функциональный смысл и направленность воздействия на 

организм; 

- называет индивидуальные основы личной гигиены; 

- называет основные причины травматизма на занятиях физической культурой и 

правила их предупреждения. 



С контролирующей, направляю-щей помощью (визуального плана, 

письменного плана): 

-участвует в составлении режима дня; 

- выполняет простейшие закаливающие процедуры, комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств; 

- проводит под контролем взрослых оздоровительные занятия в режиме дня 

(утренняя зарядка, физкультминутки); 

- делает выводы о своем физическом развитии и физической подготовленности - 

измеряет длину и массу тела, показатели осанки и физические качества; 

- умеет измерять частоту сердечных сокращений во время выполнения 

физических упражнений. 

- Выполняет перестроения по команде; 

- выполняет упражнение самостоятельно с опорой на визуальный или 

письменный план; 

- проговаривает по возможности порядок выполнения упражнения; 

- называет и применяет простые термины из разучиваемых упражнений, 

объясняет их функциональный смысл и направленность воздействия на 

организм; 

- наблюдает за своим состоянием, сообщает о дискомфорте и перегрузках. 

- Начинает выполнение упражнения по звуковому сигналу; 

- выполняет упражнение целостно по подражанию; 

- выполняет серию упражнений после многократного повторения алгоритма с 

опорой на визуальный (письменный) план; 

- включает в работу нужные группы мышц (обязательный контроль со стороны 

педагога в построении правильного положения тела при выполнении 

упражнения); 

-проговаривает порядок выполнения упражнения и термины; 

-показывает на схеме части тела в соответствии с упражнением и соотносит 

схему со своим телом; 

- знает назначение спортивного инвентаря; 

- умеет работать с тренажерами; 

- проговаривает признаки инвентаря (круглый, мягкий, большой и т.д.); 

- выполняет упражнения для 

развития мелкой моторики (динамическая и статическая организация 

двигательного акта), зрительно - моторной координации. 

- работает с системой поощрений. 

- Выполняет упражнение по показу; 

- выполняет упражнение с опорой на визуальный или письменный план; 

- удерживает правильную осанку при ходьбе и беге с контролирующей 

помощью педагога; 

- удерживает амплитуду движения при выполнении упражнений на развитие 

статической координации несколько секунд; 

- проговаривает термины, действия и порядок выполнения упражнения; 



- по инструкции выполняет упражнение со сменой темпа выполнения; 

- ориентируются в пространстве зала во время выполнения упражнений; 

- выполняют упражнения для развития двигательной координации. 

- Выполняет знакомое упражнение целостно; 

- выполняет серии упражнений по подражанию, с визуальной опорой (карточки, 

схемы и т.д.); 

- проговаривает термины, действия и порядок выполнения упражнения; 

- включает в работу нужные группы мышц (обязательный контроль со стороны 

педагога в построении правильного положения тела при выполнении 

упражнения); 

- проговаривает назначение спортивного инвентаря; 

- выполняет упражнения для развития мелкой моторики (динамическая и 

статическая организация двигательного акта). 

- Выполняет упражнение целостно со словесным сопровождением педагога и 

одновременным выполнением по подражанию, с визуальной опорой (карточки, 

схемы и т.д.); 

- принимает правила подвижной игры, следует им, по возможности 

проговаривает их; 

- выполняет изученное движение в сочетании с другими действиями (например, 

ведение мяча в движении с последующим броском в цель и др.); 

- включается в игровую деятельность; 

- взаимодействует со сверстниками в игровой деятельности. 

Знания о физической 

культуре Выпускник 

научится: 

ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем 

воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития 

основных физических качеств; 

раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической 

культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, 

укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, 

гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их 

развитие; 

характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической 

культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе). 

Способы физкультурной 

деятельности Выпускник научится: 

отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток 

и выполнять их в соответствии с изученными правилами; 



организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования 

во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах 

рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с 

помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за 

динамикой показателей. 

Физическое 

совершенствование 

Выпускник научится: 

выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте 

пульса (с помощью специальной таблицы); 

выполнять организующие строевые команды и приемы; выполнять 

акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); выполнять 

гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски 

мячей разного веса и объема); 

выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

2.1.11. Введение в информатику 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Важнейшая цель начального образования 

— создание прочного фундамента для последующего образования, развитие 

умений самостоятельно управлять своей учебной деятельностью. Это 

предполагает не только освоение опорных знаний и умений, но и развитие 

способности к сотрудничеству и рефлексии. 

Информатика рассматривается в общеобразовательной школе вообще и в 

начальной школе в частности в двух аспектах. Первый — с позиции 

формирования целостного и системного представления о мире информации, об 

общности информационных процессов в живой природе, обществе, технике. С 

этой точки зрения на пропедевтическом этапе обучения школьники должны 

получить необходимые первичные представления об информационной 

деятельности человека. Второй аспект пропедевтического курса информатики 

— освоение методов и средств получения, обработки, передачи, хранения и 

использования информации, решение задач с помощью компьютера и других 

средств информационных и коммуникационных технологий. Этот аспект 

связан, прежде всего, с подготовкой учащихся начальной школы к 

продолжению образования, к активному использованию учебных 

информационных ресурсов: фонотек, видеотек, мультимедийных обучающих 

программ, электронных справ очников и энциклопедий на других учебных 

предметах, при выполнении творческих и иных проектных работ. 



Курс информатики в начальной школе имеет комплексный характер. В 

соответствии с первым аспектом информатики осуществляется теоретическая и 

практическая бескомпьютерная подготовка, к которой относится формирование 

первичных понятий об информационной деятельности человека, об организации 

общественно значимых информационных ресурсов (библиотек, архивов и пр.), о 

нравственных и этических нормах работы с информацией. В соответствии со 

вторым аспектом информатики осуществляется практическая пользовательская 

подготовка — формирование первичных представлений о компьютере, в том 

числе подготовка школьников к учебной деятельности, связанной с 

использованием информационных и коммуникационных технологий на других 

предметах. 

Таким образом, важнейшим результатом изучения информатики в школе 

является развитие таких качеств личности, которые отвечают требованиям 

информационного общества, в частности приобретение учащимися 

информационной и коммуникационной компетентности 

(ИКТ-компетентности).  

Основные цели программы: 

• формирование универсальных учебных действий, отражающих 

потребности ученика начальной школы в информационно-учебной 

деятельности; 

• формирование начальных предметных компетентностей в части базовых 

теоретических понятий начального курса информатики; 

• формирование первичных мотивированных навыков работы на 

компьютере и в информационной среде; 

• формирование целостного и системного представления о мире 

информатики, об общности информационных процессов в живой природе, 

обществе, технике 

• овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения, наглядного представления данных и 

процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

• освоение методов и средств получения, обработки, передачи, 

хранения и использования информации, решение задач с помощью компьютера 

и других средств информационных и коммуникационных технологий 

На изучение учебного предмета «Введение в информатику» в 2 - 4 классах 

отводится по 1 часу в неделю. Курс рассчитан на 102 часа: во 2-4 классах - по 34 

часа (34 недели в каждом классе) 

Содержание обучения 

Содержание курса представлено следующими укрупненными модулями: 

Виды информации. Человек и компьютер. 

Человек и информация. В мире звуков. Какая бывает информация. Источники 

информации. Приемники информации. Компьютер и его части. Что мы знаем о 

компьютере. 



Кодирование информации. 

Носители информации. Кодирование информации. Письменные источники 

информации. Языки людей и языки программирования. Информация и 

данные. 

Текстовые данные. Графические данные. Числовая информация. Десятичное 

кодирование. Двоичное кодирование. Числовые данные. Документ и способы 

его создания. 

Документ и его создание. Электронный документ и файл. Поиск документа. 

Создание текстового документа. Создание графического документа. Основные 

понятия: 

- информация, виды информации, звуковая, зрительная, вкусовая, 

обонятельная, тактильная информация; графическая, числовая, звуковая 

информация; источники и приемники информации, обработка, хранение, 

передача информации; 

- каналы связи, радио, телефон; компьютер, инструмент; 

- кодирование информации, письменное, звуковое, рисуночное 

кодирование, иероглифы; 

- письменные источники информации, носители информации; 

- форма представления информации; числовая информация, текстовая 

информация; графическая информация; 

- текст, смысл, шрифт, многозначные слова, многозначные числа. 

Действия с информацией. 

Получение информации. Представление информации. Кодирование 

информации. Хранение информации. Обработка информации.  

Мир объектов. 

Объект. Имя объекта. Свойства объекта. Общие и отличительные 

свойства. Существенные свойства и принятие решения. Элементный состав 

объекта. Действия объекта. Отношения между объектами 

Информационный объект и компьютер. 

Информационный объект и смысл. Документ как информационный 

объект. Электронный документ и файл. Текст и текстовый редактор. 

Изображение и графический редактор. Схема и карта. Число и программный 

калькулятор. Таблица и электронные таблицы. 

Компьютерный практикум 

Цель компьютерного практикума - научить учащихся: 

• представлять на экране компьютера информацию об объекте различными 

способами: в виде текста, рисунков, чисел; 

• выполнять элементарные преобразования информации - из рядя в список, из 

списка в ряд, в таблицу, в схему; 

• работать с электронными текстами и изображениями, используя текстовый и 

графический редакторы; 
• производить несложные вычисления с помощью программного 
калькулятора; 



• осуществлять поиск, простейшие преобразования, хранение, использование 

и передачу электронной информации; 

• использовать указатели, справочники, словари для поиска нужной 

информации; 

• создавать элементарные проекты с использованием компьютерных 

программ; 

• находить нужную программу на Рабочем столе компьютера и запускать ее на 

исполнение; 

• управлять экранными объектами с помощью мыши; 

• получить навыки набора текста на клавиатуре. Основные понятия: 

• информация, действия с информацией и данными; виды информации, 

представление информации: звук, текст, число, рисунок; 

• язык, алфавит, код, кодирование; знаки и сигналы как способы кодирования, 

передачи и хранения информации; 

• объект, имя объекта, признаки объекта; 

• ряды, списки, таблицы, диаграммы, множества; 

• компьютер, программа, меню программы, пиктограммы. Понятие, 

суждение, умозаключение. 

Понятие. Деление и обобщение понятий. Отношения между понятиями. 

Совместимые и несовместимые понятия. Понятия "истина" и "ложь" Суждение. 

Умозаключения. Модель и моделирование. 

Модель объекта. Модель отношений между объектами Алгоритм. Какие бывают 

алгоритмы Исполнитель алгоритма. Алгоритм и компьютерная программа. 

Информационное управление. 

Цели и основа управления. Управление собой и другими людьми. Управление 

неживыми объектами. Схема управления. Управление компьютером. 

Планируемые результаты изучения предмета «Введение 

в информатику» на уровне начального общего образования 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире; 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося; 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

урокам информатики; 

• понимание роли математических действий в жизни человека; 

• актуализация примеров и сведений из личного жизненного опыта. 

• развитие мотивов учебной деятельности; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

• формирование алгоритмического мышления путем анализа жизненных 

ситуаций; 

• развитие памяти, внимания и мышления; 

• формирование коммуникационных навыков в информационной среде; 

• формирование информационной культуры; 

• формирование моральных принципов информационного общества; 

• развитие понятия «безопасная информационная среда»; 

• активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

• использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

• осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

информационных объектов, процессов и явлений действительности; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

• поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 



• кодирование информации в знаково-символической или графической 

форме; 

• на основе кодирования информации построение моделей; 

• сравнивать различные объекты: выделять из множества один или 

несколько объектов, имеющих общие свойства; 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

• моделирование — преобразовывать объекты из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственно- 

графическая или знаково-символическая). 

Формирование умений и навыков обучающихся: 

• отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим задавать 

вопросы, находить нужную информацию в учебнике, 

• проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям, наглядное и 

по представлению, сопоставление и противопоставление), понимать выводы, 

сделанные на основе сравнения, 

• наблюдать и делать самостоятельные простые выводы, 

• использовать рисуночные и символические варианты математической 

записи 

• различать содержание основных понятий предмета: информатика, 

информация, информационный процесс, информационная система, 

информационная модель и др.; 

• различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по 

способам ее представления на материальных носителях; 

• раскрывать общие закономерности протекания информационных 

процессов в системах различной природы; 

• приводить примеры информационных процессов - процессов, связанные с 

хранением, преобразованием и передачей данных - в живой природе и технике; 

• классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых 

задач; 

• определять качественные и количественные характеристики компонентов 

компьютера. 

ИКТ-квалификация: 

• сканирование изображения; 

• запись аудиовизуальной информации об объекте; 

• подготовка и проведение презентации перед небольшой аудиторией; 

• создание текстового сообщения с использованием средств ИКТ; 

• заполнение учебной базы данных; 

• создание изображения с использованием графических возможностей 

компьютера; составление нового изображения из готовых фрагментов 

(компьютерная аппликация); 
• создание текстовых и графических файлов; 

• использование средств ИКТ для коммуникации в современном обществе. 



2.1.12. «Читаем и рассуждаем», «Основы осмысленного чтения» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Программа «Читаем, рассуждаем» 

является адаптированной (модифицированной), имеет духовно-нравственную 

направленность, в 1-1 дополнительных классах общеобразовательной школы. 

Программа «Читаем, рассуждаем» направлена на обучение обучающихся 

критическому аудированию, пониманию, анализу, сравнению, изменению и 

генерации текстов, как в устной, так и в письменной форме. Программа 

«Читаем, рассуждаем» является модифицированной, по уровню освоения - 

общеразвивающей, по цели обучения - познавательной, по содержанию 

однопрофильной, разработана в соответствии с требованиями в рамках 

реализации ФГОС НОО. 

Цель программы: формирование читательской компетентности младшего 

школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к 

использованию читательской деятельности как средства самообразования. 

Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, 

приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием 

книг и умением их самостоятельно выбирать, сформированностью духовной 

потребности в книге и чтении. 

Основные задачи: 

• освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; 

воспитание интереса к чтению и книге (формирование интереса к 

процессу чтения и потребности читать произведения разных видов 

литературы, общеучебных умений осознанно читать тексты, работать с 

различной информацией); 

• овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой 

(формирование умений работать с различными видами текстов,  

ориентироваться в книге, использовать  ее для расширения знаний об 

окружающем мире); 

• воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в 

художественной литературе (формирование умений понимать 

художественное произведение как особый вид искусства, определять его 

художественную ценность и анализировать средства выразительности, 

сравнивать искусство слова с другими видами искусства, находить 

сходства и различия используемых художественных средств, создавать 

свои собственные художественные произведения на основе 

прочитанных); 

• формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего 

школьника; понимание духовной сущности произведений (освоение 

основных нравственно-этических ценностей взаимодействия с 

окружающим миром, формирование навыка анализа положительных и 

отрицательных действий героев, событий), воспитание адекватного 



эмоционального состояния как предпосылки собственного поведения в 

жизни. 

Начальная школа - особый этап в жизни ребёнка. Он связан с 

формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности. И именно читательские умения должны 

обеспечить младшему школьнику возможность самостоятельно приобретать 

новые знания, а в дальнейшем создать основу для самообразования. Долгое 

время в практике обучения чтению в начальной школе усиленный акцент 

делался на наращивание темпов чтения и работу над правильностью чтения, а 

задаваемые по тексту вопросы проверяли лишь поверхностное усвоение 

содержания текста. Такая практика вырабатывала у учащихся беглое, но 

бессознательное чтение, которое не позволяло максимально извлекать и 

понимать информацию. Поскольку программы по учебным предметам 

ориентированы на умение преобразовывать информацию, представленную в 

различных формах, а одним из метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы становится умение работать с различными 

источниками информации, то данная проблема является актуальной в 

современной школе и решать её необходимо уже в начальной школе, где и 

должен закладываться навык смыслового чтения. 

Новизна данной программы в том, что содержание программы 

модифицировано в контексте требований нового Федерального 

государственного стандарта, т.е. акценты смещены с освоения 

фундаментальных знаний по предмету на социализацию личности средствами 

современных знаний и технологий по направлению деятельности. Система 

работы, представленная в программе, позволяет осуществить внедрение новых 

технологий, нестандартных форм работы во внеурочной деятельности, развить 

речь учащихся, а также повысить учебную мотивацию детей и, самое главное, 

воспитать грамотного читателя. Для успешной социализации обучающихся 

добавлены инновационные педагогические технологии: исследовательский 

метод, метод проектов и проблемный метод. Использование компьютерных 

и мультимедийных технологий значительно повысит эффективность работы по 

воспитанию интереса к книге, к чтению. 

Смысловое чтение - это такое качество чтения, при котором достигается 

понимание информационной, смысловой и идейной сторон произведения. Цель 

смыслового чтения - максимально точно и полно понять содержание текста, 

уловить все детали и практически осмыслить извлеченную информацию. Когда 

ребенок действительно вдумчиво читает, то у него обязательно работает 

воображение, он может активно взаимодействовать со своими внутренними 

образами. Человек сам устанавливает соотношение между собой, текстом и 

окружающим миром. Когда ребенок владеет смысловым чтением, то у него 

развивается устная речь и, как следующая важная ступень развития, речь 

письменная. 



Осмысленность чтения предполагает формирование следующих умений: 

• выявлять в тексте слова и выражения, значения которых непонятно, и 

осознавать потребность в выяснении их смысла; 

• пользоваться сносками и школьным толковым словарем; 

• отвечать на вопросы по содержанию словами текста; 

• определять эмоциональный характер текста; 

• выделять опорные (наиболее важные для понимания читаемого) слова; 

• опираться на авторские ремарки для характеристики персонажей; 

• определять мотивы поведения героев путём выбора правильного ответа из 

ряда предложенных; 

• уметь прогнозировать содержание читаемого; 

• осознавать авторское и собственное отношение к персонажам; 
• формулировать тему небольшого текста; 

• работать с заголовками: выбирать наиболее точный из предложенных, 

озаглавливать текст или рисунок, прогнозировать содержание по 

заголовку и составлять высказывания по заданному заголовку; 

• выявлять смысловой и эмоциональный подтекст; 

• определять идею произведения путём выбора из ряда пословиц той, 

которая наиболее точно выражает главную мысль; 

• находить главную мысль, сформулированную в тексте; 

• определять характер книги (тему, жанр, эмоциональную окраску) по 

обложке, заглавию, рисункам. 

Работая с текстом ученики должны получить возможность научиться 

использовать формальные элементы текста (сноски, подзаголовки) для поиска 

информации, соотносить позицию автора с собственной точкой зрения, 

оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание, составлять 

письменные отзывы, высказывать суждение и подтверждать примерами из 

текста, а также выполнять творческие задания с опорой на эмоции, воображение, 

осмысление прочитанного. Таким образом, продуманная и целенаправленная 

работа с текстом позволяет вычерпывать ребёнку из большого объема 

информации нужную и полезную, а также приобретать социально - 

нравственный опыт и заставляет думать, познавая окружающий мир. Всё 

большее количество детей приобщается к дополнительному чтению (высокий 

процент посещения библиотеки, ведение читательских дневников, обсуждение 

прочитанных книг на уроках), выполняют творческие задания, задают вопросы 

на интересующие темы и готовят сообщения по ним, а это позволяет сделать 

вывод о развитии любознательности и творческой активности. Внеурочные 

занятия помогут решать задачи эмоционального, творческого, литературного, 

интеллектуального развития ребёнка, а также проблемы нравственно-этического 



воспитания, так как чтение для ребёнка - и труд, и творчество, и новые открытия, 

и удовольствие, и самовоспитание. 

Программа рассчитана на два года обучения - 1 класс и 1 дополнительный 
класс. 

Согласно требованиям СанПиН, занятия проводятся один раз в неделю 

продолжительностью 35 минут в первом классе; 40 минут в 1 дополнительном 

классе. Для развития двигательной активности и смены вида деятельности 

используются динамические паузы, что способствует умственному и 

физическому восстановлению. 

Планируемые результаты 

В результате освоения программы формируются умения, соответствующие 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

Личностные результаты: 

1) Осознание важности чтения и литературы как средства познания 

окружающего мира и самого себя. 

2) Осмысление значимости литературы как явления национальной и мировой 

культуры, важного средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций. 

3) Усвоение основных нравственных норм и ориентация на их соблюдение. 

4) Осознавать значение литературного чтения в формировании собственной 

культуры и мировосприятия; 

Метапредметные результаты: 

1. Овладение способностями принимать и охранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

2. Освоение способов проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

4. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; формирование умения 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

5. Овладение логическими действиями анализа и синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установление 

аналогий и причинно-следственных связей, построение рассуждений, 

отнесение к известным понятиям. 



6. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

существование различных точек зрения и права каждого иметь свою, 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий. 

7. 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. 

Содержание курса «Читаем, рассуждаем»  

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 переход от 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 интонационных норм чтения. 

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. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах 

текста: художественных, учебных и их сравнение. Определение целей создания 

этих видов текста. Практическое освоение умения отличать текст от набора 

предложений. Прогнозирование содержания по названию. 

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. 



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. 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. 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 опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный 

пересказ эпизода; деление текста 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 сформулированного высказывания. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. 

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его 

содержанием. Понимание отдельных, наиболее общих особенностей 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. 

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 

Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. 

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 точку зрения по обсуждаемому произведению 

(учебному, научно- познавательному, художественному тексту). 

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный 

опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

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

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Передача впечатлений (из 

повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного 



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

Самостоятельное построение плана собственного 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), рассказ на заданную 

тему. 

Круг детского чтения 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, 

произведения о природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, 

юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

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 речь: 

узнавание, различение, выделение особенностей. Жанровое разнообразие 

произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, 

пословицы и поговорки, загадки) - узнавание, различение, определение 

основного смысла. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

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

знакомство с различными способами работы с текстом и использование их; 

создание собственного текста по серии иллюстраций к произведению или на 

основе личного опыта 

«Основы осмысленного чтения» 

Данная программа является адаптированной (модифицированной), имеет 

научно-познавательную и культурологическую направленность, реализуется в 

рамках ФГОС . 

Программа ориентирована на развитие навыков работы с текстом, 

воспитание и развитие учащихся с учетом их индивидуальных (возрастных, 

физиологических, психологических, интеллектуальных и других) 

особенностей, образовательных потребностей и возможностей. Это 

достигается путем создания благоприятных условий для умственного, 

нравственного, эмоционального и физического развития каждого школьника. 

Овладение умением грамотного чтения и осмысления текстов выдвигается 

на первый план среди всех других способностей, обучающихся к моменту 



окончания школы, определяющих уровень функциональной грамотности. 

Обучение способам адекватного понимания текста, не только учебного, 

является одной из актуальных педагогических задач в современной 

образовательной ситуации. Значение проблемы адекватного понимания текста 

особенно усиливается сейчас, в условиях резкого увеличения объема 

информации, которая должна быть переработана и осмыслена. Увеличение 

этого объема требует умения быстро и эффективно воспринимать, и 

обрабатывать информацию. Формирование грамотности чтения одна из 

актуальных задач школьного образования. Освоение стратегий осмысленного 

чтения поможет обучающимся лучше социализироваться в обществе, а 

педагогу грамотно выстраивать модель современного урока. 

В начальной школе необходимо заложить основы формирования 

грамотного читателя. Грамотный читатель - это человек, у которого есть 

стойкая привычка к чтению, сформирована душевная и духовная потребность в 

нем как средстве познания мира и самопознания. Это человек, владеющий 

техникой чтения, приёмами понимания прочитанного, знающий книги и 

умеющий их самостоятельно выбирать. Лишь функционально грамотная 

личность способна использовать все постоянно приобретаемые в течение 

жизни знания, умения и навыки для решения максимально широкого диапазона 

жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и 

социальных отношений, максимально быстро адаптироваться в конкретной 

культурной среде. 

Чтение лежит в основе всего обучения: нельзя решить задачу, если не 

сформирован навык чтения. Умение быстро и внимательно читать и вникать в 

суть — незаменимый навык в школе, в вузе, на экзаменах, в обычной жизни. 

Программа "Основы осмысленного чтения" позволяет показать 

обучающимся начальной школы, как увлекателен, разнообразен, неисчерпаем 

мир слов родного языка. Это имеет большое значение для формирования 

подлинных познавательных интересов как основы внеурочной деятельности. 

Современные дети окружены терабайтами информации, в которой бывает 

трудно разобраться, не обладая навыками анализа различных текстов. Однако 

этому можно и нужно научиться! 

В основе реализации стратегии осмысленного чтения лежит системно- 

деятельностный подход, который предполагает воспитание и развитие качеств 

личности, отвечающих требованиям информационного общества, задачам 

построения российского гражданского общества на основе принципов 

толерантности, диалога культур. 

Цель программы: формирование личности обучающегося, владеющего 

основными стратегиями чтения, направленными на достижение читательской 

грамотности, которая включает в себя умение поиска и анализа информации в 

тексте, его понимание и интерпретацию, оценку и формирование суждения о 

тексте. 



Задачи программы: 

• научить школьников работать с самыми разными видами текста, быстро 

анализировать и понимать суть информации, критически и логично мыслить; 
• формировать у учащихся читательские компетенции; 

• развивать умения работать с различными видами текстов, необходимые 

для успешного освоения всех учебных предметов; 

• формировать способности удерживать внимание на содержании текста 

при возникновении отвлекающих факторов; 

• развивать логическое и критическое мышление; 

• развивать навык устной и письменной презентации результатов работы с 

текстом; 

• формировать умение работать с внетекстовыми элементами, выделяя их 

взаимосвязь с содержанием текста. 

Курс «Осмысленное чтение» поможет детям научиться: 

• понимать суть любого текста 

• критически мыслить 

• быстро анализировать разные типы текстов 

• отделять факты от оценочных суждений 

• отличать правдивую информацию от домыслов 

• поддерживать дискуссию, формулировать и отстаивать свою позицию в 

диалоге 

• не отвлекаться от чтения в любой обстановке 

• просто читать с удовольствием! 

Читательская грамотность и навыки эффективного анализа различных текстов 

необходимы любому человеку не только для получения престижной профессии, 

но и для формирования навыка обработки противоречивой информации, 

которая нас окружает. Чтобы лучше ориентироваться в информационном 

потоке, школьникам необходимо научиться читать в любой обстановке с разной 

скоростью, использовать инфографику. Актуальность программы: 

В современном мире, насыщенном информационными потоками, 

становятся критически востребованными такие умения, как: 

^ чтение, анализ и применение разнообразных текстов; 
^ концентрация внимания на содержании текста независимо от внешних 

обстоятельств; 

^ определение ключевых мыслей и анализ логической структуры текста; 

^применение критического мышленияв 

отношении источников информации; 

^ умение поддерживать конструктивную дискуссию, формулировать и 

отстаивать свою позицию в диалоге. 

Осмысленность чтения предполагает формирование следующих умений: 

• выявлять в тексте слова и выражения, значения которых непонятно, и 

осознавать потребность в выяснении их смысла; 



• пользоваться сносками и школьным толковым словарем; 

• отвечать на вопросы по содержанию словами текста; 

• определять эмоциональный характер текста; 

• выделять опорные (наиболее важные для понимания читаемого) слова; 

• опираться на авторские ремарки для характеристики персонажей; 

• определять мотивы поведения героев путём выбора правильного ответа 

из ряда предложенных; осознавать авторское и собственное отношение к 

персонажам; 

• уметь прогнозировать содержание читаемого; 

• формулировать тему небольшого текста; 

• работать с заголовками: выбирать наиболее точный из предложенных, 

озаглавливать текст или рисунок, прогнозировать содержание по заголовку и 

составлять высказывания по заданному заголовку; 

• выявлять смысловой и эмоциональный подтекст; 

• находить главную мысль, сформулированную в тексте; определять 

идею произведения путём выбора из ряда пословиц той, которая наиболее точно 

выражает главную мысль; 

• определять характер книги (тему, жанр, эмоциональную окраску) по 

обложке, заглавию, рисункам. 

Основная отличительная особенность программы состоит в том, что 

читательская грамотность рассматривается, как способность человека понимать 

(осмысленное чтение) и использовать письменные тексты, размышлять о них и 

заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои 

возможности и участвовать в социальной жизни. 

Отбор содержания данной программы имеет культурологическую 

направленность: 

-использование произведений устного народного творчества: пословиц, 

поговорок, скороговорок; 

-использование произведений лучших авторов детского чтения, формирование 

культуры общения. Занятия направлены на активизацию мыслительной 

деятельности учащихся, выстроены занимательно, имеют поисково-творческий 

характер 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

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 вслух. 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 и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах 

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

Определение целей создания этих видов текста. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление 

текста на смысловые части, их озаглавливай. 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. 

Работа с текстом художественного или научно - познавательного 

произведения. Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного 

текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 

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). 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 опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ 

эпизода; деление текста 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 

сформулированного высказывания. 

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 поступков героев. 

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 точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, 

научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Работа со 

словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

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, художественного 

текста. 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. 

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 кпроизведению или на основе личного 

опыта. 



Планируемые результаты 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

- прогнозировать содержание текста художественного 

произведения по заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

- использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное 

ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в 

соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

- ориентироваться в содержании художественного, учебного и 

научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про 

себя, при прослушивании): 

- для художественных текстов: определять главную мысль и 

героев произведения; воспроизводить в воображении словесные 

художественные образы и картины жизни, изображенные автором; этически 

оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям 

произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную 

мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по 

содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами 

из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием 

словарей и другой справочной литературы; 

- использовать простейшие приемы анализа различных видов 

текстов: 

- для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между 

событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, 

чувствами героев, опираясь на содержание текста; 

- для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь 

между отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, 

процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его 

содержание; 

- использовать различные формы интерпретации содержания 

текстов: 

- для художественных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на содержании текста; составлять характеристику персонажа; 

интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, 

языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в 

тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, 

объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; 

- для научно-популярных текстов: формулировать простые 

выводы, основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не 

высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления природы, 

пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 



- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами (только для художественных текстов); 

- различать на практическом уровне виды текстов 

(художественный и научно-популярный), опираясь на особенности каждого 

вида текста (для всех видов текстов); 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с 

учетом специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех 

видов текстов); 

- участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста 

(задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, 

соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на 

текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности 

художественного текста и высказывать суждение; 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности 

художественного текста и высказывать собственное суждение; 

- высказывать собственное суждение о прочитанном 

(прослушанном) произведении, доказывать и подтверждать его фактами 

соссылками на текст; 

- устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с 

впечатлениями от восприятия других видов искусства; 

- составлять по аналогии устные рассказы (повествование, 

рассуждение, описание). 

Творческая деятельность (только для художественных 

текстов)Выпускник научится: 

- создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и 

загадки; 

- восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или 

пополняя его событиями; 

- составлять устный рассказ на основе прочитанных 

произведенийс учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 

литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, 

например, рассказывать известное литературное произведение от имени 

одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 

- писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских 

аннотации или отзыва; 

- создавать серии иллюстраций с короткими текстами по 

содержанию прочитанного (прослушанного) произведения.
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2.1.14. Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

Содержание коррекционно - развивающей области представлено 

следующими обязательными коррекционными курсами: «Коррекционно- 

развивающие занятия (логопедические и психокоррекционные)» (фронтальные 

и/или индивидуальные занятия), «Ритмика» (фронтальные и/или 

индивидуальные занятия).



 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия (логопедические 

и психокоррекционные)». 

Логопедические занятия 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и 

развитии всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико- 

грамматической, синтаксической), связной речи. 

Основными направлениями логопедической работы является: 

Диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, 

автоматизация и дифференциация звуков речи): 

- формирование произношения звуков с учетом системной связи между 

фонемами русского языка, их артикуляторной и акустической сложности и 

характера дефекта; 

- освоение слогов разных типов и слов разной слоговой структуры; 

формирование навыков четкого, плавного, правильного произношения 

предложений, состоящих из трех- пятисложных слов, различных типов слогов: 

открытых, закрытых, со стечением согласных. 

В процессе коррекции нарушений звуковой стороны речи программой 

предусмотрены следующие направления работы: 

- развитие ручной и артикуляторной моторики; 

- развитие дыхания и голосообразования; 

- формирование правильной артикуляции и автоматизация звуков; 

- дифференциация акустически и артикуляторно сходных звуков; 

- формирование всех уровней языкового анализа и синтеза; 

- коррекция нарушений звукослоговой структуры слова; 

- формирование просодических компонентов (ритма и темпа речи, 

паузации, интонации, логического и словесно-фразового ударения). 

Диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение 

словаря, его расширение и уточнение), диагностика и коррекция 

грамматического строя речи (синтаксической структуры речевых 

высказываний, словоизменения и словообразования), коррекция 

диалогической и формирование монологической форм речи, развитие 

коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и 

монологической речи, формирование связной речи, повышение речевой 

мотивации, обогащение речевого опыта); расширение представлений об 

окружающей действительности; развитие познавательной сферы 

(мышления, памяти, внимания и др. познавательных процессов). 

- формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно- 

диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний 

об окружающей действительности, развития познавательной деятельности 

(предметно-практического, наглядно-образного, словесно-логического 

мышления); 

- формирование, развитие и обогащение лексического строя речи; 

- практическое овладение основными морфологическими 

закономерностями грамматического строя речи; 



- практическое овладение моделями различных синтаксических 

конструкций предложений; 

- усвоение лексико-грамматического материала для овладения 

программным материалом по обучению грамоте, чтению и другим учебным 

предметам. 

Работа над словом. Раздел призван решать следующие задачи: 

- формирование понимания слов, обозначающих предметы, признаки, 

качества предметов, действия; 

- обогащение и развитие словарного запаса обучающихся как путем 

накопления новых слов, так и за счет развития умения пользоваться различными 

способами словообразования; 

- формирование представлений об обобщенном лексико-грамматическом 

значении слова; 

- уточнение значений слов; 

- развитие лексической системности; 

- расширение и закрепление связей слова с другими словами; 

- обучение правильному употреблению слов различных морфологических 

категорий в самостоятельной речи. 

Работа над предложением. Основная задача этого раздела - развитие и 

совершенствование грамматического оформления речи путем овладения 

словосочетаниями различных типов, связью слов в предложении, моделями 

различных синтаксических конструкций предложения. 

В процессе формирования и закрепления навыка построения 

словосочетаний или предложений одновременно уточняются морфологические 

особенности входящих в него слов (род, число, падеж, вид, время, лицо и т.д.). 

Работа над связной речью. Основные задачи раздела следующие: 

- формирование умений анализировать неречевую ситуацию, выявлять 

причинно-следственные, пространственные, временные и другие семантические 

отношения; 

- формирование умений планировать содержание связного собственного 

высказывания; 

- формирование умений понимать связные высказывания различной 

сложности; 

- формирование умений самостоятельно выбирать и адекватно 

использовать языковые средства оформления связного высказывания. 

Коррекция и профилактика нарушений чтения и письма: 

- развитие фонематических процессов; 

- формирование звуко-буквенного анализа и синтеза; 

- узнавание и распознавание букв; 

- формирование навыков дифференцировки на слух сходных по звучанию 

фонем; 

- формирование (закрепление) умения дифференцировать мягкие и твердые, 

звонкие и глухие согласные, составлять схемы слов, постановка ударения; 

- овладение умением обозначать мягкость согласных на письме; 
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- профилактика и коррекция нарушений письма и чтения с помощью работы 

над звукобуквенным и слоговым анализом и синтезом, грамматическим 

структурированием словосочетаний и предложений, усвоением способов 

суффиксального и префиксального словообразования, автоматизацией 

навыков флексийного словоизменения, использованием форм 

множественного числа; 

- развитие мелкой моторики и навыков письма; 

- формирование навыков слогового чтения, чтения целыми словами, чтения с 

интонациями и паузами; 

- формирование и развитие осознанного чтения. 

Реализация данного курса осуществляется учителем-логопедом на 

основании рекомендаций ПМПК. Учитель-логопед проводит групповые 

(подгрупповые) и индивидуальные занятия по коррекции речи и развитию 

навыков коммуникативной компетенции, с учётом структуры нарушения 

обучающегося. Основной формой являются групповые занятия. Периодичность 

групповых и индивидуальных занятий определяется тяжестью речевого 

нарушения. 

Данный курс будет способствовать формированию и развитию различных 

видов устной речи (разговорно-диалогической, описательно- 

повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей 

действительности; обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, 

развитие лексической системности; формированию семантических полей; 

развитию и совершенствованию грамматического строя речи, связной речи; 

коррекции недостатков письменной речи (чтения и письма). 

Преодоление нарушений устной речи, преодоление и профилактика 

нарушений чтения и письма: 

• отсутствие / минимизация дефектов звукопроизношения и умение 

различать правильное и неправильное произнесение звука; 

• умение правильно воспроизводить различной сложности звукослоговую 

структуру слов как изолированных, так и в условиях контекста; 

• правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное 

использование интонационных средств выразительной четкой речи; 

• умение произвольно изменять основные акустические характеристики 

голоса; 

• умение правильно осуществлять членение речевого потока посредством 

пауз, логического ударения, интонационной интенсивности; минимизация 

фонологического дефицита (умение дифференцировать на слух и в 

произношении звуки, близкие по артикуляторно-акустическим 

признакам); 

• умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне 

предложения и слова; практическое владение основными 

закономерностями грамматического и лексического строя речи; 

• сформированность лексической системности; умение правильно 

употреблять грамматические формы слов и пользоваться как 
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продуктивными, так и непродуктивными словообразовательными 

моделями; овладение синтаксическими конструкциями различной 

сложности и их использование; 

• владение связной речью, соответствующей законам логики, грамматики, 

композиции, выполняющей коммуникативную функцию; 

• сформированность языковых операций, необходимых для овладения 

чтением и письмом; 

• сформированность психофизиологического, психологического, 

лингвистического уровней, обеспечивающих овладение чтением и 

письмом; 

• владение письменной формой коммуникации (техническими и 

смысловыми компонентами чтения и письма); 

• позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка; 

понимание роли языка в коммуникации, как основного средства 

человеческого общения. 

Развитие речи (фронтальные логопедические занятия) Курс 

направлен на формирование речевой деятельности обучающихся с ЗПР, 

профилактику вторичных речеязыковых расстройств, развитие устной и 

письменной речи, формирование и развитие различных видов устной речи 

(разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на основе 

обогащения знаний об окружающей действительности, развития 

познавательной деятельности (предметно-практического, наглядно-образного, 

словесно-логического мышления). 

В ходе курса осуществляется формирование языковых обобщений и 

правильного использования языковых средств в процессе общения, учебной 

деятельности, развитие и обогащение лексического строя речи, уточнение 

значений слов, развитие лексической системности, формирование 

семантических полей, развитие и совершенствование грамматического 

оформления речи путем овладения продуктивными и непродуктивными 

способами словоизменения и словообразования, связью слов в предложении, 

моделями различных синтаксических конструкций предложений и развитие 

связной речи, соответствующей законам логики, грамматики, композиции, 

выполняющей коммуникативную функцию, а именно: 
• формирование умения планировать собственное связное высказывание; 
• анализировать неречевую ситуацию, выявлять причинно-следственные, 

пространственные, временные и другие семантические отношения; 

• самостоятельно определять и адекватно использовать языковые средства 

оформления связного высказывания в соответствии с коммуникативной 

установкой и задачами коммуникации. Происходит овладение разными 

формами связной речи (диалогическая и монологическая), видами (устная 

и письменная) и типами или стилями (сообщение, повествование, 

описание, рассуждение). Данный курс направлен на: 
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• овладение умением пользоваться основными средствами интонационной 

выразительности (сила голоса, мелодика, темп и ритм, пауза, эмоциональный 

тон) для передачи в форме устной речи характера высказывания; 

• обогащение словаря, формирование лексико-грамматического строя речи, 

связного высказывания, развитие фонематических процессов; 

• развитие умений и навыков установления последовательных взаимосвязей 

и упорядочивание речевых высказываний; 

• совершенствование умения слушать и вступать в разговор, работать в паре 

и группе товарищей. 

Изучая раздел «Слово», выпускник научится: 

• замечать в речи незнакомые слова, спрашивать о них, самостоятельно 

пользоваться толковым словарем; 

• отличать крылатые слова, объяснять их значение, использовать их в речи; 

• подбирать синонимы, антонимы, уточнять значение слово; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении; 

• составлять слова из ряда букв; 

• осуществлять звуко-буквенный анализ и синтез; 

• осуществлять слоговой анализ и синтез; 

• восполнять слово по его части; 

• определять слово по образу, заданному ребусом; 

• включать слово в контекст, опираясь на его лексическое значение. 

Изучая раздел «Словосочетание и предложение» выпускник научится: 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

• определять границы слов в предложении, границы самого предложения; 

• различать интонационную окрашенность предложения; 

• преобразовывать деформированное предложение; 

• редактировать простое и сложное предложение; 

• различать фразеологизмы, объяснять их значение; 

• различать прямой и переносный смысл пословиц и поговорок; 

• соотносить пословицу и поговорку с соответствующим предложением, 

поясняющим скрытый смысл народного изречения; 

• понимать и объяснять смысл пословиц и поговорок с опорой на заданный 

сюжет, личный и читательский опыт; 

• объяснять и употреблять некоторые пословицы и поговорки в собственной 

речи. 

Изучая раздел «Текст», выпускник научится: 

• отличать текст как тематическое и смысловое единство от набора 

предложений; 

• устанавливать связь предложений в тексте; 

• самостоятельно определять тему текста, главную мысль; озаглавливать 

текст с точки зрения темы или основной мысли; 

• работать с заголовками: выбирать наиболее точный из предложенных, 

озаглавливать текст, прогнозировать содержание по заголовку; 
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• составлять план готового и создаваемого текста; составлять разные виды 

плана текста; 

• пользоваться планом при пересказе, изложении текста; 

• письменно пересказывать тексты повествовательного характера с 

элементами описания предмета, тексты - рассуждения, сохраняя особенности 

оригинала; 

• составлять творческий пересказ литературного произведения посредством 

изменения и дополнения текста, а также от другого лица; 

• составлять рассказы по серии картинок, заданному плану, заданному 

началу; составлять описание предметов и явлений, рассуждение в 

художественном и научном стилях. 

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 учебной 

мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной 

деятельности, развития пространственно-временных представлений); 

- диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и 

коррекция ее недостатков (гармонизация психоэмоционального состояния, 

формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в 

себе, развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля, 

создание ситуации успешной деятельности); 

- диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальной 

интеграции (развитие способности к эмпатии, сопереживанию); 

- формирование продуктивных видов взаимодействия с 

окружающими (в семье, классе), повышение социального статуса 

обучающегося в коллективе, формирование и развитие навыков социального 

поведения (формирование правил и норм поведения в группе, адекватное 

понимание социальных ролей в значимых ситуациях); 

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения 

(развитие произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование 

способности к планированию и контролю). 

Программа курса «Психокоррекционные занятия» составляется по 

модульному принципу. В модулях программы отражается основное содержание 

коррекционной работы по преодолению нарушений в развитии познавательной 

и учебной сферы, эмоционально-личностного развития. Программа курса 

содержит: 

1. Модуль, направленный на адаптацию детей с ЗПР к началу школьного 

обучения и формирование благоприятного социально-психологического 

климата в детском коллективе. 
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2. Модуль по развитию познавательной сферы детей младшего школьного 

возраста. 

3. Модуль по развитию эмоционально-личностной сферы детей младшего 

школьного возраста. 

4. Модуль по развитию коммуникативной сферы детей младшего школьного 

возраста 

5. Модуль по развитию регулятивных процессов и навыков саморегуляции в 

учебной деятельности. 

Данные модули программы реализуются педагогом-психологом. 

Основное содержание и направления коррекционной работы педагога- 

психолога определяется рекомендациями ПМПК. Занятия с педагогом- 

психологом индивидуализируются с учетом особенностей ребенка и составляют 

1 час в неделю в индивидуальной, подгрупповой, групповой или фронтальной 

форме. 

1. Модуль по коррекции и развитию учебно-познавательной деятельности 

младших школьников с ЗПР. 

2. Модуль по формированию приемов умственной деятельности у 

обучающихся с ЗПР. 

3. Модуль по коррекция индивидуальных пробелов в знаниях» (занятия 

направлены на развитие и коррекцию познавательной деятельности на 

учебном материале). 

Данные модули курса реализует учитель-дефектолог. 

Основное содержание и направления коррекционной работы учителя- 

дефектолога определяется рекомендациями ПМПК. Занятия с учителем- 

дефектологом индивидуализируются с учетом особенностей ребенка и 

составляют 2 часа в неделю в индивидуальной, подгрупповой, групповой 

форме. 

Данный курс будет способствовать формированию учебной мотивации, 

стимуляции сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных 

процессов; гармонизации психоэмоционального состояния, формированию 

позитивного отношения к своему «Я», повышению уверенности в себе, 

развитию самостоятельности, формированию навыков самоконтроля; развитию 

способности к эмпатии, сопереживанию; формированию продуктивных видов 

взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышению социального 

статуса ребенка в коллективе. 

Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения: • 

формирование осознания необходимости прилагать усилия для 

полноценного выполнения заданий; 

• формирование дифференцированной самооценки (постарался-не 

постарался, справился - не справился); 

• формирование умения составлять программу действий при выполнении 

учебных заданий; 

• формирование умения соотносить полученный результат с образцом, 

исправляя замеченные недочеты; 
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• формирование способности задерживать непосредственные 

импульсивные реакции, действовать в плане заданного, не отвлекаясь на 

посторонние раздражители; 

• способность правильно выполнять задание (с соблюдением инструкции, 

удерживая план деятельности); 

• способность относительно объективно оценивать достигнутый результат 

деятельности; 

• способность давать словесный отчет о проделанной работе; 

• формирование способности к переносу полученных навыков на реальную 

учебную деятельность. 

Развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование 

высших психических функций; коррекции недостатков развития учебно- 

познавательной деятельности, формирование приемов умственной 

деятельности: 

• совершенствование мотивационно-целевой основы учебно- 

познавательной деятельности; 

• формирование организованного мотивированного учебного поведения; 

отсутствие импульсивных необдуманных ответов на вопросы педагога; 

• умение решать учебно-познавательные задачи не только в действенном, но 

и в образном или частично в умственном плане; 

• умение работать по алгоритму, следовать предложенной «пошаговости»; 

• формирование структурных компонентов учебной и познавательной 

деятельности: умение ориентироваться в задании; осмысление того, что 

нужно сделать в задании и умение руководствоваться инструкцией до 

конца выполнения задания; 

• умение осуществлять сличение с образцом, проводить контроль 

совершаемых учебных действий; 

• способность давать словесный отчет о проделанной работе с помощью 

взрослого или по представленной взрослым схеме в заданной 

последовательности; 

• формирование пространственно-временных представлений: умение 

ориентироваться в схеме тела, в ближайшем пространстве и на листе 

бумаги, понимать словесные обозначения пространства, использовать в 

речи лексико-грамматические категории обозначения пространства; 

• сформированность временных представлений (последовательности 

времен года, знание сезонных изменений, дней недели, суток); 

• стимуляция познавательных процессов: возможность концентрации и 

произвольного удержания внимания; способность концентрироваться на 

запоминаемом материале и удерживать в оперативной памяти более пяти 

единиц запоминаемого; 

• способность вербализировать свои действия; 

• формирование приемов умственной деятельности: умение проводить 

целенаправленный анализ объектов, сравнивать предметы и понятия на 
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основании выделения существенных признаков сходства и различия; 

умение осуществлять перцептивную классификацию объектов, 

соотносить предметы с сенсорными эталонами; умение синтезировать 

объекты, воспроизводить требуемое пространственное соотношение его 

частей (сложение разрезной картинки, геометрические мозаики, 

конструкции из строительного материала, кубики Коосса и т.п.); 

• умение устанавливать закономерности на доступном уровне; умение 

поводить обобщение, проводить простое умозаключение; способность 

осознавать свои затруднения, обращаясь за помощью; формирование 

способности к переносу полученных навыков в реальную учебную 

деятельность. 

Развитие коммуникативной сферы и социальная интеграция: 

У обучающихся с ЗПР будут развиваться навыки коммуникации для 

установления контактов с окружающими, обогащаться представления о себе и 

своих возможностях; развиваться вербальные и невербальные средства 

общения, будет расширяться и обогащаться социальный опыт. Обучающиеся с 

ЗПР расширят и углубят знания о себе, своих коммуникативных возможностях. 

Обучающиеся приобретут опыт самовыражения в мимике, жестах, 

пантомимике, в речи. У них сформируется положительная самооценка. 

Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 

недостатков: 

• осознание роли эмоций в психологическом состоянии человека; 

• умение распознавать различные эмоциональные состояния, выраженные 

разными способами (мимика, поза, вербальное выражение); 

• умение понимать свое эмоциональное состояние и выражать эмоции 

социально приемлемым способом; 

• уменьшение количества (выраженности) нежелательных аффективных 

реакций; 

• улучшение эмоционального состояния, определяемого по показателям 

активности, проявлений познавательного интереса, качественных 

характеристик контакта и аффективного компонента продуктивности; 

• снижение степени эмоциональной напряженности; 

• отдельные проявления попыток регулировать свое эмоциональное состояние. 

Развитие коммуникативной сферы и коррекция ее недостатков: 

■ понимать роль общения в жизни человека; 

■ понимать основные нормы и правила общения; 

■ понимать и дифференцировать средства речевого и неречевого общения и 

использовать адекватно ситуации вербальные и невербальные средства 

общения; 

■ моделировать разные ситуации общения; 

■ способность обращать внимание на внешний вид, настроение, успехи 

одноклассников; 

■ уменьшение проявлений эгоцентризма и количества конфликтных ситуаций; 
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■ снижение количества проявлений агрессивного поведения, в т.ч. вербальной 

агрессии; 

■ строить и использовать речевые модели. 

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях (модуль по 

совершенствованию познавательной деятельности на учебном материале, 

реализуемый учителем-дефектологом): 

• формирование дефицитарных учебных навыков, соответствующих АООП 

НОО; 

• формирование алгоритмов выполнения заданий, способствующих 

автоматизации конкретного учебный навыка; 

• стимуляция переноса формируемых навыков учебной работы в учебную 

деятельность ребенка на уроке. 

Коррекционный курс «Ритмика» Целью занятий по 

ритмике является развитие двигательной активности обучающегося с ЗПР в 

процессе восприятия музыки. 

Коррекционная работа на занятиях ритмикой базируется на постоянном 

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

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

коррекция недостатков двигательной, эмоционально-волевой, познавательной 

сфер. Занятия способствуют развитию общей и речевой моторики, 

ориентировке в пространстве, укреплению здоровья, формированию навыков 

здорового образа жизни у обучающихся. 

Основные направления работы по ритмике: 

восприятие музыки (в исполнении педагога и аудиозапси): определение 

на слух начала и окончания звучания музыки; различение и опознавание на слух 

громкой, тихой, негромкой музыки; быстрого, медленного, умеренного темпа; 

различение и опознавание на слух музыки двухдольного, трехдольного, 

четырехдольного метра (полька, марш, вальс); плавной и отрывистой музыки;



 

упражнения на ориентировку в пространстве: простейшие построения 

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

друг напротив друга, в круг, сужение и расширение круга, свободное 

размещение в классе, различные положения в парах и т. д.); ходьба в шеренге 

(вперед, назад), по кругу, в заданном направлении, разными видами шага; 

повороты; 

ритмико-гимнастические упражнения: общеразвивающие упражнения, 

упражнения на координацию движений, упражнение на расслабление мышц; 

упражнения с детскими музыкальными инструментами: игра на 

элементарных музыкальных инструментах (погремушка, металлофон, бубен, 

ксилофон, барабан, румба, маракас, треугольник, тарелки и др.); 

игры под музыку: музыкальные игры и игровые ситуации с музыкально- 

двигательными заданиями с элементами занимательности, соревнования (кто 

скорее, кто лучше, кто более и т.д.),игры по ориентировке в пространстве; 

танцевальные упражнения: выполнение под музыку элементов танца и 

пляски, несложных композиций народных, бальных и современных танцев; 

Занятия ритмикой в жизни человека. Тело человека и его двигательные 

возможности. Ритмические упражнения в жизнедеятельности, в том числе в 

учебной деятельности. Музыка и движение. Красота движения и музыкально - 

ритмическая деятельность. Упражнения в музыкально-ритмической 

деятельности. Танцевальные движения и танцы. Движение и речь.  

Специальные ритмические упражнения. Движения. Ритмичная ходьба с 

акцентами на определенный счет, с хлопками, упражнениями с движениями рук 

и туловища, проговариванием стихов, пословиц без музыкального 

сопровождения. Ритмичные движения на счет (четный, нечетный) с паузой. 

Ритмичные хлопки в ладоши. Ходьба и бег в различном темпе. Ритмичное 

изменение положения рук. Ритмичные координированные движения рук и глаз. 

Упражнения на связь движений с музыкой. Движение. Характер движения. 

Движения под пение. Движение под музыку. Движение в соответствии с частью 

музыкального произведения. Ходьба, бег с движениями рук на акцент в музыке. 

Ходьба, бег с выполнением выпадов, поворотов, остановок на акцент в музыке. 

Ходьба, бег в соответствии с характером и ритмом музыки. Передача движением 

музыки. Смена направления движения с началом музыкальной Формирование 

пластичности движений, умений управлять темпом движений. Преодоление 

трудностей развития движений. Развитие выразительности движений и 

самовыражения. Упражнения ритмической гимнастики. Занятия ритмикой 

проводятся с учетом имеющихся у обучающихся противопоказаний. 

Упражнения ритмической гимнастикой. Формирование ритмичности 

движений. Содержание и амплитуда движения. Общеразвивающие и 

специальные упражнения. Упражнения с предметами и без предметов. 

Упражнения на зрительно-моторную координацию. Упражнения на зрительную 

пространственную ориентировку. Подготовительные упражнения к танцам. 

Упражнения для ступней ног. Вставание на полупальцы. Выставление ноги на 

носок. Полуприседание. Выставление ноги на пятку, носок. Преодоление 



 

трудностей развития двигательных действий. Развитие координации 

двигательных действий. 

Элементы танцев. Точность Выставление ноги на пятку и носок. Шаг с 

притопом на месте. Выставление ноги на пятку с полуприседом. Хороводный 



 

шаг. Тройной шаг. Шаг польки. Музыкально-двигательный образ. Преодоление 

трудностей развития движений, развитие связи движений с музыкой. Танцы. 

Красота движения. Танец. Хоровод. Хлопки. Красивые, изящные движения. 

Виды танцев. Весёлые, грустные мелодии. Народные мелодии. Развитие 

двигательной активности, координации движений, умения управлять темпом 

движения. Музыкально-ритмические игры и занятия. Подвижные игры. 

Музыкально-ритмические игры, игры по ориентировке в пространстве. 

Коммуникативные танцы - игры. Корригирующие игры. Речевые игры. Ритм 

декламация. 

К основным видам упражнений, используемых на ритмической гимнастике, 

относятся ритмическая ходьба, бег, прыжки с различными движениями рук, 

проговариванием речевок, стихотворений, бег в различном темпе, 

общеразвивающие упражнения, выполняемые под счет; упражнения с 

предметами и без; танцы; музыкально-ритмические и подвижные игры. Виды 

упражнений: специальные ритмические упражнения, упражнения ритмической 

гимнастики, упражнения с предметами и без предметов, подготовительные 

упражнения к танцам, элементы танцев, танцевальные упражнения, 

музыкально-ритмические, подвижные и речевые игры. 

Коррекционный курс предполагает осуществление музыкально - 

ритмической деятельности учащихся, которая позволяет воздействовать на 

эмоциональную сферу ребенка с ЗПР, совершенствовать двигательные навыки, 

межанализаторное взаимодействие, чувство ритма, способствовать развитию 

слуховой дифференцировке, произвольного внимания, памяти, регуляции 

мышечных ощущений, движений. Характерная для детей с ЗПР 

неорганизованность, хаотичность, нецелесообразность действий корригируется 

на уроках ритмики под воздействием музыкального ритма. Правильное 

выполнение любых упражнений с музыкальным сопровождением связано с 

пониманием начала и завершения музыкальной фразы и, следовательно, 

умением вовремя включиться в деятельность. 

В результате освоения курса обучающиеся с ЗПР осознают значимость 

ритмичных движений для жизнедеятельности человека и своего дальнейшего 

развития. У них будет развиваться чувство ритма, музыкально-ритмическая 

память, двигательная активность, координация движений, двигательные умения 

и навыки как необходимое условия для уверенного владения своим телом. У них 

будет формироваться понимание связи движений с музыкой. 

Обучающиеся с ЗПР научатся дифференцировать движения по степени 

мышечных усилий. Овладеют специальными ритмичными упражнениями 

(ритмичная ходьба, упражнения с движениями рук и туловища, с 

проговариванием стихов и т.д.). Упражнениями на связь движений с музыкой, 

направленными на коррекцию двигательных нарушений, развитие двигательных 

качеств и устранение недостатков физического развития. 

Обучающиеся овладеют умением выполнять подготовительные 

упражнения к танцам, элементы танцев, танцы. У них будут развиваться 

выразительность и пластичность движений. 
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Занятия ритмикой проводятся с учетом имеющихся у обучающихся 

противопоказаний. 

Специальные ритмические упражнения: 

■ реагировать на сигнальные слова «движение», «темп», «ритм»; 

выполнять 

движения в соответствии с освоенным видом ритмического 

упражнения; 

■ согласовывать темп движения с проговариванием; 

■ прослеживать движения рук взглядом. Упражнения на связь 

движений с музыкой: 

■ согласовывать характер, темп, направление движения в 

соответствии с 

видом упражнений; 

■ понимать характер, ритм музыки, песни и двигаться под музыку; 

■ изучит новые виды ходьбы, бега и другие виды движений как 

средства 

выражающие простейшие музыкально-двигательные образы. 

Упражнения ритмической гимнастики: 

■ выполнять амплитуду движения в соответствии с видом 

упражнения; 

■ выполнять ритмически-гимнастические движения без предмета, с 

предметом на счет, с хлопками, с проговариванием стихов, пословиц, 

речевой и др.; 

■ правильно захватывать предмет для выполнения определённого 

упражнения ритмической гимнастики; 

■ дифференцировать движения кисти, пальцев руки для захвата и 

удерживания предмета при выполнении упражнений под музыку; 

■ зрительному прослеживанию за предметом; 

■ стремиться к выразительности и красоте движений; 

■ использовать свои двигательные и зрительные возможности при 

выполнении упражнений ритмической гимнастики. 

Подготовительные упражнения к танцам: 

■ сознательно относиться к выполнению движений; 

■ выполнять упражнения для ступней ног (вставание на полупальцы, 

выставление ноги на пятку и носок); 

■ принимать положение полуприседания; 

■ необходимым танцевальным движениям; 

■ принимать и удерживать правильную осанку; 

■ выполнять согласованные движения с партнёрами. Элементы 

танцев: 

■ выполнять различные виды ходьбы, бега под музыку; 

■ дифференцировать виды танцевальных движений, обозначать их 

точным 

словом; 



 

■ выполнять элементы танцевальных движений. 

Музыкально-ритмические и речевые игры: 

■ выполнять имитационные и образно-игровые движения под музыку; 

■ принимать участие в музыкально-ритмических играх; 

■ регулировать силу, высоту голоса, внятность произношения в 

речевых 

играх; 

■ выполнять мимические и пантомимические движения; 

■ самовыражению в музыкально-ритмических играх. 

Требования к результатам освоения курсов коррекционно- 

развивающей области конкретизируются применительно к каждому 

обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными возможностями и 

особыми образовательными потребностями. 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий 

Программа формирования УУД, имея междисциплинарный характер, 

служит основой для разработки рабочих программ учебных предметов, курсов 

коррекционно-развивающей области. 

Формирование УУД выступает основой реализации ценностных 

ориентиров начального общего образования в единстве процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся. 

Ценностными ориентирами начального общего образования выступают: 

формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

• чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

• восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

• проявления 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 партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учетом позиций всех участников; 

• адекватного использования компенсаторных способов для решения 

различных коммуникативных задач; 

• опоры на опыт взаимодействия со сверстниками; 

развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

• принятия и уважения ценностей семьи, образовательной организации, 

коллектива и стремления следовать им; 

• ориентации на оценку собственных поступков, развития этических чувств 

(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 
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• личностного самоопределения в учебной, социально-бытовой 

деятельности; 

• восприятия "образа Я" как субъекта учебной деятельности; 

• внутренней позиции к самостоятельности и активности; 

• развития эстетических 

чувств; развитие умения учиться 

на основе: 

• развития познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

• формирования умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности на 

основе: 

• формирования самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе и к окружающим, готовности открыто выражать и отстаивать 

свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их 

оценивать; 

• развития готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

• формирования целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

• формирования умения противостоять действиям и ситуациям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в 

пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к 

информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

Функциями УУД выступают: 

• обеспечение обучающемуся возможности самостоятельно осуществлять 

процесс учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и 

результаты деятельности; 

• создание условий для личностного развития обучающихся, для успешного 

и эффективного усвоения знаний, умений, навыков и способов деятельности в 

процессе изучения учебных предметов и курсов коррекционно - развивающей 

области; 

• оптимизация протекания процессов социальной адаптации и интеграции 

посредством формирования УУД; 

• обеспечение преемственности образовательного процесса. Универсальные 

учебные действия — это совокупность способов действия 

учащихся, а также связанных с ними навыков учебной работы, обеспечивающих 

самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая 

организацию этого процесса. 

Универсальные учебные действия группируются по трём направлениям: 



 

• познавательные учебные действия — совокупность способов познания 

окружающего мира, построения самостоятельного процесса поиска, 

исследования и совокупность операций по обработке, систематизации, 

обобщению и использованию полученной информации; 

• коммуникативные учебные действия — совокупность способов 

осуществления продуктивного общения и совместной деятельности; 

регулятивные учебные действия — совокупность способов действий, 

обеспечивающих организацию, регулирование и коррекцию 

самостоятельной учебной деятельности. 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне 

начального общего образования конкретизирует требования ФГОС НОО 

обучающихся 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 обучающимся умение учиться. Это 

достигается как в процессе освоения обучающимися 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: 

• успешное овладение младшими школьниками всеми учебными 

предметами; 

• развитие психологических новообразований этого возраста, 

обеспечивающих становление способности к применению полученных 

знаний и к самообразованию обучающегося; 
• расширение и углубление познавательных интересов обучающихся; 
• успешное овладение младшими школьниками начальными навыками 

работы с развивающими сертифицированными обучающими и игровыми 

цифровыми ресурсами; 

• успешное овладение младшими школьниками начальными сведениями 

об информационной безопасности при работе с обучающими и игровыми 

цифровыми ресурсами. 

Основная цель реализации программы формирования универсальных 

учебных действий состоит в формировании обучающегося с ЗПР как субъекта 

учебной деятельности. 

Задачами реализации программы являются: 

— формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

— овладение комплексом универсальных учебных действий, 

составляющих операционный компонент учебной деятельности; 
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— развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, 

планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты 

в опоре на организационную помощь педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач 

необходимо: 

•определить функции и состав универсальных учебных действий, 

учитывая психофизические особенности и своеобразие учебной деятельности 

обучающихся с ЗПР; 

•определить связи универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов; 

•выявить в содержании предметных линий универсальные учебные 

действия и определить условия их формирования в образовательном процессе и 

жизненно важных ситуациях, учитывая особые образовательные потребности 

обучающихся с ЗПР. 

Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся с ЗПР предполагает: 

связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся с ЗПР; 

типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе обучающихся с ЗПР от дошкольного к 

начальному общему образованию. 

Программа формирования универсальных учебных действий реализуется 

в процессе всей учебной и внеурочной деятельности. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном 

процессе осуществляется в процессе освоения всех без исключения учебных 

предметов и курсов коррекционно-развивающей области. 

Взаимодействие между освоением предметного содержания обучения и 

достижениями обучающегося в области метапредметных результатов 

проявляется в следующем: 

1) предметные знания, умения и способы деятельности являются 

содержательной основой становления УУД; 

2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как 

активной инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе 

применения различных интеллектуальных процессов, прежде всего 

теоретического мышления, связной речи и воображения, в том числе в условиях 

дистанционного обучения (в условиях неконтактного информационного 

взаимодействия с субъектами образовательного процесса); 

3) подвлиянием УУД складывается новый стиль познавательной 

деятельности: универсальность как качественная характеристика любого 

учебного действия и составляющих его операций позволяет обучающемуся 



 

использовать освоенные способы действий на любом предмет-ном содержании, 

в том числе представленного в виде экранных (виртуальных) моделей 

изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что положительно отражается на 

качестве изучения учебных предметов; 

4) построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования 

УУД способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего 

риски, которые нарушают успешность развития обучающегося и формирует 

способности к вариативному восприятию предметного содержания 



в условиях реального и виртуального представления экранных (виртуальных) 

моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с 

ЗПР на уровне начального общего образования определяется на этапе 

завершения обучения в начальной школе. 

Программа формирования универсальных учебных действий разработана с 

учетом специфики образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

Формирование учебных универсальных действий. 

В результате изучения всех без исключения предметов и курсов 

коррекционно-развивающей области АООП НОО для обучающихся с ЗПР

 будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия. 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

решение задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного 

развития обучающихся с задержкой психического развития, реализуется в 

рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы 

учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области, в условиях 

внеурочной и внешкольной деятельности. 

На уровене начального общего образования формирование универсальных 

учебных действий осуществляется на таких предметах, как «Русский язык», 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке», «Литературное чтение», 

«Иностранный язык», «Математика», « Окружающий мир (человек, природа, 

общество)», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», 

«Физическая культура», «Введение в информатику» и на 

коррекционно-развивающих курсах, таких как «Ритмика», 

«Коррекционно-развивающие занятия». 

2.3. Программа коррекционной работы 

В соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ОВЗ программа коррекционной работы является обязательной частью 

содержательного раздела адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования. Программа коррекционной работы 

разработана для обеспечения возможности получения качественного 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и/или 

инвалидностью. Программа коррекционной работы направлена на создание 

системы комплексной помощи обучающимся с ЗПР в освоении АООП НОО, 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ЗПР 

Программа коррекционной работы МБОУ СОШ №5 содержит: 

• перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей детей с трудностями в обучении, развитии 
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и социальной адаптации, обучающихся с инвалидностью и освоение ими 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования; 

• систему комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с 

трудностями в обучении, развитии и социальной адаптации, обучающихся с 

инвалидностью в условиях образовательной деятельности, включающего 

психолого-педагогическую диагностику детей с целью выявления их 

индивидуальных особенностей развития, мониторинг динамики развития 

детей, их успешности в освоении адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, 

корректировку коррекционных мероприятий; 

• описание специальных условий обучения и воспитания детей с 

трудностями в освоении адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования, развитии и социальной 

адаптации, а также обучающихся с инвалидностью, в том числе безбарьерной 

среды их жизнедеятельности, использование адаптированных методов 

обучения и воспитания, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий; 

• механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, 

который обеспечивается в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности; 

• планируемые результаты коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом 

развитии; 

• создание адекватных условий для реализации особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

• осуществление индивидуально-ориентированного психолого- 

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей (в 

соответствии с рекомендациями ЦПМПК); 

• разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию 

индивидуальных и групповых коррекционных занятий для обучающихся с 

ЗПР с учетом индивидуальных и типологических особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей; 

• оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО и их 

интеграции в образовательном учреждении; 

• возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, 

адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, 

формирование представлений об окружающем мире и собственных 

возможностях; 
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• оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР 

консультативной и методической помощи по социальным, правовым и 

другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе 

всего учебно-образовательного процесса: 

• через содержание и организацию образовательного процесса 

(индивидуальный и дифференцированный подход, несколько сниженный 

темп обучения, структурная упрощенность содержания, повторность в 

обучении, активность и сознательность в обучении); 

• в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (психокоррекционные и 

логопедические занятия, занятия ритмикой); 

• в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

Программа коррекционной работы реализуется посредством организации 

системы комплексного психолого-педагогического сопровождения, 

обеспечивающего систему комплексной психолого-педагогической помощи, 

реализуемой Службой психолого-педагогического и социального 

сопровождения образовательной организации. 

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ выступает проектирование и реализация 

комплексной системы психолого-педагогического сопровождения, 

предоставление специализированной помощи обучающимся с ЗПР для 

преодоления/ослабления недостатков в психическом развитии, успешной 

школьной и социальной адаптации, результативного освоения адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Целью программы коррекционной работы является создание системы 

комплексного психолого-педагогического сопровождения процесса освоения 

АООП НОО обучающимися с ЗПР, позволяющего учитывать их особые 

образовательные потребности на основе осуществления индивидуального и 

дифференцированного подхода в образовательном процессе. Задачи программы 

коррекционной работы: 

• определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

• повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО и 

интегрировании в образовательный процесс; 

• обеспечение специальных условий обучения, воспитания и развития в 

соответствии с особыми образовательными потребностями, 

индивидуальными особенностями и возможностями обучающихся с ЗПР; 

• осуществление индивидуально-ориентированного психолого- 

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых 

образовательных потребностей; 

• оказание комплексной коррекционно-педагогической, психологической и 

социальной помощи обучающимся с ЗПР; 
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• реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся 

с ЗПР; 

• организация психолого-педагогического консультирования обучающихся 

с ЗПР, их родителей (законных представителей) и педагогических 

работников; 

• оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР 

консультативной и методической помощи по социальным, 

психологическим и другим вопросам. 

Программа коррекционной работы МБОУ СОШ №5разработана с учетом 

следующих основных принципов: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отноше-

ние работников МБОУ СОШ №5, которые призваны оказывать каждому 

обучающемуся помощь 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 образовательных 

отношений. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы 

на всем протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с детьми с учетом их особых образовательных 

потребностей и возможностей психофизического развития. 

Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает 

необходимость всестороннего изучения обучающихся и предоставления 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля с учетом их особых 

образовательных потребностей и возможностей психофизического развития на 

основе использования всего многообразия методов, техник и приемов 

коррекционной работы. 

Принцип единства психолого-педагогических средств, обеспечивающий 

взаимодействие специалистов психолого-педагогического сопровождения в де-

ятельности по комплексному решению задач коррекционной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важ-

ного участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние 

на процесс развития ребенка и успешность его интеграции в общество. 

Данные принципы определяют целевые, содержательные и 

организационные аспекты программы коррекционной работы. 

Этапы реализации программы  

Коррекционная работа в МБОУ СОШ №5 реализуется поэтапно.  

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учета особенностей развития детей с ЗПР, определения 

специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 
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образовательной среды на предмет соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой 

базы организации. 

Этап планирования, организации, координации 

(организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы является 

особым образом организованный образовательный процесс, имеющий 

коррекционно-развивающую направленность, и процесс специального 

сопровождения детей с ЗПР при целенаправленно созданных специальных 

условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 

категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является определение 

соответствия созданных условий особым образовательным потребностям 

ребенка с ЗПР. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс психолого-педагогического сопровождения 

детей с ЗПР, корректировка условий обучения, методов и приемов работы. 

Программа коррекционной работы основывается на индивидуально - 

личностном подходе, необходимость которого обусловлена широким 

диапазоном различий внутри данной нозологической группы и предусматривает 

дифференциацию помощи в соответствии с особыми образовательными 

потребностями обучающихся с ЗПР на уровне начального общего образования. 

ПКР позволяет проектировать и реализовывать систему комплексного 

психолого-педагогического сопровождения и направлена на предоставление 

специализированной помощи обучающимся с ЗПР для успешной школьной и 

социальной адаптации, результативного освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Комплексное психолого-педагогическое сопровождение в МБОУ СОШ 

№5 осуществляется по отношению к трем целевым группам: 

• обучающимся; 

• педагогическим работникам и иным сотрудникам образовательной 

организации, включенным в образовательный процесс; 

• родителям (законным представителям). 

Основными формами комплексного психолого-педагогического 

сопровождения выступают: 

• диагностика, направленная на определение особенностей развития 

обучающихся, которая проводится на этапе перехода ученика на 

следующий уровень образования, а в случаях индивидуального 

психолого-педагогического сопровождения в конце каждого учебного 

года; 

• консультирование педагогов и родителей (законных представителей), 

которое осуществляется классным руководителем, педагогом- 

психологом, учителем-логопедом по вопросам реализации 
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дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с ЗПР с 

учетом результатов диагностики образовательных достижений и уровня 

психофизического развития ребенка, а также администрацией 

образовательной организации; 

• профилактика, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в 

течение всего учебного времени. 

Система комплексной помощи включает: 

• определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 

на уровне начального общего образования; 

• индивидуализацию содержания специальных образовательных условий; 

• определение особенностей организации образовательного процесса в 

соответствии с индивидуальными психофизическими возможностями 

обучающихся; 

• организацию групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих 

занятий для обучающихся с ЗПР; 

• реализацию мероприятий по социальной адаптации учащихся; 

• оказание родителям (законным представителям) обучающихся 

консультативной и методической помощи по социальным, правовым и 

другим вопросам; 

• мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования. 

Система комплексной помощи в МБОУ СОШ №5 реализуется 

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

социальным педагогом, тьютором (при необходимости). 

Инструментом реализации системы комплексной помощи выступает 

индивидуальный образовательный маршрут (далее ИОМ), проектируемый для 

каждого обучающегося с ЗПР. ИОМ разрабатывается междисциплинарной 

командой специалистов Службы психолого-педагогического и социального 

сопровождения и педагогическими работниками при участии администрации 

школы. ИОМ позволяет обеспечивать взаимодействие в работе, осуществлять 

поиск индивидуализированных приемов работы, которые могут быть 

использованы всеми педагогами. Проектирование и корректировка ИОМ 

осуществляется на психолого-педагогических консилиумах образовательной 

организации. 

ИОМ содержит: 

• рекомендации ППК по индивидуализации содержания специальных 

образовательных условий; 

• результаты диагностики актуального уровня развития ребенка; 

• индивидуализацию содержания коррекционно-развивающей 

области АООП НОО обучающихся с ЗПР; 

• коррекционное образовательное пространство (расписание занятий 

со специалистами). 
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ИОМ индивидуализирует содержание адаптированной основной 

общеобразовательной программы и разрабатывается в соответствии с вариантом 

образовательной программы. 

ИОМ позволяет конкретизировать дефициты развития и ресурсы 

обучающегося с ЗПР и индивидуализировать содержание коррекционной 

работы. 

Порядок разработки индивидуального образовательного маршрута и 

структура его содержания регламентируется Положением о порядке 

проектирования и реализации индивидуального образовательного маршрута, 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья/инвалидностью. 

Виды и содержание работы по вариативным формам психолого- 

педагогического сопровождения (диагностика, консультирование, 

коррекционно-развивающая работа, профилактика, просвещение). 

Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и 

здоровья обучающихся с ЗПР с целью создания благоприятных условий для 

овладения ими содержанием АООП НОО. Диагностическая работа включает: 

• комплексный сбор сведений об обучающимся с ЗПР на основании 

диагностической информации от специалистов разного профиля; 

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающихся с ЗПР, выявление индивидуальных возможностей; 

• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающегося; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающегося с ЗПР; 

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 

обучающегося с ЗПР; 

• системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития обучающегося с ЗПР; 

• мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 

АООП НОО; 

• анализа результатов обследования с целью проектирования и 

корректировки коррекционных мероприятий; 

• анализ успешности коррекционно-педагогической работы. Содержание 

данного вида работы конкретизировано ниже в перечне 

коррекционных мероприятий. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию 

мероприятий, способствующих личностному развитию обучающихся, 

коррекции недостатков в психофизическом развитии и освоению ими 

содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

• выбор оптимальных специальных методик и программ коррекционно- 

развивающих курсов, методов и приёмов обучения в соответствии с 

особыми образовательными потребностями обучающегося; 
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• проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения; 

• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность 

обучающегося с ЗПР, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

• коррекцию и развитие высших психических функций, развитие 

эмоциональной, регулятивной и личностной сферы обучающегося с 

ЗПР и психокоррекцию его поведения; 

• социальную защиту обучающегося в случае неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Содержание данного вида работы конкретизировано ниже в перечне 

коррекционных мероприятий. 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО, консультирование 

специалистов, работающих с детьми, их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с ЗПР. 

Консультативная работа включает: 

• выработку педагогами и специалистами совместных обоснованных 

рекомендаций по адаптированным направлениям работы с каждым 

обучающимся; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с ЗПР в 

освоении ими адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приемов коррекционного обучения обучающегося с ЗПР. 

Содержание данного вида работы конкретизировано ниже в перечне 

коррекционных мероприятий МБОУ СОШ №5. 

Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогических работников и 

родителей (законных представителей) по вопросам, связанным с особенностями 

осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, 

взаимодействия с педагогическими работниками и сверстниками, их 

родителями (законными представителями). 

Информационно-просветительская работа включает: 

• различные формы просветительской деятельности (вебинары, онлайн- 

консультации, беседы, размещение информации на сайте ОО и странице 

ОО в социальных сетях); 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 
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• психологическое просвещение педагогических работников с целью 

повышения их психологической компетентности; 

• психологическое просвещение родителей (законных представителей) с 

целью формирования у них элементарной психолого-психологической 

компетентности. 

Содержание данного вида работы конкретизировано ниже в перечне 

коррекционных мероприятий. 

Профилактическая работа включает: 

• проведение профилактических занятий; 

• обеспечение условий оптимального перехода детей на следующую 

возрастную ступень, уровень образования, предупреждение возможных 

осложнений в психическом развитии и становлении личности 

обучающихся с ЗПР в процессе непрерывной социализации; 

• своевременное предупреждение возможных нарушений 

психологического здоровья обучающихся с ЗПР; 
• своевременное предупреждение безнадзорности в среде обучающихся; 

• формирование здоровьеориентированной позиции личности. 

Содержание данного вида работы конкретизировано ниже в перечне 

коррекционных мероприятий. 

Перечень, содержание и план реализации коррекционных мероприятий 

МБОУ СОШ №5 

Содержание комплексного психолого-педагогического сопровождения 

отражается в перечне коррекционных мероприятий. _______________________  

 

Сроки Мероприятие Цель Участники Специалист 

ы службы 

сопровожден ия 

1. Консультативно-диагностическое направление работы 

Сентябрь Исследование уровня речевого 

развития обучающихся 

Выявление детей с 

нарушением 

развития устной и 

письменной речи 

Обучающие ся 

с 1 по 4 класс 

Учителя- 

логопеды 

Сентябрь Исследование уровня 

познавательного развития 

обучающихся: 

• Мыслительная 

деятельность 
• Познавательные 

Изучение уровня 

актуального 

развития 

обучающихся 

Обучающие ся 

с 1 по 4 класс 

Учителя- 

дефектологи 
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 процессы 

• Пространственно- 

временные 

представления 

• Обучаемость 

• Развитие речи и 

представления об окружающем 

мире 

• Уровень развития 

навыков 

продуктивного 

взаимодействия 

• Уровень социально- 

бытовой 

ориентировки 

   

Сентябрь 

-октябрь, 

декабрь 

Мониторинг уровня 

адаптации к образовательной 

среде (наблюдение, 

анкетирование, диагностика) 

Определение 

степени 

сформированнос 

ти 

адаптационных 

процессов у детей 

Обучающие ся 

с 1 по 4 класс 

Педагоги- 

психологи 

Сентябрь Диагностика 

психофизических 

особенностей обучающихся: 

• Познавательных 

процессов 

• Регулятивной сферы 

• Мотивационной сферы 

• Эмоционально- 

личностной сферы 

Уточнение 

содержания 

направлений 

коррекционно- 

развивающей 

работы 

Обучающие ся 

с 1 по 4 класс 

Педагоги- 

психологи 

В течение 

года 

Педагогический мониторинг, 

заполнение индивидуальных 

карт наблюдения 

Мониторинг 

динамики 

развития 

обучающихся 

Обучающие ся 

с 1 по 4 класс 

Тьюторы 

Май Мониторинг уровня речевого 

развития 

Определение 

динамики 

речевого развития 

Обучающие ся 

с 1 по 4 класс 

Учителя- 

логопеды 

Май Исследование уровня 

познавательного развития 

обучающихся: 

• Мыслительная 

деятельность 

• Познавательные 

процессы 

• Пространственно- 

временные 

Изучение уровня 

актуального 

развития 

обучающихся 

Обучающие ся 

с 1 по 4 класс 

Учителя- 

дефектологи 
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 представления 

• Обучаемость 

• Развитие речи и 

представления об окружающем 

мире 

• Уровень развития 

навыков 

продуктивного 

взаимодействия 

• Уровень социально- 

бытовой 

ориентировки 

   

Май Диагностика учебно- 

познавательного развития 

обучающихся 

Определение 

динамики 

учебно- 

познавательного 

развития детей 

Обучающие ся 

с 1 по 4 класс 

Учителя- 

дефектологи 

Май Диагностика уровня 

развития познавательных 

процессов, мотивации, 

произвольности, 

особенностей 

эмоционально-личностной 

сферы 

Определение 

уровня 

актуального 

развития 

обучающихся 

Обучающие ся 

с 1 по 4 класс 

Педагоги- 

психологи 

Май Мониторинг 

психофизических 

особенностей обучающихся 

Определение 

уровня 

психофизическо го 

развития 

обучающихся, 

составление 

индивидуальног о 

профиля ученика, 

класса 

Обучающие ся 

с 1 по 4 класс 

Специалисты 

службы 

сопровождени 

я 

В течение 

года 

Консультирование по 

результатам мониторинга, 

диагностических 

исследований 

Ознакомление 

родителей 

(официальных 

представителей) 

с результатами 

мониторинга и 

диагностических 

исследований, 

выдача 

рекомендаций 

Родители 

(официальн 

ые 

представите 

ли) 

Специалисты 

службы 

сопровождени 

я 

Коррекционно-развивающее направление работы 

В течение 

года 

Реализация курсов 

коррекционно- развивающей 

области в соответствии с 

видом и вариантом АООП 

Коррекция 

имеющихся 

недостатков 

развития, 

формирование 

образовательных 

Обучающие ся 

с 1 по 4 класс 

Учителя- 

дефектологи, 

учителя- 

логопеды, 

педагоги- 

психологи 
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  и жизненных 

компетенций в 

соответствии с 

АООП 

  

В течение 

года 

Развитие индивидуальных 

возможностей в соответствии 

с особыми образовательными 

потребностями 

Обеспечение 

компенсации 

нарушенных 

функций в 

соответствии со 

спецификой 

нарушения 

Обучающие ся 

с 1 по 4 класс 

Тьюторы/специа

листы 

Экспертное направление работы 

Сентябрь 

(первая 

неделя) 

Утверждение плана заседаний 

ППк на учебный год. 

Анализ заключений ЦПМПК с 

целью определения 

специальных образовательных 

условий обучающихся с ОВЗ. 

Назначение тьюторского 

сопровождения обучающимся 

с ОВЗ и инвалидностью. 

Обеспечение 

преемственности 

психолого- 

педагогического 

сопровождения, 

разработка 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

обучающихся, 

организационно- 

методическое 

тьюторское 

сопровождение 

АООП 

 Специалисты 

ППк 

 

Сентябрь по 

плану 

учебных 

корпусов 

Определение 

необходимости обучения по 

индивидуальным учебным 

планам обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью с 1 по 4 класс. 

Обеспечение 

специальных 

образовательных 

условий 

 Специалисты 

ППк 

 

Сентябрь 

(2-3 

неделя) 

Составление индивидуальных 

образовательных маршрутов 

обучающихся с ОВЗ по 

результатам комплексной 

диагностики специалистов, 

определение объема и режима 

занятий. 

Предоставление 

своевременной 

помощи 

обучающимся, 

нуждающимся в 

ней, 

преодолении 

трудностей в 

развитии и 

социальной 

адаптации 

 Специалисты 

ППк 

 

Октябрь 

(первая 

неделя) 

Итоги адаптации 

обучающихся. Выявление 

обучающихся с выраженными 

трудностями адаптации к 

новым условиям обучения, 

Помощь в освоении 

ООП, АООП, 

преодолении 

трудностей в 

развитии и 

 Специалисты 

ППк 

 

 определение обучающихся 

группы образовательного и 

социального риска. 

Уточнение содержания 

программы индивидуального 

сопровождения в части 

тьюторского сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью. 

социальной 

адаптации 
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неделя) консультировании на ЦПМПК 

по вопросу необходимости 

создания специальных 

образовательных условий на 

уровне основного общего 

образования. 

развития 

обучающихся, 

имеющих 

образовательные 

затруднения. 

  

 

Март 

(каникул 

ярное 

время) 

Оценка результативности 

реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов 

обучающихся с ОВЗ. 

Разработка рекомендаций по 

обеспечению 

преемственности начального 

общего и основного общего 

уровней образования. 

Анализ достижений 

образовательных результатов 

освоения образовательных 

программ. 

Обеспечение 

преемственности 

психолого- 

педагогического 

сопровождения. 

 Специалисты 

ППк 

 

Май 

(третья 

декада) 

Отслеживание динамики 

развития и результатов 

обучения сопровождаемых 

обучающихся. Составление 

индивидуального профиля 

обучающихся с ОВЗ. 

Экспертная оценка 

результативности программ 

коррекционной работы АООП. 

Отслеживание 

динамики 

образовательных 

результатов и 

психофизическо го 

развития 

обучающихся с 

ОВЗ 

 Специалисты 

ППк 

 

Июнь 

(каникул 

ярное 

время) 

Анализ работы ППк. 

Предварительное 

планирование заседаний ППк 

на учебный год. 

Обеспечение 

преемственности 

психолого- 

педагогического 

сопровождения 

 Специалисты 

ППк 

 

В течение 

года 

Обследование детей 

специалистами ППк 

Определение 

необходимого 

объема и 

содержания 

помощи 

специалистов в 

соответствии с 

особыми 

образовательны 

ми 

потребностями 

ребенка. 

Определение и 

Обучающие ся 

с 1 по 4 класс 

Специалисты 

ППк 
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  уточнение 

содержания 

программ 

индивидуальног 

о 

сопровождения 

  

    

Профилактическое и просветительское направления работы 

Сентябрь - 

октябрь 

Профилактика дезадаптации к 

условиям образовательной 

среды 

Предупреждение 

дезадаптации к 

условиям 

образовательной 

среды 

Обучающие 

ся 1 классов 

Педагоги- 

психологи 

Сентябрь - 

октябрь 

Выступления на родительских 

встречах по вопросам 

адаптации к условиям 

образовательной среды 

Информировани 

е родителей 

(законных 

представителей) 

о стратегиях 

благополучного 

прохождения 

периода 

адаптации 

Родители 

(законные 

представите 

ли) 

Педагоги- 

психологи 

В течение 

года 

Консультирование родителей 

(законных представителей) по 

вопросам речевого развития 

обучающихся 

Повышение 

уровня 

информированн 

ости родителей 

(законных 

представителей) по 

профилактике и 

преодолению 

речевых 

трудностей 

Родители 

(законные 

представите 

ли) детей 

младшего 

школьного 

возраста 

Учителя- 

логопеды 

В течение 

года 

Консультирование педагогов 

по вопросам речевого 

развития обучающихся 

Повышение 

уровня 

информированн 

ости педагогов о 

закономерностях 

речевого 

развития, 

способах и 

приемах 

профилактики и 

коррекции 

речевых 

нарушений 

Учителя, 

классные 

руководител и 

Учителя- 

логопеды 

В течение 

года 

Консультирование родителей 

(законных представителей) по 

вопросам развития учебно- 

познавательной деятельности 

обучающихся 

Повышение 

уровня 

информированн 

ости родителей 

(законных 

представителей) по 

профилактике 

Родители 

(законные 

представите 

ли) детей 

младшего 

школьного 

возраста 

Учителя- 

дефектологи 
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  и преодолению   

  трудностей 

учебно- 

  

  познавательной   

  деятельности   

В течение Консультирование Повышение Учителя, Учителя- 

года педагогов по вопросам уровня классные дефектологи 
 развития учебно- информированн руководител  

 познавательной ости педагогов о и  

 деятельности обучающихся закономерностях 

познавательного 

развития, 

способах и 

приемах 

профилактики и 

коррекции 

трудностей 

учебно- 

познавательной 

деятельности 

  

В течение Предоставление Психологическа Обучающие Педагоги- 

года психологической помощи я поддержка ся с 1 по 4 психологи, 
 обучающимся, обучающихся, класс социальные 
 оказавшимся в трудной оказавшихся в  педагоги 
 жизненной ситуации трудной 

жизненной 

ситуации 

  

В течение Предоставление социально- Психологическа Обучающие Педагоги- 

года психологической помощи я поддержка ся с 1 по 4 психологи, 
 обучающимся, обучающихся, класс социальные 
 находящимся под опекой, и находящихся  педагоги 
 их семьям под опекой, и их 

семей 

  

В течение Размещение информации Информировани Родители Специалисты 

года по вопросам базовых е родителей (официальн службы 
 этапов развития ребенка, (официальных ые сопровождени 
 вопросам воспитания и 

обучения, о правах детей с 

представителей) представите 

ли) 

Я 

 инвалидностью и ОВЗ    

 (работа с сайтом,    

 оформление 

информационных стендов, 

   

 разработка памяток, буклетов)    

Консультативное направление работы 

В течение Индивидуальное Психологическа Родители Педагоги- 

года консультирование я помощь в (официальн психологи 
 

родителей (официальных 

представителей) 

разрешении 

проблемных 

ситуаций 

ые 

представите 

ли) 

 

В течение Индивидуальное Психологическа Обучающие Педагоги- 
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Содержание коррекционной работы специалистов находит отражение в 

программах коррекционно-развивающих курсов, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и 

необходимую коррекцию недостатков в их психологическом и (или) 

физическом развитии. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: 

коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие 

эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; развитие 

познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций; развитие зрительно-моторной координации; 

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекция 

нарушений устной и письменной речи; обеспечение ребенку успеха в 

различных видах деятельности с целью предупреждения негативного 

отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, повышения 

мотивации к школьному обучению. 

Программы коррекционно-развивающих курсов составляются 

специалистами образовательной организации МБОУ СОШ №5 

(педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом) в 

соответствии с целями и задачами коррекционной работы. У специалиста 

(учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога) может быть 

несколько программ коррекционно-развивающих курсов в зависимости от 

образовательных потребностей обучающихся. 

Программа коррекционно-развивающего курса включает пояснительную 

записку с описанием цели и задач, основное содержание и систематизацию 

разделов коррекционного курса, планируемые результаты и систему оценки 

достижения планируемых результатов, примерное тематическое планирование, 

методическое и дидактическое обеспечение. 

Программы коррекционно-развивающих курсов являются частью 

Программы коррекционной работы. 

Для обучающихся с ЗПР обеспечена реализация следующих программ 

коррекционно-развивающих курсов: 

Курс «Логопедические занятия» направлен на коррекцию устной речи 

обучающихся с ЗПР первых классов, профилактику нарушений письма и 

чтения обучающихся первого и первого дополнительного классов, 

года консультирование 

обучающихся 

я помощь в 

разрешении 

проблемных 

ситуаций 

ся психологи 

В течение 

года 

Индивидуальное 

консультирование педагогов 

и представителей 

администрации 

Психологическа 

я помощь в 

решении 

трудных 

педагогических 

ситуаций 

Педагоги, 

представите 

ли 

администрац 

ии 

Педагоги- 

психологи 
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обусловленных системным недоразвитием речи (СНР), коррекцию нарушений 

письма и чтения у обучающихся с ЗПР вторых, третьих и четвертых классов.  

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и 

развитии всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико- 

грамматической, синтаксической), связной речи, коррекции письма и чтения. 

Основными направлениями логопедической работы является: 

• диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи); 

• диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, 

его расширение и уточнение); 

• диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической 

структуры речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

• коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, 

развитие коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической 

и монологической речи, формирование связной речи, повышение речевой 

мотивации, обогащение речевого опыта); 

• профилактика и коррекция нарушений чтения и письма; 
• расширение представлений об окружающей действительности; 

• развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и других 

познавательных процессов). 

Данный курс реализуется учителем-логопедом. 

Курс «Развитие речи» (фронтальные логопедические занятия) 

направлен на формирование речевой деятельности обучающихся с ЗПР, 

профилактику вторичных речеязыковых расстройств, развитие устной и 

письменной речи, формирование и развитие различных видов устной речи 

(разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на основе 

обогащения знаний об окружающей действительности, развития 

познавательной деятельности (предметно-практического, наглядно-образного, 

словесно-логического мышления). В ходе освоения курса осуществляется 

формирование языковых обобщений и правильного использования языковых 

средств в процессе общения, учебной деятельности, развитие и обогащение 

лексического строя речи, уточнение значений слов, развитие лексической 

системности, формирование семантических полей, развитие и 

совершенствование грамматического оформления речи путем овладения 

продуктивными и непродуктивными способами словоизменения и 

словообразования, связью слов в предложении, моделями различных 

синтаксических конструкций предложений и развитие связной речи, 

соответствующей законам логики, грамматики, композиции, выполняющей 

коммуникативную функцию. 

Курс «Психокоррекционные занятия» создается по модульному 

принципу и направлен на проведение адаптационных занятий к началу 

школьного обучения, развитие и коррекцию познавательной сферы, развитие 

эмоционально-личностной и коммуникативной сфер детей с ЗПР младшего 

школьного возраста, развитие регулятивных процессов и навыков 
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саморегуляции в учебной деятельности, развитие навыков саморегуляции 

поведения, формирование приемов умственной деятельности, коррекцию 

индивидуальных пробелов в знаниях (формирование необходимых для усвоения 

программного материала умений и навыков). 

Цель психокоррекционных 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, целенаправленное 

формирование высших психических функций (формирование учебной 

мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и 

мыслительной деятельности, развития пространственно-временных 

представлений); 

• диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы, коррекция ее 

недостатков (гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование 

позитивного отношения к своему "Я", повышение уверенности в себе, 

развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля, создание 

ситуации успешной деятельности); 

• диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции 

(развитие способности к эмпатии, сопереживанию); 

• формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в 

семье, классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, 

формирование и развитие навыков социального поведения (формирование 

правил и норм поведения в группе, адекватное понимание социальных ролей 

в значимых ситуациях); 

• формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие 

произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование 

способности к планированию и контролю). 

Данный курс реализуется учителем-дефектологом и педагогом- 

психологом. 

Курс «Ритмика» направлен на коррекцию недостатков психомоторной и 

эмоционально-волевой сфер, укрепление здоровья обучающихся с ЗПР. В ходе 

освоения курса осуществляется развитие общей и речевой моторики, умения 

слушать музыку, выполнять под музыку различные движения, развитие 

координации движений, чувства ритма, темпа, коррекция пространственной 

ориентировки. 

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности 

обучающегося с ЗПР в процессе восприятия музыки. 

Коррекционная работа на занятиях ритмикой базируется на постоянном 

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

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

коррекция недостатков двигательной, эмоционально-волевой, познавательной 

сфер. Занятия способствуют развитию общей и речевой моторики, ориентировке 
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в пространстве, укреплению здоровья, формированию навыков здорового 

образа жизни у обучающихся. 

Занятия ритмикой проводятся с учетом имеющихся у обучающихся 

противопоказаний. 

С целью повышения эффективности коррекционной работы с 

обучающимися дополнительно проводятся занятия в рамках психолого- 

педагогической реабилитации с использованием современных аппаратных 

технологий, основанных на принципе биологической обратной связи, приемов 

сенсорной интеграции и сенсомоторной коррекции. данная коррекционно- 

развивающая работа осуществляется посредством реализации модульного 

курса «Индивидуальные\групповые коррекционно-развивающие 

занятия», который способствует развитию устойчивых функциональных и 

адаптационных возможностей организма ребенка, формированию правильного 

речевого дыхания, развитию артикуляционной моторики и коррекции 

произношения, развитию произвольного внимания и навыков саморегуляции 

поведения и деятельности. 

Содержание направлений работы по психолого-педагогической 

реабилитации представлено в разделе АООП «Программа внеурочной 

деятельности». 

Механизмы реализации программы коррекционной работы 

Программа коррекционной работы реализуется МБОУ СОШ №5, 

осуществляющее образовательную деятельность по адаптированным 

образовательным программам, с использованием: 

1. Внутренних ресурсов путём организации взаимодействия специалистов 

психолого-педагогического сопровождения, педагогов и родителей 

(законных представителей). Для этого в МБОУ СОШ №5 созданы: 

• служба психолого-педагогического и социального сопровождения; 

• психолого-педагогический консилиум. 

Служба является объединением специалистов образовательной 

организации, обеспечивающим комплексное психолого-педагогическое и 

социальное сопровождение обучающихся с инвалидностью и ОВЗ, а также 

осуществляющим общее психолого-педагогическое и социальное 

сопровождение всех участников образовательных отношений. Деятельность 

Службы предусматривает профилактическую, просветительскую и 

консультативную работу со всеми участниками образовательных отношений, 

проведение коррекционно-развивающих занятий, профилактических занятий, 

мониторинг образовательных достижений обучающихся по программам 

коррекционно-развивающих курсов специалистов и организацию комплексного 

сопровождения образовательного процесса в соответствии с особыми 

образовательными потребностями ребенка. 

Целью деятельности Службы является психолого-педагогическое и 

социальное сопровождение образовательного процесса в ОО, создание 

специальных образовательных условий для детей с ОВЗ, инвалидностью с 

учетом их особых образовательных потребностей, оптимальных условий для 
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личностного развития, успешной социализации и социальной адаптации 

обучающихся в соответствии с их индивидуальными возможностями и 

особенностями, оказание психолого-педагогической и социальной помощи и 

поддержки обучающимся с ОВЗ и инвалидностью. 

Посредством деятельности Службы обеспечивается коррекционно- 

педагогическая, психологическая и социально-педагогическая помощь. 

Психолого-педагогический консилиум обеспечивает комплексный подход 

в планировании и реализации коррекционных мероприятий, а также 

взаимодействие между участниками образовательных отношений, а именно 

педагогами, педагогами-психологами, учителями-логопедами, учителями- 

дефектологами, социальными педагогами, тьюторами и родителями 

обучающихся с ЗПР (законными представителями). 

Целью деятельности ППк является мониторинг динамики развития и 

образовательных результатов, обеспечение комплексного диагностико- 

консультативного сопровождения обучающихся в соответствии с особыми 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями обучающихся. Консилиум обеспечивает комплексное 

сопровождение детей с ЗПР, включающее: выявление и уточнение особых 

образовательных потребностей, обусловленных недостатками в их физическом 

и (или) психологическом развитии; определение необходимой индивидуально 

ориентированной помощи с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей; разработку и корректировку индивидуальных 

образовательных маршрутов; мониторинг динамики развития детей, их 

успешности в освоении АООП НОО обучающихся с ЗПР; мониторинг 

обеспеченности специальными образовательными условиями и их 

индивидуализацию. 

Задачами деятельности ППк МБОУ СОШ №5 являются: 

• обеспечение взаимодействия специалистов различного профиля для оказания 

квалифицированной комплексной помощи обучающимся с зпр и 

консультационной поддержки родителям (законным представителям) и 

педагогам образовательной организации. 

• комплексное обследование особенностей развития ребенка с использованием 

диагностических методик психологического, логопедического, 

дефектологического и педагогического обследования с целью определения 

содержания индивидуальных образовательных маршрутов и 

индивидуализации содержания специальных образовательных условий. 

• разработка рекомендаций по оптимизации образовательного процесса и 

рекомендаций для учителей в целях обеспечения индивидуального подхода в 

обучении, индивидуализации специальных образовательных условий. 

• разработка рекомендаций по организации комплексного психолого- 

педагогического и социального сопровождения обучающихся с зпр. 

• выбор дифференцированных педагогических условий при организации 

коррекционно-развивающего образовательного процесса, необходимых для 

максимальной компенсации нарушения и адаптации обучающихся с овз, 
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создание и реализация рекомендованных пмпк специальных 

образовательных условий для получения образования. 

• проектирование и корректировка индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся с овз. 

• отслеживание динамики в психологическом и психофизическом развитии 

обучающихся и оценка эффективности реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся, посредством экспертной оценки 

педагогов и специалистов, отражающейся в индивидуальных 

диагностических профилях. 

• выявление обучающихся с трудностями освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы, нуждающихся в уточнении 

индивидуального образовательного маршрута и специальных 

образовательных условий, с последующим направлением их на ТПМПК. 

• консультирование участников образовательных отношений по вопросам 

актуального психофизического состояния и возможностей обучающихся, 

содержания и оказания им психолого-педагогической помощи, создания 

специальных образовательных условий. 

В работе консилиума МБОУ СОШ №5 выделены плановые и внеплановые 

заседания. 

Плановые заседания, проведение которых предусмотрено в плане работы 

ППк. Основная задача данных заседаний проектирование или корректировка 

индивидуальных образовательных маршрутов по результатам мониторингов 

образовательных достижений и отслеживания динамики психофизического 

развития обучающегося. Предусматривается проведение профилактических 

консилиумов, направленных на решение задач предупреждения трудностей 

адаптации, отслеживание результатов и индивидуальной динамики развития и 

обучения ребенка. 

Внеплановые заседания ППк проводятся с целью решения возникших 

затруднительных ситуаций; для выяснения причин отсутствия динамики или 

при отрицательной динамике обучения и развития ребенка; при возникновении 

новых обстоятельств, влияющих на обучение и развитие обучающегося. Они 

предусматривают: принятие каких-либо экстренных мер по выявившимся 

обстоятельствам; корректировка содержания коррекционной работы в 

изменившейся ситуации или в случае ее неэффективности, корректировка 

индивидуального образовательного маршрута. 

Также проводятся диагностические и организационно-методические 

заседания консилиумов. На диагностических заседаниях консилиума 

проводится обследование ребенка группой специалистов. На организационно- 

методическом заседании ППк обсуждаются результаты обследования ребенка, 

сопоставляются результаты диагностики специалистов разного профиля, 

составляется коллегиальное заключение, вырабатываются совместные 

рекомендации. 

В случае выявления у обучающихся выраженных трудностей в освоении 

АООП НОО обучающихся с ЗПР ППк  принимает решение о рекомендации 
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родителям (законным представителям) обратиться в ТПМПК с целью уточнения 

образовательного маршрута. 

2. Внешних ресурсов других образовательных организаций, оказывающих 

психолого-педагогическую, медицинскую и социальную поддержку 

обучающимся с ОВЗ и методическую помощь по вопросам сопровождения 

образовательного процесса детей с ОВЗ. 

• Механизмы взаимодействия в разработке и реализации плана 

коррекционных мероприятий 

Разработка, реализация и корректировка плана коррекционных 

мероприятий проводится в единстве урочной, внеурочной, внешкольной 

деятельности через организацию взаимодействия учителей, специалистов в 

области психологии, коррекционной педагогики и предусматривает: 

• скоординированность профессиональной деятельности специалистов и 

педагогов различных школьных систем; 

• комплексность в определении и решении трудностей обучающегося, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля, определении специальных образовательных условий; 

• всесторонний анализ личностного и познавательного развития 

обучающегося; 

• проектирование и реализацию индивидуальных образовательных маршрутов. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение 

требований к результатам, определенных ФГОС начального общего 

образования. Конкретные требования к результату коррекционной работы 

перечислены в программах коррекционно-развивающих курсов специалистов. 

Достижение планируемых результатов коррекционной работы 

проводится с помощью мониторинга эффективности созданных условий и 

оказываемой комплексной помощи в образовательной организации на основе 

регулярной оценки динамики развития и образовательных достижений, а также 

с учетом промежуточной аттестации обучающихся с ЗПР. 

Показатели результативности коррекционной работы: 

1. Организация системы комплексного психолого-педагогического 

сопровождения, способствующей успешному освоению обучающимися с 

ЗПР адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования. 

2. Соответствие требованиям к созданию в образовательной организации 

условий, способствующих обеспечению доступности и получению 

качественного начального общего образования обучающимся с ЗПР. 

3. Обеспеченность направлений коррекционно-педагогической работы 

программами коррекционно-развивающих курсов, способствующих 

достижению обучающимися предметных, метапредметных и личностных 

результатов. 
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4. Сформированность у обучающихся с ЗПР навыков жизненной компетенции. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

• в умении различать учебные ситуации, в которых необходима 

посторонняя помощь для её разрешения, с ситуациями, в которых 

решение можно найти самому; 

• в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи; 

• в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, 

давать адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

• в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно 

выбрать адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать 

возникшую проблему. 

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни, проявляющееся: 

• в расширении представлений об устройстве домашней жизни, 

разнообразии повседневных бытовых дел, понимании предназначения 

окружающих в быту предметов и вещей; 

• в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать 

посильное участие; 

• в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 

обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя 

ответственность в этой деятельности; 

• в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с 

другими детьми; 

• в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в 

случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

• в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, 

принимать посильное участие, брать на себя ответственность; 

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

школе. 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

• 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 достижения цели; 

• в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, 

невербальную); 

• в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 
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• в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.д.; 

• в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

• в освоении культурных форм выражения своих чувств. Способность к 

осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-временной 

организации, проявляющаяся: 

• в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия 

обучающегося с бытовым окружением, миром природных явлений и 

вещей, расширении адекватных представлений об опасности и 

безопасности; 

• в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения 

опасности (безопасности) для себя и для окружающих; сохранности 

окружающей предметной и природной среды; 

• в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и 

загородных достопримечательностей и других. 

• в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

• в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира; 

• в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и в школе; 

• в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

• в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы; 

• в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании 

собственной результативности; 

• в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и 

путешествий; 

• в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим человеком; 

• в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт 

других людей; 

• в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться 

своими воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, 

проявляющаяся: 

• 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 незнакомыми людьми; 
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• в освоение 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 и другие. 

• в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, 

выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

• в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать 

контакт; 

• в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 

благодарным за проявление внимания и оказание помощи; 

• в умении применять формы выражения своих чувств соответственно 

ситуации социального контакта. 

5. Стойкая положительная динамика в развитии познавательной, речевой, 

эмоционально-личностной, регуляторной и коммуникативной сфер. 

6. Преодоление и/или ослабление нарушений в развитии, препятствующих в 

освоении АООП НОО.



 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО отражают: 

• способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в 

классные занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

• способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в 

других ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком, умение 

задавать вопросы; 

• способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

• овладение эффективными способами учебно-познавательной и 

предметно-практической деятельности; 

• стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно - 

практической деятельности; 

• умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; 

определять и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на 

всех этапах деятельности; осуществлять словесный отчет о процессе и 

результатах деятельности; оценивать процесс и результат деятельности. 

2.4. Программа воспитания Пояснительная записка 

Содержание воспитания обучающихся в МБОУ СОШ №5определяется 

содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и 

ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти 

ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания 

обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся 

включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий 

народов России. 

Воспитательная деятельность в МБОУ СОШ №5 планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в 

сфере воспитания, установленными в государственной Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной 

задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, 

готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

В основе программы воспитания лежит личностное развитие 

обучающихся, формирование системных знаний о различных аспектах развития 

России и мира, нравственных, ценностных установок обучающихся 

ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) способствующих их 

социальной адаптации, направленных на решение проблем гармоничного 

вхождения обучающихся в социальный мир и налаживания ответственных 

отношений. 

Одним из результатов реализации программы станет приобщение обучающихся 

к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 



 

поведения в обществе. Программа призвана обеспечить достижение учащимися 

личностных результатов, указанных во ФГОС образования обучающихся с ОВЗ. 

К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план 

воспитательной работы, который размещен на официальном сайте МБОУ СОШ 

№5. 

Целевой раздел. 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и 

другие работники образовательной организации, обучающиеся с ОВЗ, их 

родители (законные представители), представители иных организаций, 

участвующие в реализации образовательного процесса. Родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное 

право на воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в 

образовательной организации определяется содержанием российских базовых 

(гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в 

Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют 

инвариантное содержание воспитания обучающихся с ОВЗ. Вариативный 

компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно- 

нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется 

и осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в 

сфере воспитания. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере 

воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины. 

Цель и задачи воспитания обучающихся с ОВЗ. 

Цели воспитания обучающихся с ОВЗ в МБОУ СОШ №5: создать условия 

для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства; 

формировать у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону 

и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

Задачи воспитания обучающихся с ОВЗ в МБОУ СОШ №5: 

усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 

которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие); приобретение соответствующего этим 



 

нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, 

межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний; 

достижение личностных результатов освоения АООП НОО в соответствии с 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. Личностные результаты освоения 

обучающимися АООП НОО включают осознание российской гражданской 

идентичности, сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности, сформированность внутренней позиции личности как особого 

ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Помимо вышеперечисленных задач образовательная организация 

планирует решение коррекционно-развивающих задач: 

■ формирование позитивного самоотношения, развитие основ 

рефлексивной позиции личности; 

■ коррекция и развитие коммуникативных умений, формирование 

навыков продуктивного взаимодействия и сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками; 

■ формирование мотивационных установок у обучающихся с ОВЗ, 

способствующих развитию интереса к себе и социальному окружению, 

потребности к самопознанию и саморазвитию; 

■ формирование нравственных ценностей и навыков морально- 

нравственной оценки действий и поступков. 

Воспитательная деятельность в образовательной организации 

планируется и осуществляется на основе аксиологического, 

антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, 

личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: 

гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и 

взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, 

инклюзивности. 

Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности образовательной организации по основным направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 

1) гражданское воспитание: формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к 

народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту 

тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 
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2) патриотическое воспитание: воспитание любви к родному краю, 

Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое 

просвещение, формирование российского национального исторического 

сознания, российской культурной идентичности; 



 

3) духовно-нравственное воспитание: воспитание на основе духовно- 

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов 

России, формирование традиционных российских семейных ценностей; 

воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

4) эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим 

образцам отечественного и мирового искусства; 

5) физическое воспитание, формирование культуры здорового образа 

жизни и эмоционального благополучия: развитие физических способностей с 

учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в 

природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

6) трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую 

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

7) экологическое воспитание: формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 

восстановления природы, окружающей среды; 

8) ценности научного познания: воспитание стремления к познанию себя 

и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного 

образования с учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

Целевые ориентиры результатов воспитания 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися 

образовательных программ начального общего, образования установлены 

в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые 

ориентиры результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на 

достижение которых должна быть направлена деятельность педагогического 

коллектива для выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным 

содержанием воспитания обучающихся на основе российских базовых 

(гражданских, конституциональных) ценностей, обеспечивают единство 

воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального 

общего образования: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание. 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий 
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представление о Родине - России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан 

России, проявляющий уважение к своему и другим народам. 



 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

родного края, своей Родины - России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная 

символика России, своего региона), праздников, мест почитания героев и 

защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности 

человека в обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, образовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

2. Духовно-нравственное воспитание. 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 

семейные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать 

помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и 

моральный вред другим людям, уважающий старших. 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным 

нормам, осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми 

разных народов, вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного 

языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

3. Эстетическое воспитание. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

искусстве, творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой 

художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусстве. 

4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия. 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные 

правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том 

числе в информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей 

здоровья, занятия физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 

соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с учётом 

возраста. 

5. Трудовое воспитание. 



 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 

результатам труда, ответственное потребление. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

6. Экологическое воспитание. 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, 

влияние людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие 

действий, приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться 

экологических норм. 

7. Ценности научного познания. 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и 

социальных объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой 

и неживой природы, о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и 

осмысления опыта в естественно-научной и гуманитарной областях знания. 

Содержательный раздел. 

Уклад образовательной организации. 

Данная программа реализуется на базе МБОУ СОШ №5. Программа 

определяет цели, задачи, формы организации учебно-воспитательной 

деятельности и обеспечения постепенного включения всех участников 

образовательного процесса (обучающихся начальной школы с ОВЗ, родителей, 

учителей, педагогов, воспитателей, тьюторов, специалистов) в совместную 

деятельность для создания единого образовательного пространства, 

коррекционно-развивающей среды, в которой достигаются ожидаемые 

результаты, успешно продолжается процесс образования, воспитания и 

социализации. 

Для обучающихся с ОВЗ начальной школы в образовательной 

организации созданы все необходимые специальные условия обучения, 

воспитания, социализации и адаптации, реализуется индивидуальный 

педагогический подход с учетом особых образовательных потребностей, 

организовано психолого-педагогическое сопровождение специалистами 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса, 

а также выстроена система начального этапа профориентационной работы и 

дополнительного образования. 

Программа воспитания учитывает индивидуальные, возрастные и 

психофизиологические особенности обучающихся младшего школьного 

возраста с ОВЗ. 



 

Программа воспитания младших школьников с ОВЗ предусматривает 

формирование духовно-нравственного уклада школьной жизни, создание 

соответствующей социальной среды для развития обучающихся и включающую 

игровую, познавательную, спортивно-оздоровительную, социально значимую и 

другую деятельность школьников. Программа направлена на обеспечение 

духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, начальной 

профессиональной ориентации, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся. 

Программа воспитательной работы реализуется на основе тесного 

сотрудничества всех систем образовательной организации: педагогической, 

дефектологической, логопедической, психологической, социально- 

педагогической, системы тьюторского сопровождения и родительского 

сообщества. 

Коррекционная направленность в воспитательном процессе, 

обусловленная спецификой формирования социально-значимых качеств 

личности младших школьников с ОВЗ способствует преодолению трудностей 

социальной адаптации и формированию жизненных компетенций. 

Коррекционная направленность реализуется в специально организованной 

совместной деятельности педагогов и обучающихся. 

В МБОУ СОШ №5 для организации воспитательного процесса 

вырабатывается общая концепция всех запланированных мероприятий. 

Коррекционная направленность процесса воспитания, обусловленная 

спецификой формирования социально-значимых качеств личности и 

достижения социально-значимых личностных результатов обучающимися с 

ОВЗ, заключается в специально организованной совместной деятельности с 

учетом особенностей данной категории обучающихся. 

Виды, формы и содержание деятельности 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в данном 

разделе планируются и представляются по модулям. Модули являются частью 

рабочей программы воспитания, в которых описываются виды, формы и 

содержание воспитательной работы в учебном году в рамках определённого 

направления деятельности в образовательной организации. Каждый из модулей 

обладает воспитательным потенциалом с особыми условиями, средствами, 

возможностями воспитания (урочная деятельность, внеурочная деятельность, 

взаимодействие с родителями (законными представителями) и другое). 

Основные общешкольные дела. 

Общешкольные дела - это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и 

детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, 

объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 
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Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в 

жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, 

сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

В процессе воспитания обучающихся начальной школы с ОВЗ требуется 

обеспечение активности разного рода, взаимодействие с окружающими. В 

задачи модуля входят: 
• формирование гуманистических ценностей обучающихся с ОВЗ; 

• создание условий для наработки опыта деятельности и взаимодействия с 

другими школьниками; 

• обеспечение развития интересов и способностей обучающихся 

начальной школы, творческой самореализации в коллективной и 

индивидуальной деятельности. 

В основу ключевых общешкольных дел заложены следующие принципы: 

1. ключевые общешкольные дела для учащихся начальной школы с ОВЗ 

планируются, организуются, проводятся и анализируются совместно со 

школьниками-активистами, членами Совета школы и педагогами; 

2. ключевые общешкольные дела должны быть интересны большинству 

школьников, они носят системный характер, охватывая различные сферы 

деятельности, комплексно воздействуя на сознание, чувства и поведение 

школьников; 

3. ключевые общешкольные дела должны предполагать включенность в 

них большого числа детей и взрослых, в том числе и родителей (законных 

представителей), а участие в этих делах сопровождается общей радостью, 

увлеченностью, трудом и взаимной поддержкой; 

4. ключевые общешкольные дела носят творческий характер и 

общественную направленность, подразумевают проявление заботы ребят о 

других, друг о друге. 

В рамках реализации модуля в начальной школе для обучающихся с ОВЗ 

используются следующие формы работы. 

Вне образовательной организации: 

• социальные проекты - ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные 

на преобразование окружающего школу социума. 

Такими проектами являются: эколого-просветительский проект 

«Бумажный БУМ», эколого-благотворительный проект «Добрые крышечки», 

«Экозабота» в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения, 

социально-педагогический проект «Выходи играть во двор», проект-игра 

«Стимул» и другие. 

• социальные акции, ежегодно организуемые для повышения социальной 

активности учащихся и родителей, а также всероссийские акции, посвященные 

значимым отечественным и международным событиям. 
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Учащиеся начальной школы с ОВЗ принимают участие в городских 

акциях видеопоздравлений/видеооткрыток «С Днем рождения, Москва!», 

«Читают дети о Москве», «Учим наизусть с актёрами театров», 

благотворительных городских акциях «Подарки пожилым», «Рождественское 

чудо», общешкольных акциях «Тепло встречи» ко Дню жилого человека, «Не 

иссякнет памяти река» (в рамках городской акции «Бессмертный полк»), 

«Блокадный хлеб», «Свеча памяти», акции памяти «Белая ленточка» к 

Международному дню солидарности в борьбе с терроризмом, Дню памяти 

жертв Беслана, «Белый голубь» к Международному дню мира, экологической 

акции «Синичкин день», акции «Дорогие бабушки и дедушки!» к 

Международному дню пожилых людей и Международному дню бабушек и 

дедушек, «Кто, если не я» к Международному дню защиты животных, трудовой 

акции «Дело мастера боится» ко Дню весны и труда, «Подари улыбку миру» и 

«Зажги синим» ко Всемирному дню распространения информации об аутизме, 

«Уроки доброты» к Международному дню инвалидов, «Солнечные дети» к 

Международному дню человека с синдромом Дауна, «Если скажут слово 

Родина» ко Дню России, Международному дню защиты детей и других. 

На уровне образовательной организации: 

• тематические недели: «Неделя безопасности дорожного движения», 

рейд по профилактике детского травматизма, «Кошкин дом» - неделя 

противопожарной безопасности, «Книжкина неделя» к Международному дню 

школьных библиотек, «Неделя детской книги», посвященная Всемирному дню 

писателя, «Неделя доброты», Неделя ярких дел и событий «Мир, который нужен 

мне» к Международному дню человека с инвалидностью, «Неделя 

профилактики вирусных заболеваний», Всероссийская неделя музыки для детей, 

«Неделя пасхальных традиций»; 

• спортивные мероприятия: соревнования «Веселые старты», станционно- 

спортивная игра "Большие манёвры", Всемирный день Здоровья, спортивный 

праздник «Осенние забавы», «Лига чемпионов», спортивные эстафеты и другие; 

• общешкольные праздники, фестивали, концерты и творческие дела 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.), связанные со 

значимыми знаменательными датами и в которых участвуют все классы 

начальной школы: День Знаний, Международный день учителя, Всемирный 

день почты, Всемирный день математики, День отца, День Матери, 

экологический праздник «Синичкин день», Международный день 

толерантности, Большой театральный фестиваль, Новогодний марафон 

интересных дел, День открытых дверей, День защитника Отечества, 

Международный женский день, «Проводы русской зимы - Масленица», День 

космонавтики, День Победы и другие; 

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом 

обучающихся на следующую ступень образования, символизирующие 

приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие 

школьную идентичность детей. К таким мероприятиям в начальной школе 
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относятся «Посвящение в первоклассники», «Прощание с азбукой и букварем», 

«До свидания, начальная школа»; 

• выставки детских работ по декоративно-прикладному творчеству и 

изобразительному искусству: «Москва глазами детей» ко Дню города, «Мой 

старый цирк» к Международному дню цирка, «Делаем добрые дела» (выставка 

кормушек для птиц), «Крым глазами детей» ко Дню воссоединения Крыма с 

Россией, ко Дню космонавтики, Дню Победы и другие. 

На уровне классов: 

• участие классов начальной школы в реализации общешкольных 

ключевых дел; 

• участие представителей классов в конкурсах различного статуса. 

Например, городском конкурсе творческих и проектных работ «Летопись моего 

района», Международном конкурсе рисунков «Нарисуй «Елку Победы», 

Фестивале «Вместе мы сильнее», конкурсе творческих инициатив «Весна 1945 

года» и других; 

• участие в общеклассных делах, воспитательских и библиотечных часах к 

Международному дню грамотности, Международному дню школьных 

библиотек, Всемирному дню писателя, календарным праздникам, Дню 

библиотечных изобретений, Международному дню Земли, Дню Победы и 

других. 

Для успешной социализации обучающихся с ОВЗ учителя начальных 

классов (классные руководители) создают условия для построения теплого 

эмоционального контакта между одноклассниками и учителем. Для этого 

классными руководителями проводятся регулярные классные часы для 

организации обсуждения различных социально-бытовых и морально-этических 

проблем. Чтобы закрепить у младшего школьника ощущение, что школьная 

жизнь - не только труд, но и радость, в классах проводятся Дни именинника, 

регулярные внутриклассные мероприятия (викторины, мастер-классы, 

конкурсы, встречи с интересными людьми, совместные прогулки и экскурсии), 

совместное проведение досуга (подвижные и настольные игры, активные 

перемены, игровые программы и т.д.) 

На уровне обучающихся: 

• вовлечение каждого обучающегося начальной школы с ОВЗ в ключевые 

дела, а также по возможности к участию в проведении отдельных этапов 

мероприятия; 

• индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в 

освоении навыков подготовки к участию в ключевых делах, в анализе своего 

участия; 

• наблюдение за поведением обучающегося с ОВЗ в ситуациях 

подготовки, за его отношениями со сверстниками и взрослыми; 

• при необходимости регуляция и коррекция поведения обучающегося с 

ОВЗ через профилактические беседы с ним, через включение его в совместную 

работу с другими детьми, которые могли бы стать примером для ребенка, через 

предложение участия в следующем ключевом деле. Это способствует 
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формированию мотивации к участию младшего школьника с ОВЗ в ключевых 

делах, включение в совместную работу с другими обучающимися, развитие и 

отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (со сверстниками и взрослыми). 

Классное руководство. 

Учитель начальных классов (классный руководитель) организует работу с 

классным коллективом, так и индивидуальную работу с учащимися своего 

класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с 

родителями учащихся или их законными представителями. Спецификой 

организации этого модуля в МБОУ СОШ №5 является социально- 

психологическое сопровождение класса специалистами: педагогом-психологом, 

социальным педагогом по вопросам учета индивидуальных особенностей 

обучающегося с ОВЗ, профилактики негативных проявлений, расширения 

социального взаимодействия обучающихся с ОВЗ, продуктивного 

сотрудничества с семьей обучающегося с ОВЗ по выбору наиболее эффективной 

стратегии взаимодействия с ребенком в семье с учетом его особых 

образовательных потребностей. 

Классный руководитель взаимодействует со специалистами: 

педагогом-психологом, учителем-дефектологом, учителем-логопедом, которые 

оказывают необходимую коррекционную помощь ребенку по вопросам учета 

индивидуальных особенностей обучающегося с ОВЗ. 

Работа с классным коллективом: 

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи младшим школьникам с ОВЗ в 

подготовке, проведении и обсуждении классных дел; организация интересных и 

полезных для личностного развития ребенка совместных дел с учащимися 

вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), 

позволяющие с одной стороны, - вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с 

другой, - установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, 

стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и младших школьников с ОВЗ, основанных на принципах 

уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции 

каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности 

обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения. Использование при проведении классных 

часов возможностей интернет-ресурсов; 

• проведение профилактических бесед и практических занятий, 

направленных на пропаганду ЗОЖ и безопасное поведение в сети Интернет; 

• сплочение коллектива класса через игры, классные мероприятия и 

экскурсии, организуемые классным руководителям и родителями; 
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• празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные мероприятия, 

дающие каждому школьнику возможность почувствовать свою важность и 

нужную роль в жизни класса; 

• выработка совместно с одноклассниками законов класса, помогающих 

младшим школьникам с ОВЗ освоить нормы и правила общения, которым они 

должны следовать в школе. 

Для успешной адаптации учащихся начальной школы с ОВЗ к школьной и 

социальной жизни им важно иметь модель для подражания в социально - 

приемлемых формах поведения, поэтому классные руководители стремятся 

быть такой ролевой моделью для обучающихся: постоянно по мере 

возникновения сложных ситуаций быть для них образцом поведения в трудных 

или конфликтных ситуациях, давать образец бытового социального поведения. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением младших школьников с ОВЗ в их повседневной 

жизни, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в 

организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам. 

Результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе 

учителями, а также (при необходимости) с педагогом-психологом; 

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями и т.п.); 

• коррекция поведения обучающегося посредством индивидуальных 

профилактических бесед с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые 

школьным педагогом-психологом тренинги общения; через предложение взять 

на себя ответственность за то или иное поручение в классе; 

• развитие и поддержка творческих способностей ребенка с ОВЗ (участие 

в конкурсах, фестивалях, включение в творческие концертные программы, 

выступления; участие творческих работ ребенка в школьных выставках). 

Работа с учителями, преподающими в классе:



• регулярные консультации классного руководителя с учителями- 

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований 

педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и младшими школьниками с ОВЗ; 

• проведение психолого-педагогических консилиумов, направленных на 

решение конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на 

школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в 

иной, отличной от учебной, обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей (законных представителей) о 

школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

• помощь родителям младших школьников с ОВЗ или их законным 

представителям в регулировании отношений между ними, администрацией 

школы и учителями-предметниками; 

• организация встреч с родителями в удобном для них формате, в том 

числе онлайн, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания школьников; 

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса (например, мастер-класс от родителей); 

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

Церемония поднятия (спуска) Государственного флага Российской 

Федерации 

Церемония поднятия (спуска) Государственного флага Российской 

Федерации является одним из важнейших воспитательных событий, 

направленных на формирование чувства патриотизма и гражданственности у 

школьников. Поднятие Государственного флага Российской Федерации 

является почетной обязанностью и поручается обучающимся. Порядок 

проведения Церемонии закреплён внутренним регламентом школы. 

Поднятие флага осуществляется в первый учебный день каждой учебной 

недели перед первым учебным занятием (уроком). Спуск Государственного 

флага осуществляется в конце каждой учебной недели по окончании последнего 

учебного урока. Церемония Поднятия (спуска) Государственного флага 

Российской Федерации реализуется в одном из трех форматов: на пришкольной 

территории у флагштока; в актовом зале, рекреации, холле; в учебных 

аудиториях (трансляция ролика, рекомендованного Департаментом образования 

и науки города Москвы). 

Сопровождение процесса адаптации. 

Цель: создание системы психолого-педагогического сопровождения 

процесса адаптации обучающихся с ОВЗ (начальные классы) обеспечивающей 
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благоприятное его течение, успешную интеграцию в школьное сообщество и 

социализацию таких детей. 

Задачи: 

Создание психологических, материально-технических условий для 

благоприятного прохождения процесса адаптации обучающихся начальных 

классов с ОВЗ с учетом их особых образовательных потребностей при 

поступлении в школу. Обеспечение эмоционального комфорта у обучающихся в 

условиях образовательной среды. 

1. Развитие осознания и принятия обучающимися правил школьной 

жизни и себя в роли ученика. 

2. Развитие у обучающихся реалистичных представлений о 

собственных возможностях и ограничениях. 

3. Оптимизация взаимодействия обучающегося с педагогами и 

сверстниками в различных видах учебной и внеучебной деятельности. 

4. Формирование мотивации к взаимодействию со сверстниками и 

взрослыми, готовности и интереса к общению у обучающихся начальных 

классов с ОВЗ. 

5. Предупреждение школьной и социальной дезадаптации. 

Основные мероприятия: 

• Мониторинг уровня адаптации к образовательной среде 

(наблюдение, анкетирование, диагностика). 

• Коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога по 

формированию внутренней позиции школьника, самосознания обучающихся 1 - 

х классов. 

• Коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога по 

формированию самосознания обучающихся 4 классов. 

• Выработка алгоритмов форм школьного и учебного поведения у 

обучающихся с ОВЗ в 1 классе. 

• Выступления на родительских встречах по вопросам адаптации к 

условиям образовательной среды. 

• Консультирование педагогов по вопросам особенностей протекания 

процесса адаптации у обучающихся с ОВЗ. 

• Разработка рекомендаций по использованию психолого- 

педагогических приемов и техник в работе с обучающимися с ОВЗ. 

• Проведение психологических игр «Я первоклассник». 

• Проведение интегрированных психолого-педагогических классных 

часов по теме школьных правил («Правила поведения в школе»). 

Реализация модуля предполагает работу по нескольким направлениям: 

Диагностическое направление работы обеспечивает проведение 

мониторинговых исследований, позволяет своевременно выявлять 

обучающихся начальных классов с ОВЗ с трудностями социальной адаптации, 

трудностями освоения адаптированных основных общеобразовательных 

программ и включает: 
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• плановые диагностические обследования по направлениям: 

эмоционально-личностное развитие ребенка, познавательное развитие ребенка, 

определение готовности к школьному обучению; 

• комплексный сбор сведений об обучающихся на основании 

диагностической информации от классного руководителя и учителей- 

предметников; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания обучающегося с ОВЗ; 

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 

обучающегося; 

• изучение структуры мотивации обучающихся начальных классов с 

ОВЗ 

оценка уровня благополучия эмоциональной сферы; 

оценка уровня развития коммуникативных умений и навыков. 

оценка уровня навыков регуляции: продуктивной деятельности, 

познавательной деятельности, поведения. 

Коррекционно-развивающее направление работы обеспечивает 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психологическом развитии 

обучающегося начальных классов с ОВЗ в условиях образовательной 

организации; предупреждает трудности процесса адаптации к изменяющимся 

условиям образовательной среды, формирования личностных и предметных 

результатов и включает: 

• выбор оптимальных специальных методик и программ 

коррекционно-развивающих курсов, методов и приёмов обучения в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающегося с 

ОВЗ; 

• проведение педагогом-психологом индивидуальных, подгрупповых 

и групповых коррекционно-развивающих занятий направленных на 

предупреждение трудностей адаптации и социализации, профилактику 

возникновения вторичных нарушений в развитии, предупреждение отклонений 

в поведении обучающихся начальных классов с ОВЗ, эмоциональных 

перегрузок; 

• обеспечение условий оптимального перехода детей на следующий 

этап обучения, предупреждение возможных осложнений в психическом 

развитии и становлении личности обучающихся с ОВЗ в процессе непрерывной 

социализации; 

• своевременное предупреждение возможных нарушений 

психосоматического и психологического здоровья обучающихся начальных 

классов с ОВЗ. 

Консультативное направление работы обеспечивает информирование 

участников образовательных отношений по вопросам развития, обучения, 

социализации, поведения и др.; непрерывность специального сопровождения 

обучающихся начальных классов с ОВЗ и их семей по вопросам реализации 
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дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социальной адаптации и включает: 

• проведение индивидуальных и групповых консультаций родителей 

(законных представителей) по интересующим их вопросам; 

• проведение индивидуальных и групповых консультаций педагогов 

по особенностям социальной адаптации обучающихся начальных классов с 

ОВЗ; 

• консультирование педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися в период 

адаптации. 

Внеурочной деятельности. 

Реализация программ дополнительного образования. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и в 

рамках дополнительного образования осуществляется преимущественно через: 

• вовлечением обучающихся начальных классов с ОВЗ в 

интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им 

возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

• формирование доверительных отношений между 

обучающимися в кружках, секциях, клубах, студиях и т. п, которые объединяют 

детей и педагогов общими позитивными эмоциями и опытом совместной 

деятельности; 

• формирование социально значимых форм поведения в детских 

объединениях различной направленности; 

• сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций в детских объединениях школьников; 

• поощрение педагогами детских инициатив. 

Внеурочная деятельность. 

Внеурочная деятельность - это образовательная деятельность, 

направленная на достижение планируемых результатов освоения АООП НОО 

(личностных и предметных), осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью АООП 

НОО. Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения 

ребенком планируемых результатов освоения АООП за счет расширения 

информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит 

образовательная деятельность, повышения гибкости ее организации. 

Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом индивидуальных 

особенностей и потребностей ребенка. 

Внеурочная деятельность реализуется в отличных от урока формах через 

организацию образовательной активности, привлекательной и интересной для 

ребенка и вовлекающей его в развивающую среду. Внеурочная деятельность 

направлена на создание условий, которые обеспечивают интеллектуальное и 
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творческое развитие, способность к целенаправленной социально значимой 

деятельности. Курсы внеурочной деятельности могут предусматривать: 

- курсы, способствующие освоению содержания учебных предметов; 

-курсы, обеспечивающие различные интересы детей с ОВЗ; 

- курсы, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ. 

Внеурочная деятельность является обязательной. Внеурочная 

деятельность является неотъемлемой частью образовательной деятельности и 

организуется по направлениям развития личности: 

1. Спортивно-оздоровительное 

2. Духовно - нравственное 

3. Общеинтеллектуальное 

4. Общекультурное 

5. Социальное. 

Спортивно-оздоровительное направление реализуется через такие формы 

внеурочной деятельности как физкультурные факультативы, соревнования, 

оздоровительные и подвижные игры. Коррекционная составляющая направлена 

на освоение адаптивных видов спорта в легкой, игровой форме: «Спортивные 

игры» в 1*,1-4 классах, коррекционный курс «Ритмика», а также через проект 

«Школьный спортивный клуб», «Правильное питание - залог здоровья 

школьника». 

Духовно-нравственное направление реализуется через деятельность 

художественного и прикладного искусства. В рамках внеурочной деятельности 

предусмотрены курсы «Читаем и рассуждаем», «Основы осмысленного чтения». 

Содержание курсов направлено на формирование нравственных ценностей и 

эстетического вкуса младшего школьника через литературные произведения.  

Общекультурное направление реализуется через: 

- музейную педагогику (экскурсии в городские музеи, посещение 

музеев инфраструктуры города), 

- беседы, посвященные важным историческим событиям, памятным 

датам, значимым праздникам, 

- занятия коррекционно-развивающей области (например, «Развитие 

речи») 

В рамках занятий социальной направленности осуществляется 

общественно полезная деятельность в форме коллективного творческого дела, 

творческой подготовки к участию в общешкольных мероприятиях. Например, 

проект «Осознанный выбор (Мое профессиональное будущее)». 

В рамках общеинтеллектуальной направленности реализуются курсы: 

«Проектная деятельность». Проектная деятельность адаптируется под 

начальную школу для обучающихся с ОВЗ. Проект выполняется учащимися под 

руководством взрослого в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов. Завершением проекта является выполненная
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Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья частью 

внеурочной деятельности является коррекционно-развивающая область, 

содержание которой раскрывается в Программе коррекционной работы и 

программах соответствующих коррекционных курсов.  

Курс внеурочных занятий «Разговоры о важном» 

Курс внеурочных занятий «Разговоры о важном» направлен на развитие 

ценностного отношения школьников к своей Родине, населяющим ее людям, ее 

уникальной истории, богатой природе и культуре. Данный курс направлен на 

формирование внутренней позиции личности школьника, необходимой для 

конструктивного и ответственного поведения в обществе. Ведущая форма 

деятельности данного внеурочного занятия — беседа с обучающимися. Также 

формами организации учебного занятия служат: игра, просмотр 

видеоматериалов, работа с интерактивными карточками, работа с 

аудиоматериалами и другие. Формы проведения учебных занятий подбираются 

педагогом с учётом возрастных особенностей обучающихся, цели и задач 

проводимого занятия. 

Содержание занятий затрагивает темы, связанные с традиционными 

российскими ценностями, осмыслением исторического опыта, формированием 

представлений о достоинстве, чести, правах и свободах человека, культуре 

здорового образа жизни, ценности труда, ответственного отношения человека к 

природе. 

Занятия «Разговоры о важном» проводятся еженедельно во время первого 

урока для обучающихся 1-4 классов, продолжительность курса — 35 часов в год. 

Ответственными за организацию и проведение внеурочных занятий 

«Разговоры о важном» являются классные руководители. 

Реализация программ дополнительного образования. 

Дополнительное образование детей начальных классов с ОВЗ направлено 

на формирование и развитие творческих способностей, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, духовно-нравственном, 

физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья, обеспечивает их адаптацию к 

жизни в обществе. В отличии от внеурочной деятельности участие в реализации 

программ дополнительного образования для детей является добровольным. 

Дополнительное образование является логическим продолжением учебного 

процесса и позволяет расширить поле свободного выбора учащихся в 

соответствии с их потребностями и интересами. 

Программы реализуются в формах кружков, секций, студий, творческих 

коллективов, детских объединений и др., в зависимости от содержания 

программы. Виды занятий по программе определяются содержанием 

программы и могут предусматривать практические занятия, мастер-классы, 

мастерские, концерты, выставки, соревнования и другие виды занятий. 

Содержание направленностей дополнительных образовательных 

программ: 
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Целью технической направленности дополнительного образования 

является развитие интереса детей к технике как объекту творчества, 

формирование стремления к познанию, учению и выбору профессии, 

обогащения личности, содействие приобретению практических умений, 

творческих способностей талантливой молодежи. 

На занятиях по программам технической направленности учащиеся 

начальных классов с ОВЗ учатся наблюдать, экспериментировать, а та же 

знакомятся с достижениями науки и техники. Это позволяет развивать основы 

конструктивного мышления, пространственного воображения, усидчивость, 

трудолюбие. 

Занятия в объединениях данной направленности также дают возможность 

углубленного изучения таких предметов как математика и информатика. 

Объединения технической направленности: 

• «Математика и конструирование» 
• «Занимательная математика» 

• «Живая информатика» 

• и др. 

Целью работы объединений художественной направленности 

является развитие творческих способностей учащихся и воспитанников, 

знакомство с произведениями искусства, народного творчества, рукоделия; 

духовное развитие личности; воспитание мира чувств, эмоциональной чуткости, 

эстетического восприятия. 

В процессе занятий изобразительной деятельностью у детей развивается 

восприятие цвета, формы, величины предметов, их расположение в 

пространстве. Изучают различные материалы и их свойства: песок, глина, 

различные виды красок, гипс, штукатурка и т.д. Учатся работать с различными 

инструментами. Дети учатся находить существенные свойства и признаки 

предметов, сравнивать предметы друг с другом. Действия с изобразительным 

материалом развивают моторику руки, придают движениям гибкость и 

координированность, что является благоприятным условием для 

совершенствования навыков письма. Рисование также способствует развитию 

умственных операций, речи, улучшению эмоционально-волевых качеств детей 

данной категории. 

Объединения художественной направленности: 

• «Рукоделие» 

• «Волшебная глина» 

• «Радуга» 

• и др. 

Физкультурно - спортивная направленность - культивирует здоровый образ 

жизни, формирует силу воли, выносливость, влияет на общее физическое 

развитие обучающихся. Занятия в секциях помогают ребятам развивать 

спортивные способности. Культура здорового образа жизни являются
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приоритетным направлением деятельности образовательной организации. 

Объединения физкультурно - спортивной направленности: 
• «Настольный теннис» 

• «Спортивные игры» 

• и др. 

Программы естественнонаучной направленности в системе 

дополнительного образования ориентированы на развитие познавательной 

активности, самостоятельности, любознательности. Объединения 

естественнонаучной направленности: 

• «Мой проект» 
• «Хочу все знать» 

• и др. 

Социально - гуманитарная направленность помогает развитию детской 

социальной инициативе, самоопрелению, воспитанию личности. Формируется 

опыт проживания в социальной системе, очертить профессиональные 

перспективы. 

Объединения социально - гуманитарной направленности: 

• «Веселый английский» 
• «Улыбка» 
• «Путешествие в сказку» 
• и др. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

и программ дополнительного образования происходит в рамках, следующих 

выбранных школьниками ее видов: 

Познавательная деятельность. 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу 

обучающихся начальных классов с ЗПР социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам 

нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную 

картину мира. 

Коррекционная направленность включает формирование 

мотивационных установок, способствующих стремлению к саморазвитию, 

пополнению представлений о современном мире. 

Кроме того, осуществляется участие во всероссийских и городских 

мероприятиях и проектах, например, таких как: Олимпиада «Музеи. Парки. 

Усадьбы», «История и культура храмов столицы и городов России», конкурс 

юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо», которые 

направленны на духовно-нравственное развитие обучающихся в процессе 

изучения истории, архитектуры, культуры храмов традиционных религий 

России, правил дорожного движения решения исследовательских, прикладных и 

культурологических задач. 

Художественное творчество. Занятия внеурочной деятельности и 



 

дополнительного образования, создающие благоприятные условия для 

самореализации школьников начальных классов с ЗПР, направленные на 

раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения 

ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к 

культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

Коррекционная составляющая: развитие координации, мелкой моторики, 

ориентации в пространстве листа на материале творческих заданий позволяет 

задействовать положительные эмоции обучающихся для приобретения и 

закрепления необходимых школьных навыков. 

В рамках художественного творчества реализуются курсы внеурочной 

деятельности и программы дополнительного образования, представленные 

выше. 

Кроме того, осуществляется участие во всероссийских и городских 

мероприятиях и проектах, например, таких как: городская конкурсная 

программа «Новые вершины», «Открытый московский фестиваль «1+1»: равные 

условия, равные возможности», которые направленны на популяризацию 

творческой и познавательной деятельности, способствующие развитию 

творческих способностей, навыков конструктивного взаимодействия. 

Проблемно-ценностное общение. Занятия внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и 

отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов 

людей. Коррекционная составляющая направлена на развитие доступных 

коммуникативных компетенций обучающихся начальных классов с ЗПР, 

расширение используемых средств общения, выработки навыков социальной 

коммуникации. 

В рамках проблемно-ценностного общения реализуются следующие 

мероприятия: «Всемирный день толерантности», «Всемирный день инвалида», 

«Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма» и т.д., - 

это мероприятия, направленные на становление ценностных ориентиров и 

личностной позиции. 

Туристско-краеведческая деятельность. Занятия внеурочной 

деятельности и дополнительного образования, направленные на воспитание у 

школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 

самостоятельности и ответственности школьников. Коррекционная 

составляющая направлена на изучение своего района, округа, социальных 

объектов для дальнейшей самостоятельной жизнедеятельности школьников. 

В рамках туристско-краеведческой деятельности реализуются курсы 

внеурочной деятельности и программы дополнительного образования, 

представленные выше, например, реализация экологического проекта «Наш дом 

под крышей голубой». 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Занятия внеурочной 

деятельности и дополнительного образования, направленные на физическое 

развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 



побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых. Коррекционная составляющая: 

укрепление и развитие здоровья школьников, развитие моторики, координации, 

межанализаторного взаимодействия, регуляции в двигательной сфере. 

В рамках спортивно-оздоровительной деятельности реализуются курсы 

внеурочной деятельности и программы дополнительного образования, 

представленные выше, например, «Спортивный клуб», «Ритмика». 

Трудовая деятельность. Занятия внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на развитие творческих 

способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду. 

Коррекционная составляющая: развитие целенаправленной деятельности, 

навыков самоконтроля, самостоятельной работы. 

В рамках трудовой деятельности реализуются курсы внеурочной 

деятельности и программы дополнительного образования, представленные 

выше, например, проект «Школа-мой путь к самостоятельности». 

Игровая деятельность. Занятия внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на раскрытие творческого, 

умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде. 

Коррекционная составляющая: развитие регуляции эмоционального 

состояния во взаимодействии со сверстниками, элементарного контроля 

эмоций, умений следовать правилам игры, самостоятельно соблюдать их. 

Коррекционно-развивающая направленность. Все курсы внеурочной 

деятельности и программы дополнительного образования для обучающихся 

начальных классов с ОВЗ имеют коррекционно-развивающую составляющую, 

направлены на формирование и развитие социальных навыков и жизненных 

компетенций обучающихся. 

Профилактика и безопасность. 

Формирование основ безопасного поведения - одна из актуальных задач 

учебно-воспитательного процесса. Профилактическая работа, направленная на 

формирование устойчивых навыков безопасного поведения на улицах города и в 

социуме, овладение элементарными знаниями основ безопасности 

жизнедеятельности, помогает сформировать личность, готовую действовать в 

непредвиденных и опасных условиях. 

Необходимо сформировать у обучающихся начальных классов с ЗПР 

знания и умения применять меры безопасности и правила поведения на дорогах, 

в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; умение предвидеть 

возникновение опасных ситуаций; умение принимать обоснованные решения в 

конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей. 

Реализация модуля предполагает работу по нескольким направлениям: 
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Профилактика детской дорожной безопасности. 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ) - 

целенаправленная деятельность по своевременному выявлению, 

предупреждению и устранению причин и условий, способствующих дорожно- 

транспортным происшествиям. 

Основные задачи: 

• увеличение количества обучающихся, участвующих в мероприятиях по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

• учет, анализ и профилактика случаев нарушения обучающимися и 

воспитанниками Правил дорожного движения. 

Формы работы: 

• разработка безопасного маршрута в школу; 

• тематические игры, соревнования, конкурсы, викторины; 

• практические занятия по правилам дорожного движения; 

• тематические беседы и классные часы, инструктажи; 

• участие в олимпиадах и конкурсах, в т.ч. дистанционно; 

• внеклассные мероприятия с обучающимися по основам безопасного 

поведения на улицах и дорогах, соблюдению правил дорожного движения. 

Профилактика пожарной безопасности. 

Профилактика пожарной безопасности (ПБ) - комплекс мер, 

направленный на то, чтобы минимизировать вероятность возникновения 

пожара, уметь действовать при пожаре, а также исключить факторы, которые его 

вызывают. 

Формы работы: 
• тематические игры, соревнования, конкурсы, викторины; 

• практические занятия по пожарной безопасности; 

• профилактические беседы и классные часы; 

• участие в конкурсах, в т.ч. дистанционно, (например, городской 

конкурс детского творчества «Огонь-друг, огонь враг»); 
• практикум «Пожарная эвакуация»; 
• встречи с сотрудниками МЧС «Осторожно, огонь!»; 

• Всероссийские открытые уроки «ОБЖ», посвященные Дню 

пожарной охраны в России. 

Профилактика правонарушений 

Цель данного направления - формирование у обучающихся начальных 

классов с ЗПР личностных качеств, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, 

установленных российским законодательством; приобретение знаний о нормах 

и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека. 

Формы работы: 

• тематические классные часы по правовому воспитанию; 

• Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет; 

• тематическая беседа, посвящённая Дню Конституции РФ; 

• конкурсы рисунков («Что такое хорошо, что такое плохо.» и др.); 
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• профилактические беседы с участием сотрудников полиции; 

• Всероссийский конкурс социальной рекламы антинаркотической 

направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе!».  

Профилактика экстремизма и терроризма направлена на воспитание у 

обучающихся начальных классов с ОВЗ уважительного отношения к людям 

всего мира вне зависимости от национальности, религии, социального и 

имущественного положения; воспитание культуры межнационального согласия 

и уважения; создание психологически безопасной поддерживающей, 

доброжелательной среды в образовательной организации, исключающей 

проявления агрессии, психологического и физического травмирования; 

формирование уважительного отношения к ценностям, историческому и 

культурному наследию России как многонационального и 

многоконфессионального государства. 

Основная задача профилактики экстремизма в образовательной среде - это 

развитие у обучающихся с ОВЗ умений и навыков правильных действий при 

поступлении угрозы террористических актов. 

Формы работы: 

• тематические классные и воспитательские часы «Терроризм - угроза 

обществу!», «Беслан - мы с тобой»; 

• акции, приуроченные к «Международному дню мира»; 

• библиотечные уроки и тематическая книжная выставка к 

«Международному дню памяти жертв фашизма»; 

• тематические беседы и классные часы по действиям в случае угрозы 

террористического акта; 

• просмотр и обсуждение тематических видеороликов; 

• конкурсы детских рисунков «Я против терроризма!», «Мы за 

безопасный мир»; 

• участие в конкурсах детского творчества. 

Урочная деятельность. 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала 

урока предполагает следующее: 

■ установление доверительных отношений между педагогическим 

работником и его обучающимися, способствующих позитивному восприятию 

обучающимися начальных классов с ОВЗ требований и просьб педагогического 

работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

■ побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (педагогическими работниками) и 

сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации;



■ привлечение внимания обучающихся начальных классов с ОВЗ к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой информацией - инициирование ее 

обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

■ использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через 

подбор соответствующих текстов для чтения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

■ применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися 

начальной школы с ОВЗ: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; 

дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися; 

■ включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся начальных классов с ОВЗ к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

■ инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

обучающихся с ОВЗ в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст обучающимся возможность приобрести 

навык самостоятельного решения практикоориентированных задач, навык 

обдумывания и высказывания собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией. 

Профориентация. 

Роль и задача модуля в структуре программы воспитания - обеспечение 

непрерывной связи с учебными дисциплинами («Технология») и 

коррекционными курсами в школе, формирование базовых 

жизнеобеспечивающих и трудовых навыков, формирование модели социально- 

одобряемого трудового поведения, ранняя профориентация. 

Профессиональное самоопределение - это взгляд человека на мир 

профессий, на их возможности в окружающем мире. У обучающихся начальных 

классов с ОВЗ с помощью активных методов профориентационной 

деятельности (общественно-полезный труд, участие в трудовых акциях, 

тематические классные часы, ролевые и настольные игры, викторины, 

презентации, просмотры видеороликов о профессиях, мастер-классы «Урок с 

родителями», экскурсии на производство, и другие мероприятия) необходимо 

формировать добросовестное отношение к труду, понимание его роли в жизни 

человека и общества, базовых представлений о мире профессий, развитие 

интереса к трудовой деятельности детей. 
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Обучающиеся младшего школьного возраста с ОВЗ зависимы от 

взрослых. Для развития самостоятельности прежде всего ребенку следует 
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поручить частично самостоятельное выполнение дел. Необходимо 

приветствовать стремление ребенка к самостоятельности и поощрять его. 

Благоприятной для развития этого качества у детей является такая ситуация, в 

которой обучающемуся поручается какое-либо ответственное дело и, выполняя 

его, он становится лидером для своих сверстников и взрослых в совместной 

деятельности. 

Данный модуль в отношении младших школьников с ОВЗ реализуется 

классным руководителем, воспитателем, тьютором, специалистами, педагогом- 

библиотекарем, учителями-предметниками, родителями и направлен на 

первоначальное знакомство с миром профессий. 

Школьные медиа. 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и 

педагогическими работниками средств распространения текстовой, аудио- и 

видеоинформации) — развитие коммуникативной культуры обучающихся, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации обучающихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

• школьная медиа-студия, в рамках которой создаются ролики, клипы, 

осуществляется совместно с педагогом монтаж видеосюжетов; 

• выпуск тематических школьных газет к ключевым школьным делам. 

В школе функционирует детская медиа-студия «Прорыв». Медиа-студия 

представляет собой отдельное функциональное оборудованное помещение с 

зоной для монтажа, рабочей зоной для видеосъемки, учебной зоной для 

проведения занятий по дополнительному образованию. Видеосъемка проходит с 

использованием специального оборудования: компьютера, световых ламп, 

микрофонов, большого телевизионного экрана для просмотра рабочих 

материалов и чтения текстов, хромакея. Также при медиа-студии имеются две 

костюмерные с театральными костюмами, необходимым реквизитом и 

оформлением. 

Обучающиеся начальной школы с ОВЗ активно привлекаются к съемкам 

видеороликов для праздничных поздравлений, концертных и театрализованных 

программ («День учителя», «Новый год», «8 Марта», «Международный день 

инвалида», «День аутиста» и другие), конкурсных мероприятий (Московский 

фестиваль «1+1», фестиваль-конкурс «Вместе мы сильнее», конкурс «Весна 

1945 года» и другие), школьных проектов («Правильное питание - залог 

здоровья школьника», «Наш дом под крышей голубой», «Наша сила - в памяти 

народа», «Дополнительное образование для детей с ОВЗ»), рубрик в школьных 

социальных сетях («Занимаемся вместе», «Наши общие результаты», «Портал 

школьных событий»). Такая практика развивает у обучающихся 

коммуникативные способности и психические функции (речь, внимание, 
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память, мышление, воображение, фантазию). В зависимости от своих 

возможностей ребенок с ОВЗ может участвовать в видеосъемке 

дифференцированно, выполняя эпизодическую роль в сценарии или принимая 

участие в массовых сценах (танец, песня, этюд). 

Дети учатся брать на себя роль и, переодеваясь в театральные костюмы, 

перевоплощаться в различные образы. Умение находиться на съемочной 

площадке с микрофоном при полном освещении перед камерой формирует 

уверенность ребенка с ОВЗ в собственных силах и поднимает самооценку, учит 

активному речевому поведению. В процессе систематической практики, 

наблюдая результат своей работы в конечном художественном продукте - 

видеоролике, ребенку становится интересно участвовать не только в съемках, но 

и выходить с выступлением на сцену. 

Родителям (законным представителям) нравится привлечение детей к 

творческой активности в медиа-студии. Они с удовольствием ждут каждое 

выступление своего ребенка, наблюдая за его успехами и творческим ростом.  

Таким образом, школьная медиа-студия развивает творческую активность 

обучающихся начальной школы и закладывает фундамент для более сложной 

работы на следующем уровне образования: брать интервью, вести рубрики, 

пробовать свои силы в журналистике и ведении собственной странички в 

социальных сетях. 

Внешкольные мероприятия. 

Экскурсии, пешие походы помогают обучающимся начальных классов с 

ОВЗ расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его 

социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно 

относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях. Регулярные пешие прогулки, экскурсии 

или походы выходного дня, организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями обучающихся: в музей, в картинную галерею, в 

технопарк, на предприятие, на природу проводятся как интерактивные занятия с 

распределением среди обучающихся ролей и соответствующих им заданий, 

например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов». 

Социальное партнёрство. 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства может 

предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в 

образовательной организации или запланированные): 

участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках 

рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы 

(дни открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, 

торжественные мероприятия и другие); 

участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных 

уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей 

тематической направленности;



 

проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских) с представителями организаций-партнёров для обсуждений 

актуальных проблем, касающихся жизни образовательной организации, 

муниципального образования, региона, страны; 

реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых 

обучающимися, педагогическими работниками с организациями-партнёрами 

благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленности, 

ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

Самоуправление. 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в 

образовательной организации может предусматривать (указываются 

конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организации или 

запланированные): 

■ организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет 

обучающихся или другое), избранных обучающимися; 

■ представление органами ученического самоуправления интересов 

обучающихся в процессе управления образовательной организацией; 

■ защиту органами ученического самоуправления законных 

■ интересов и прав обучающихся; 

■ участие представителей органов ученического самоуправления в 

разработке, обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, 

календарного плана воспитательной работы, в анализе воспитательной 

деятельности в образовательной организации. 

Организация предметно-пространственной среды. 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

может предусматривать совместную деятельность педагогических работников, 

обучающихся, других участников образовательных отношений по её созданию, 

поддержанию, использованию в воспитательном процессе (указываются 

конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организации или 

запланированные): 

Окружающая обучающихся начальных классов с ОВЗ предметно- 

пространственная среда школы, при условии ее грамотной организации, 

обогащает внутренний мир детей, способствует формированию у них чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию обучающимся образовательной организации. Воспитывающее 

влияние на младшего школьника осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы, как: 

■ оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в 

образовательную организацию государственной символикой Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 



 

образования (флаг, герб), изображениями символики Российского 

государства в разные периоды тысячелетней истории, исторической 

символики региона; 

■ оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.). организацию и проведение 

церемоний поднятия (спуска) государственного флага Российской Федерации; 

■ размещение карт России, регионов, муниципальных образований 

(современных и исторических, точных и стилизованных, географических, 

природных, культурологических, художественно оформленных, в том числе 

материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями значимых 

культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, 

гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся 

государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, 

искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

■ изготовление, размещение, обновление художественных изображений 

(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) 

природы России, региона, местности, предметов традиционной культуры и 

быта, духовной культуры народов России; 

■ организацию и поддержание в образовательной организации звукового 

пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической 

воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные 

сообщения), исполнение гимна Российской Федерации; 

■ размещение на стенах образовательной организации регулярно 

сменяемых экспозиций: творческих работ обучающихся, позволяющих им 

реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг 

друга; картин определенного художественного стиля, знакомящих младших 

школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об 

интересных событиях, происходящих в образовательной организации 

(проведенных ключевых дел, интересных экскурсиях, походах, встречах с 

интересными людьми и т.п.); 

■ озеленение пришкольной территории, оформление во дворе 

образовательной организации беседок, спортивных и игровых площадок, 

доступных и приспособленных для младших школьников, оздоровительно- 

рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на 

зоны активного и тихого отдыха; 

■ оформление классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с обучающимся с ОВЗ, позволяющее детям проявить 

свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного 

общения классного руководителя со своими обучающимися; 

■ событийный дизайн - оформление вместе с детьми пространства 

проведения конкретных школьных событий (праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих вечеров, выставок и т.п.); 

■ акцентирование внимания обучающихся младших школьников с ОВЗ 

посредством элементов предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, 



 

инсталляции) на важных для воспитания ценностях образовательной 

организации, ее традициях, правилах. 

■ Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная 

для обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями)». 

Работа с родителями (законными представителями) школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания и 

обеспечивает согласование позиций семьи и школы. Работа с родителями 

(законными представителями) школьников осуществляется в рамках 

следующих направлений: 

- взаимодействие школы и общественных организаций родителей 

обучающихся начальных классов с ОВЗ - проведение совместных мероприятий; 

- организация работы с родителями обучающихся, получающих 

начальное общее образование на дому; 

- специальное направление по поддержке родителей при реализации 

АООП НОО в дистанционном формате. 

Планированием и организацией работы по этому модулю занимается 

Служба социального взаимодействия, призванная интегрировать 

воспитательные усилия семьи и школы. 

В МБОУ СОШ №5 организована общественная родительская приемная. 

Общественная родительская приёмная (далее - ОРП) состоит из членов 

Управляющего Совета МБОУ СОШ №5 - представителей родительской 

общественности каждого учебного корпуса, данные родители обучающихся 

входят в Общешкольный родительский комитет. Общественная родительская 

приёмная создана для оказания консультационных, справочно- 

информационных, социально-правовых и иных услуг родителям и лицам их 

заменяющим. Активное участие родителей в работе ОРП позволяет всегда быть 

в центре интересов и ожиданий родителей обучающихся, оперативно 

реагировать на запросы, поддерживать инициативы родителей. 

ОРП взаимодействует со Школьной службой применения и Службой 

социального взаимодействия для своевременного разрешения возникающих 

вопросов и совместной деятельности в рамках плана работы МБОУ СОШ №5. В 

состав ОРП входят члены из числа родительской общественности, 

заинтересованные и способные оказывать своевременную помощь родителям, 

проводить консультации и информирование родителей. 

Для родителей (законных представителей) организован родительский 

клуб «Надежда», на котором участники клуба имеют возможность обсудить 

актуальные вопросы, поднять интересующую проблему, в доверительной 

обстановке пообщаться с педагогами-психологами, и другими родителями. В 

рамках деятельности клуба организуются мини-беседы, мастер-классы, круглые 

столы, дискуссии, встречи со специалистами и др. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 
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На групповом уровне: 

• Дни открытых дверей, во время которых родители могут 

посещать школьные уроки и внеурочные занятия для получения представления 

о ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в 

режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников. 

На индивидуальном уровне: 

■ работа специалистов по запросу родителей (законных представителей) 

для решения конфликтных ситуаций; 

■ участие родителей (законных представителей) в психолого- 

педагогических консилиумах, проводимых в рамках комплексного 

сопровождения образовательного процесса и связанных с обучением и 

воспитанием конкретного обучающегося с ОВЗ; 

■ помощь со стороны родителей (законных представителей) в подготовке 

и проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

■ индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогических работников и родителей (законных 

представителей); 

■ индивидуальное консультирование по запросу родителя (законного 

представителя) по различным вопросам развития, воспитания и продуктивного 

взаимодействия с обучающимся с ОВЗ. 

Организационный раздел. 

Кадровое обеспечение. 

Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, 

включающим руководителя образовательной организации, заместителя 

директора по воспитанию, непосредственно курирующего данное направление, 

педагогов-организаторов, специалистов психолого-педагогической службы 

(педагоги-психологи 3, социальные педагоги 1, логопеды 3, дефектологи 1), 

классных руководителей, воспитателей, педагогов дополнительного 

образования. Функционал работников регламентируется профессиональными 

стандартами, должностными инструкциями и иными локальными 

нормативными актами образовательной организации по направлениям 

деятельности. 
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Нормативно-методическое обеспечение. 

https://sch2124.mskobr.ru/info edu/education#/ 

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями. 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из 

социально уязвимых групп, одарённых, с отклоняющимся поведением, - 

создаются особые условия. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

■ налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в 

образовательной организации; 

■ формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

■ построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

■ обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, 

социальной компетентности. 

■ При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными
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потребностями необходимо ориентироваться на: 

■ формирование личности ребёнка с особыми образовательными 

потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и 

(или) психическому состоянию методов воспитания; 

■ создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их 

сверстников, с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приёмов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей- 

дефектологов; 

■ личностно-ориентированный подход в организации всех видов 

деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся. 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у 

обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, 

максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах: 

публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся); 

соответствия артефактов и процедур награждения укладу образовательной 

организации, качеству воспитывающей среды, символике образовательной 

организации; 

прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); регулирования 

частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, чрезмерно 

больших групп поощряемых); 

сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать 

индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не 

получившими награды); 

привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского 

сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учётом наличия 

ученического самоуправления), сторонних организаций, их статусных 

представителей; 

дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 



Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности (формы могут быть изменены, их состав расширен): 

индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная 

поддержка. 

Ведение портфолио заключается в фиксирующих и символизирующих 

достижения обучающегося. Портфолио может включать артефакты признания 

личностных достижений, достижений в группе, участия в деятельности 

(грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и 

другого, участвовавших в конкурсах). Кроме индивидуального портфолио 

возможно ведение портфолио класса. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов) 

может заключаться в материальной поддержке проведения в образовательной 

организации воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных 

мероприятий, различных форм совместной деятельности воспитательной 

направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи 

обучающихся, семей, педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию 

благотворителей и их деятельности. 

 Анализ воспитательного процесса. 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с 

целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, установленными соответствующими ФГОС обучающихся 

с ОВЗ. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной 

организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью 

выявления основных проблем и последующего их решения с привлечением (при 

необходимости) внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный 

план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

■ взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на 

изучение 

■ прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как 

сохранение уклада образовательной организации, качество 

воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль 

общения, отношений между педагогическими работниками, 

обучающимися и родителями (законными представителями); 

■ развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе 

цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности 
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с обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

■ распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие 

является результатом как организованного социального воспитания, в 

котором образовательная организация участвует наряду с другими 

социальными институтами, так и стихийной социализации, и 

саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса. 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем 

директора по воспитательной работе (советником директора по воспитанию, 

педагогом-психологом, социальным педагогом при наличии) с последующим 

обсуждением результатов на методическом объединении классных 

руководителей или педагогическом совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое 

наблюдение. Внимание педагогического работника сосредоточивается на 

вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся 

удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения 

решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над 

чем предстоит работать педагогическому коллективу.  

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе 

(советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным 

педагогом при наличии), классными руководителями с привлечением актива 

родителей (законных представителей) обучающихся, совета обучающимся. 

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть 

анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками, представителями совета 

обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методических 

объединений классных руководителей или педагогическом совете. Внимание 

сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством (выбираются вопросы, 

которые помогут проанализировать проделанную работу): 

■ реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

■ организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

■ деятельности классных руководителей и их классов; 

■ проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

■ внешкольных мероприятий; 
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■ создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

■ взаимодействия с родительским сообществом; 

■ деятельности ученического самоуправления; 

■ деятельности по профилактике и безопасности; 

■ реализации потенциала социального партнёрства; 

■ деятельности по профориентации обучающихся. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над 

решением которых предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем 

директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по 

воспитательной работе при его наличии) в конце учебного года, 

рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным 

коллегиальным органом управления в образовательной организации.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план 

Учебный план МБОУ СОШ №5, реализующей АООП НОО для 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.1 и 7.2) (далее — учебный план), фиксирует 

общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и 

организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного 

из основных механизмов его реализации. 

Учебный план соответствует действующему законодательству 

Российской Федерации в области образования, обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных действующим СанПиНом. 

В учебном плане представлены семь предметных областей и 

коррекционно-развивающая область. Содержание учебных предметов, 

входящих в состав каждой предметной области, обеспечивает целостное 

восприятие мира, с учетом особых образовательных потребностей и 

возможностей обучающихся с ЗПР. Коррекционно-развивающая область 

включена в структуру учебного плана с целью коррекции недостатков 

психофизического развития обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организациях, реализующих АООП НОО обучающихся с 

ОВЗ, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

образования обучающихся с ЗПР: 

формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение 

системой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а 

также его интеграцию в социальное окружение; 

готовность обучающихся к продолжению образования на последующий 

уровень основного общего образования; 

формирование основ нравственного развития обучающихся, 

приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным 

ценностям; 
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формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Организация самостоятельна в осуществлении образовательного 

процесса, в выборе видов деятельности по каждому предмету (предметно- 

практическая деятельность, экскурсии и т. д.). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) 

образовательных потребностей, характерных для обучающихся с ЗПР, а также 

индивидуальных потребностей каждого обучающегося. Время, отводимое на 

данную часть, внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся может быть использовано: 

на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части; 

на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и необходимую 

коррекцию недостатков в психическом и/или физическом развитии; 

на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся. 

В учебном плане МБОУ СОШ №5 в предметную область «Филология» 

введен учебный предмет «Иностранный язык», в результате изучения 

которого у обучающихся с ЗПР будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни 

современного человека и поликультурного мира. В рамках изучения учебного 

предмета «Иностранный язык» часы части, формируемой участниками 

образовательных отношений, отводятся на изучение предмета, начиная со 

второго класса в объеме 1 час в неделю. В 3-м и 4-м классах данный час 

используется для увеличения часов с целью более прочного закрепления 

учебного материала. 

С целью формирования компьютерной грамотности, элементарных 

навыков пользователя ПК и основ информационной безопасности, в УП в 

части, формируемой участниками образовательных отношений, введен 

учебный курс «Введение в информатику», способствующий повышению 

социальных компетенций и расширению адаптивных способностей в социуме 

детей с ЗПР в объеме 1 час в неделю. 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное). Организация занятий по 

направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательной организации. Занятия 

внеурочной деятельности проводится в отличной от урочной деятельности 

форме. 
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Выбор направлений внеурочной деятельности определяется 

Организацией. 

С целью гармоничного и всестороннего развития личности 

обучающихся с ЗПР в рамках внеурочной деятельности введен один час на 

курс «Проектная деятельность». 

С целью формирования у обучающихся с ЗПР критического мышления 

и повышения читательской грамотности учащихся введен один час на курс 

«Читаем и рассуждаем» (в 1 классах), «Основы осмысленного чтения» (во 2-4 

классах). 

С целью повышения эффективности коррекционно-развивающих 

мероприятий (формирования устойчивых навыков правильного дыхания, 

речи, внимания и саморегуляции учащихся с ЗПР с использованием 

технологии БОС) введен один час «Индивидуальные\групповые 

коррекционно- развивающие занятия» (модульный курс*). 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ, является обязательной частью внеурочной 

деятельности и представлена фронтальными, групповыми, подгрупповыми и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями 

(логопедическими и психокоррекционными) и ритмикой. Занятия направлены 

на коррекцию нарушений и формирование навыков адаптации личности в 

современных жизненных условиях. 

Выбор форм занятий, их количественное соотношение, содержание 

осуществляется Организацией самостоятельно, исходя из психофизических 

особенностей обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций ПМПК и ППк 

Организации. 

Для достижения максимальной коррекции недостатков в речевом 

развитии в рамках логопедической работы введен фронтальный курс 

«Развитие речи». 

Для развития двигательной активности обучающегося с ЗПР в процессе 

восприятия музыки, коррекции недостатков психомоторной и эмоционально- 

волевой сфер, развития координации движений, чувства ритма, темпа, 

коррекции пространственной ориентировки введен коррекционный курс 

«Ритмика». 

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе 

принимают участие все педагогические работники Организации (учителя- 

дефектологи, учителя групп продленного дня, воспитатели, 

учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальный педагог, педагоги 

дополнительного образования и др.). 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на 

реализацию АООП НОО. Распределение часов, предусмотренных на 

внеурочную деятельность, осуществляется следующим образом: недельная 
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нагрузка — 10 часов, из них не менее 5 часов отводится на проведение 

коррекционных занятий. 

Часы на внеурочную деятельность могут быть распределены 

следующим образом: 

1) 10 часов в неделю, из них не более 5 часов, предназначенных для 

реализации направлений внеурочной деятельности, не менее 5 часов на 

коррекционно-развивающую область; 

2) 1680 за 5 лет, которые могут быть распределены неравномерно по 

годам обучения. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

АООП НОО определяет Организация. 

В целях индивидуализации содержания ОО вправе организовывать 

обучение обучающихся с ЗПР по индивидуальному учебному плану. Порядок 

осуществления обучения по индивидуальному учебному плану определяется 

образовательной организацией самостоятельно, а реализация 

индивидуального учебного плана осуществляется в пределах осваиваемой 

образовательной программы. 

Индивидуальный учебный план (далее ИУП) разрабатывается для 

отдельного обучающегося или группы обучающихся на основе учебного 

плана школы в соответствии с АООП НОО обучающихся с ОВЗ. ИУП 

регламентируется локальным актом образовательной организации 

«Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану . 

МБОУ СОШ №5. При формировании индивидуального учебного плана может 

использоваться модульный принцип, предусматривающий различные 

варианты сочетания учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей, иных 

компонентов, входящих в учебный план школы. Он разрабатывается в 

соответствии со спецификой и возможностями образовательной организации. 

ИУП может быть предоставлен с 1 класса за исключением, 

предусматривающего ускоренное обучение. В случаях, когда требуется 

индивидуализация содержания предметной области учебного плана в части, 

формируемой участниками образовательных отношений, в ИУП 

увеличиваются часы на изучение обязательных учебных предметов или 

учебные курсы, способствующие преодолению образовательного дефицита. 

Перечисленные предметные области и курсы вводятся в учебный план 

на основании разработанных Рабочих программ отдельных учебных 

предметов, курсов коррекционно-развивающей области и курсов внеурочной 

деятельности, в которых подробно прописываются: содержание, требования к 

результату, приводится тематическое планирование. 

Режим работы. 

Образовательная организация осуществляет образовательную 

деятельность посредством реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Учебный план образовательной организации обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных действующим СанПиНом и предусматривает 5-летний срок 

(1-5 классы) освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. 
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Учитывая психофизические возможности обучающихся с ЗПР, учебные 

занятия в образовательной организации, реализующей АООП НОО для 

обучающихся с ЗПР, проводятся в режиме 5-ти дневной учебной недели. 

Уроки проводятся в одну смену. Продолжительность учебного года на уровне 

начального общего образования составляет в 1 классе и 1 дополнительном 

классе — 33 недели, в 2 - 4 классах - не менее 34 недель. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся с 

задержкой психического развития в 1 классе и 1 дополнительном классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Набор учебных предметов, их соотношение по годам обучения 

предусматривает оптимальную нагрузку обучающихся на каждом году 

обучения, обеспечивает качественное усвоение учебных предметов. Учебные 

занятия в школе с 1-го по 4-й класс начинаются в 8.30 часов, нулевые уроки 

отсутствуют. 

Продолжительность урока во 2- 4 -х классах - 40 минут, в 1- ом классе - 

35 минут. Продолжительность перемен между уроками не менее 10 минут, 

после 2-го и 3-го уроков - по 15 минут. 

С целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания 

учебной нагрузки в первом классе обеспечивается организация 

адаптационного периода. В 1 -ом классе каждый день проводится 3 урока до 

35 минут в октябре, в ноябре-декабре по 4 урока до 35 минут каждый, 

январь-май - по 4 урока до 40 минут каждый. Для обучающихся первых 

классов объем максимально допустимой нагрузки в течение дня не должен 

превышать 4 уроков и один день в неделю - не более 5 уроков, за счет урока 

физической культуры. Для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков. Во 

время прогулки, динамической паузы происходит уточнение первоначальных 

математических представлений, используются упражнения по развитию 

моторики, скоординированности движений, внимания и др. Домашние 

задания даются обучающимся с учетом их индивидуальных возможностей. 

В 1 -ом и 1 -ом дополнительном классах обучение осуществляется без 

домашних заданий, следовательно, без записей в классном журнале. 

Со второго класса задания по предметам рекомендуется предлагать 

дифференцированные домашние задания, объем и сложность выполнения 

зависят от индивидуальных возможностей обучающегося. 

Время выполнения домашнего задания не должно превышать границ, 

обозначенных действующим СанПиНом. Общее время выполнения заданий 

по всем учебным предметам (вместе с чтением) в 3-м классе - до 1,5 часа, в 4 

-м - до 2 часов. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательной и 

внеурочной деятельности (в том числе коррекционно-развивающей области). 

В соответствии с СанПиН 2.4.3648-20 от 18.12.2020 продолжительность 

перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна составлять не 

менее 30 минут.
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Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов 

«Русский язык», «Литературное чтение» может корректироваться в рамках 

предметной области «Филология» с учётом психофизических особенностей 

обучающихся с ЗПР. 

Часы коррекционно-развивающей области представлены 

групповыми и индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями 

(логопедическими и психокоррекционными), направленными на коррекцию 

недостатков психофизического развития обучающихся и восполнение 

пробелов в знаниях, а также групповыми занятиями по ритмике, 

направленными на коррекцию отклонений в развитии моторной деятельности 

обучающихся, развитие пространственных представлений, координации 

движений и улучшения осанки детей. Количество часов в неделю указывается 

на одного учащегося. Коррекционно-развивающие занятия проводятся в 

течение учебного дня и во внеурочное время. На индивидуальные и 

подгрупповые коррекционные занятия отводится до 30 мин., на групповые и 

фронтальные занятия - до 40 минут. 

Образовательный процесс для обучающихся с задержкой психического 

развития строится на принципах здоровьесбережения. Строго соблюдается 

режим предупреждения физического и интеллектуального утомления, 

охраны зрения на уроках и во внеурочной деятельности. 

Количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять 

более 3732 часов. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБОУ СОШ №5 начальное общее образование для 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1 и 7.2) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего: 

1* 1до

п 

2 3 4 

01.09 7.11 

Обязательная часть 

1. Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 5 5 5 5 4 24 

Литературное чтение 4 5 5 5 4 4 22 

Иностранный язык 0 0 0 0 1 1 2 

2. Математика и 

информатика 

Математика 2 4 4 4 4 4 20 

3. Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 1 2 2 2 2 2 10 

4. Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

0 0 0 0 0 1 1 

5. Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 1 5 

6. Физическая культура Физическая культура 

(Адаптивная физическая 

культура) 

1 2 2 2 2 2 10 

7. Технология Технология 1 1 1 1 1 1 5 

Итого: 15 21 21 21 21 21 105 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часы на увеличение 

обязательных учебных 

предметов 

Иностранный язык 0 0 0 1 1 1 3 
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** По 10 занятий 2 раза в год, модуль - 20 занятий 

Формы промежуточной аттестации 

 

План внеурочной деятельности ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МБОУ СОШ №5 начальное общее образование для обучающихся с задержкой 

психического развития (вариант 7.1 и 7.2) 

 

Введение в информатику 0 0 0 1 1 1 3 

Итого: 0 0 0 2 2 2 6 

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка 15 21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность: Коррекционно-развивающая область 

Ритмика 1 1 1 1 1 5 

Психокоррекционные занятия (психологические занятия) 1 1 1 1 1 5 

Развитие речи (фронтальные логопедические занятия) 1 1 1 1 1 5 

Логопедические занятия 2 2 2 2 2 10 

Психокоррекционные занятия (дефектологические занятия) 2 2 2 2 2 10 

Итого: 7 7 7 7 7 35 

Внеурочная деятельность 

Проектная деятельность 1 1 1 1 1 5 

Индивидуальные\групповые коррекционно -развивающие 

занятия (модульный курс**) 

0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 3 

Читаем и рассуждаем 1 1 0 0 0 2 

Основы осмысленного чтения 0 0 1 1 1 3 

Другая внеурочная деятельность 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 2 

Итого : 3 3 3 3 3 15 

* 1 подг. класс - адаптивные занятия (иная форма) - 6 часов 

Предметные области Учебные предметы Формы промежуточной аттестации 

1. Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

Литературное чтение Техника чтения (проверка навыков 

чтения по вопросам к прочитанному 

тексту, понимание прочитанного) 

Иностранный язык Контрольная работа 

2. Математика и информатика Математика Контрольная работа 

3. Обществознание и естествознание Окружающий мир Комбинированная работа 

4. Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

Текущий контроль успеваемости 

5. Искусство Музыка Текущий контроль успеваемости 

Изобразительное искусство Текущий контроль успеваемости 

6. Физическая культура Физическая культура (Адаптивная 

физическая культура) 

Практическое выполнение нормативов. 

Устный зачет 

7. Технология Технология Текущий контроль успеваемости 

Введение в информатику Текущий контроль успеваемости 

Направления внеурочной 

деятельности 

Программы Формы 

организации 

Объём внеурочной 

деятельности в часах в 

неделю 
  Классы 
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3.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график определяет плановые перерывы при 

получении основного общего образования для отдыха и иных социальных целей 

(далее - каникулы): 

- даты начала и окончания учебного года; 

- продолжительность учебного года; 

- сроки и продолжительность каникул; 

- сроки проведения промежуточной аттестации. 

Календарный учебный график реализации адаптированной основной 

образовательной программы составлен с учетом требований СанПиН и мнения 

участников образовательного процесса, с учетом региональных и этнокультурных 

традиций, с учетом плановых мероприятий учреждений культуры региона. При 

составлении календарного учебного графика учитывался четвертной подход к 

системе организации учебного года. 

Годовой календарный учебный график на 2023-2024 учебный 

год МБОУ СОШ №5  

Дата начала учебного года: 01.09.2023 года (пятница) 

Дата окончания учебного года (последний учебный 

день): • 24 мая 2024 года (пятница) - для обучающихся 1-4 классов; 
• 24 мая 2024 года (пятница) - для обучающихся 5-9 классов; 

   1* 1 2 3 4 

Я и мое обучение 

(Общеинтеллектуальное) 

Проектная деятельность Беседы, занятия, 

экскурсии, 

викторины, 

конкурсы, 

олимпиады, игры, 

круглые стол, 

квесты и т.д. 

Подготовка к 

школьным и 

городским 

мероприятиям 

1 1 1 1 1 

Психокоррекционные занятия 

(дефектологические занятия) 

2 2 2 2 2 

Логопедические занятия 2 2 2 2 2 

Я и творчество 

(Общекультурное) 

Развитие речи 1 1 1 1 1 

Читаем и рассуждаем 1 1 0 0 0 

Основы осмысленного чтения 0 0 1 1 1 

Подготовка к ключевым 

общешкольным делам: Поднятие 

флага РФ, День города, День 

Матери, День Победы и т.д. 

01 01 01 01 01 

Я и общество Я и профессия 

(Социальное и Духовно 

-нравственное) 

Психокоррекционные занятия 

(психологические занятия) 

1 1 1 1 1 

Я и мое здоровье 

(Спортивно- 

оздоровительное) 

Ритмика Спортивные игры, 

эстафеты, 

соревнования, дни 

здоровья 

1 1 1 1 1 

Индивидуальные/групповые 

коррекционно-развивающие 

занятия (модульный курс) 

01 01 01 01 01 

ИТОГО 10 10 10 10 10 
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• для обучающихся 9-х классов (цензовый уровень) учебный год 

завершается в соответствии с расписанием экзаменов 

государственной итоговой аттестации. 

Продолжительность учебного года: 

 

Для обучающихся 9-х классов (цензовый уровень) сроки завершения учебного 

года могут быть изменены в соответствии с расписанием ГИА. 

Сроки и продолжительность каникул: 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации: 

Срок годовой промежуточной аттестации для 1-4 классов с 06 мая 2024г. по 20 мая 2024 г. 

Срок годовой промежуточной аттестации для 5-8 (9) классов с 06 мая 2024г. по 21 мая 2024 

г. 

3.3. План воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы МБОУ СОШ №5 разработан 

с учетом кадровых и материально- технических особенностей 

образовательной организации, 

Календарный план воспитательной работы составляется на текущий 

учебный год. В нем конкретизируется заявленная в Программе воспитания 

работа применительно к конкретному учебному году и уровню образования. 

1 классы 33 учебных недели 

2-4 классы 34 учебных недели 

5-9 классы 34 учебных недели 

учебный 

период 

сроки и продолжительность учебного 

периода 

сроки и продолжительность каникул 

I четверть 01.09.23 (чт.) 

27.10.23 (пт.) 

41 дня осенние каникулы 

28 октября 06 

ноября 

10 дней 

II четверть 07.11.22 (вт.) 

29.12.23 (пт.) 

39 дней зимние каникулы 

30 декабря 08 

января 

10 дней 

III четверть 09.01.24 (вт.) 

15.03.24 (пт.) 

47 дней весенние каникулы 

16 марта 24 

марта 

9 дней 

для 1 классов 43 

дня 

дополнительные каникулы для 1- х и 

1-х дополнительных классов 

17 февраля 25 

февраля 

9 дней 

IV четверть 1классы 25.03.24 

24.05.24 

41 день летние каникулы 

25 мая - 31августа 

2-8 (9) 

классы 

25.03.24 

24.05.24 

41 день 25 мая - 31 августа 
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Календарный план воспитательной работы МБОУ СОШ №5 составлен 

образовательной организацией с учетом региональных и этнокультурных 

традиций, а также с учетом мероприятий воспитательной направленности в 

регионе, в том числе с учетом мероприятий учреждений культуры, спорта и 

др. В план включаются мероприятия в рамках урочной и внеурочной 

деятельности. 

План воспитательной работы может корректироваться в течение года в 

связи с происходящими в работе образовательной организации изменениями: 

организационными, кадровыми, финансовыми и т.п. 

План содержит перечень событий и мероприятий воспитательной 

направленности, которые организуются и проводятся в МБОУ СОШ №5 или в 

которых образовательная организация принимает участие. 

Мероприятия плана отражают содержание всех модулей, составляющих 

программу воспитания образовательной организации и равномерно 

распределены в течение учебного года. 

При составлении календарного плана воспитательной работы 

учитывается календарный учебный график образовательной организации, 

требования СанПиН и мнения участников образовательного процесса. 
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КАЛЕНДАРЬ 
образовательных событий, приуроченных 

к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и 
событиям российской истории и культуры 

 

2024 год – Год волонтерского движения 
 

 
Месяц 

Дата Образовательное событие 

 

 

 

 

 

 

 
Сентябрь 

1 День знаний  

3 
День солидарности в борьбе с терроризмом. 
День Воинской славы России- День окончания Второй мировой войны. 

8 День воинской славы России. Бородинское сражение под командованием М.И. Кутузова с французской армией 

8 Международный день распространения грамотности 

21 
 День воинской славы России. Победа русских полков во главе с Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в 

Куликовской битве (1380) 

23 Международный день жестовых языков 

25-29 Неделя безопасности дорожного движения 

26 Международный день глухих 

27 День работника дошкольного образования 

 

 

 

Октябрь 

1 
 Международный день пожилых людей Международный день 

музыки. 

1 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный ко Дню гражданской обороны Российской Федерации) 

5  Всемирный день учителя  

9  Всероссийский день чтения  

16 День отца в России 
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25 Международный день школьных библиотек (четвертый понедельник октября) 

 

 

 

 

 

 

 
Ноябрь 

 
4 

 День народного единства (Принят Государственной Думой РФ 24 декабря 2004 г.) День освобождения Москвы силами 
народного ополчения под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского от польских интервентов (1612). 

7 День Октябрьской революции 1917 года  

8 День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел России 

13 Международный день слепых 

16 Международный день толерантности 

17  Международный день студентов 

20 День начала Нюрнбергского процесса 

26 День матери (Учреждѐн Указом Президента РФ в 1998 г. Отмечается в последнее воскресенье ноября) 

30 День Государственного герба Российской Федерации 

 

 

 

 

 

Декабрь 

1 Всемирный день борьбы со СПИДом 

3 Международный день инвалидов 

3 День Неизвестного Солдата 

5 Международный день добровольца в России 

8 Международный день художника 

9 День Героев Отечества 

12 День Конституции Российской Федерации (12 декабря) 

25 День принятия Федеральных конституционных законов о Государственных символах Российской Федерации 

 
Январь 

25 День российского студенчества 

27 День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год) 
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27 

День освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау( Освенцима)_ День памяти жертв 

Холокоста. 

 

 

 

Февраль 

2 
80 лет со дня победы Вооруженных сил СССР над армией гитлеровской Германии в 1943 году в Сталинградской битве 

8 День российской науки 

15 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

21 Международный день родного языка 

23 День защитника Отечества 

 

 

 
 
Март 

3 200 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Ушинского 

8 Международный женский день 

11-17  Широкая Масленица 

18 День воссоединения Крыма с Россией 

21  Всемирный день поэзии (с 1999) 

27 Всемирный день театра 

 

 

 

Апрель 

12 День космонавтики, 65 лет со дня запуска СССР первого искусственного спутника Земли 

18 
День воинской славы России. День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями в 

битве на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 г.) 

19 День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны 

22 Всемирный день Земли 

27 День российского парламентаризма 

 

Май 

1 Праздник Весны и Труда 

9 День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов 

15 Международный день семьи 
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 19 День детских общественных организаций России 

22 День государственного флага Российской Федерации 

24 День славянской письменности и культуры 

 

 

 
Июнь 

1 Международный день защиты детей 

6 День русского языка – Пушкинский день России 

12 День России 

22 День памяти и скорби –день начала Великой Отечественной войны 

27 День молодежи 

 
Июль 

8 День семьи, любви и верности 

30 День Военно-морского флота 

 

август 

12 День физкультурника 

22 День Государственного флага Российской Федерации 

23 80 лет со дня победы советских войск над немецкой армией в битве под Курском в 1943 году 

24 День славянской письменности и культуры. 

27 День российского кино 

27  Общероссийский день библиотек 
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Раздел IV. Календарный план воспитательной работы школы. 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

на уровне НОО (1-4 классы) 

1. «Ключевые общешкольные дела» 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1 Поднятие флага РФ, РК 1-4 Сентябрь – май 
(еженедельно 

, согласно 

графику) 

Заместитель директора по ВР, 
советник директора по   

воспитанию, 
классные руководители 

2 Праздник «День Знаний»- праздничная линейка 1 1 сентября Заместитель директора по ВР, 
советник по      воспитанию, 
классные руководители 

3 Единый классный час «День на Земле»» 1-4 1 сентября Классные руководители 
4 Единый классный час «День солидарности в борьбе с 

терроризмом» 
1-4 4 сентября Классные руководители 

5 Мероприятия, приуроченные Дню гражданской обороны РФ 1-4 2 октября Заместитель директора по ВР, 
преподаватель ОБЖ, классные 
Руководители 

6 Концерт «Ко дню учителя» 1-4 6 октября Заместитель директора по ВР, 

советник по   воспитанию, 
классные руководители, музыкальный 
руководитель 

7 День учителя – поздравительные открытки 1-4 6 октября Советник по воспитанию, учитель 

рисования, учитель технологии, 
классные руководители 

8 День отца (Футбол с папой) 1-4 20 октября учителя физкультуры, 
классные руководители 

9 Мероприятия, посвященные Дню народного единства 1-4 4 ноября Заместитель директора по ВР, 

советник по   воспитанию, 
классные руководители 

10 Мероприятия, посвященные Дню матери 1-4 22 ноября Заместитель директора по ВР, 
советник по   воспитанию, 
классные руководители, учитель 
рисования, музыки,классные 
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    Руководители 
11 Мероприятия, посвященные дню героев Отчества. 1-4 3-12 декабря  

Классные руководители 

 Новогодние праздники 1-4 20- 27 
декабря 

Заместитель директора по ВР, 

советник по    воспитанию, 
классные руководители, музыкальный 

руководитель 
 Участие в конкурсной программе «Вперед, спасатели!» 3-4 январь  классные руководители 

 Мероприятия, посвященные Дню полного освобождения Ленинграда 1-4 27 января Учителя истории, 
Классные руководители 

 Конкурс патриотической песни 2-4 19-21 
февраля 

Советник директора , учитель 
музыки, классные руководители 

 Мероприятия, посвященные к о  Д ню защитников Отечества 1-4 15-22 
февраля 

Советник директора , учителя 
предметники, классные 
Руководители 

 Участие в мероприятиях, посвященных Месячнику оборонно- массовой 
работы.  

3-4 февраль Преподаватель ОБЖ, классные 
Руководители 

 Праздничный концерт «8 марта» 1-4 7 марта Заместитель директора по ВР, 

советник по    воспитанию, 
классные руководители, музыкальный 

руководитель 
 «Широкая масленица» 1-4 20-22 марта Педагог-организатор, 

Классные руководители 

 Мероприятия, посвященные к о  Д ню космонавтики 1-4 2-12 апреля Руководитель школьного музея, 
Учитель ИЗО, классные 
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    Руководители 

 Мероприятия, посвященные дню Победы. 
«Бессмертный полк», 
«Георгиевская ленточка», 
«Обелиск», 
«Письмо солдату» 

1-4 1-9 Мая Заместитель директора по ВР, 

советник по    воспитанию, 
классные руководители, 
музыкальный 
руководитель 

 Участие в Президентских спортивных играх. 
Участие в президентских спортивных соревнованиях 

1-4 май Учителя физической культуры, 
классные руководители 

 Мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби 1-4 22 июня Начальник ЛОЛ «Радужный», 

воспитатели 

 Мероприятия, посвященные Дню семьи любви и верности 1-4 8 июля Советник по воспитанию 

 Мероприятия, посвященные дню Государственного флага 
Российской Федерации 

1-4 22 августа Советник по воспитанию 

2. «Классное руководство» (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1 Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 
ключевых делах 

1-4 сентябрь – май Классный руководитель 

2 Организация интересных и полезных для личностного развития 
ребенка совместных дел с учащимися 

1-4 сентябрь – май Классный руководитель 

3 Проведение классных часов 1-4 сентябрь – май Классный руководитель 

4 Сплочение коллектива класса 1-4 сентябрь – май Классный руководитель 

5 Выработка совместно с учащимися законов класса 1-4 сентябрь – май Классный руководитель 

6 Индивидуальная работа с учащимися 1-4 сентябрь – май Классный руководитель 

7 Работа с учителями, преподающими в классе 1-4 сентябрь – 
май 

Классный руководитель 

8 Работа с родителями учащихся или их законными 
Представителями 

1-4 сентябрь – май Классный руководитель 
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9 Организация и проведение классных родительских собраний 1-4 сентябрь – май Классный руководитель 

3. Внеурочная деятельность и дополнительное образование 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

 По отдельному графику 1-11 Сентябрь-май  

4. Школьный урок ( согласно рабочим программам учебных предметов) 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1 Киноуроки 1-4 Сентябрь-май Классные руководители 

5. Самоуправление ( на уровне классов) 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1 Организация и проведение классных мероприятий, участие в 

школьных мероприятиях 
1-4 В течение года, 

в соответствии с 
планом 

Классные руководители 

6. Детские общественные объединения 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

     1 Участие в благотворительных акциях 1-4 В течение года Советники по воспитанию, 
Классные руководители 

2 Участие в движении «Орлята России» - https://orlyatarussia.ru/ 1-4 В течение года Советник по воспитанию, 

Классные руководители 
7. Волонтерство 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1 Сбор макулатуры 1-4 1 раз в четверть Советник по воспитанию, классные 
руководители 

2 Участие в акции «Добрые крышечки» 1-4 В течение года Советник по воспитанию, классные 
руководители 

8. Экскурсии 
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№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 
1 Посещение музеев , театров, галерей и т.д. 1-4 в соответствии с 

планами 
воспитательной 

работы классных 
руководителей 

Классные руководители 

9. Профориентация 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1 Классные часы «Азбука профессий» 1-4 1 раз в 
четверть 

Классные руководители 

10. Школьные и социальные медиа 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1 Публикации новостей в школьном аккаунте в 
ВК 

1-4 Каждую 
неделю 

Учитель информатики 

11. Организация предметно-эстетической среды 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1 Событийный дизайн: оформление школы и кабинетов к 
торжественным мероприятиям 

1-4 Сентябрь - июнь Классные руководители 

2 Проект на лучшее новогоднее украшение школьных кабинетов 
«Откройте двери волшебству» 

1-4 декабрь Классные руководители 

3 Оформление классных уголков 1-4 До 15 сентября Классные руководители 

4 Оформление уголков по ПДД и ПБ, общей безопасности 1-4 До 1 сентября Классные руководители 

12. Работа с родителями 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1 Родительские собрания 1-4 По 
тематическому 

плану 
Один раз в 

четверть 

Классные руководители 
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2 Работа Совета отцов , родительского патруля 1-4 По отдельному 
плану 

Заместитель директора по ВР, 

Ответственный за БДД 

3 Работа в составе школьной комиссии по 
контролю за качеством школьного питания 

1-4 По плану 
работы 
комиссии 

Социальный педагог, Ответственная за 

питание 

4 Индивидуальные консультации с классным руководителем 1-4 по 

согласованию 

Классные руководители 

5 Индивидуальные консультации с администрацией школы, 
педагогом-психологом, социальным педагогом 

1-4 В течение 
учебного года по 

графику 
приемных часов 

Заместитель директора по ВР, УВР, 
педагог- психолог, социальный педагог 

13. Профилактика 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 
1 Операция «Подросток» 1-4 Июнь-сентябрь Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, советники по 
воспитанию, классные 

    руководители 
2 Спортивное ориентирование 2-4 октябрь Руководитель ОДО « Часы 

туризма», классные руководители 

3 Участие в межведомственной профилактической акции 
« Защитим детей вместе» 

1-4 Январь-март Заместитель директора по ВР, 
социальный педагог, советники по 
воспитанию, классные 
руководители 

4 Совет профилактики правонарушений 1-4 1 раз в месяц, 

или по мере 

необходимост 
и 

Заместитель директора по ВР, 
Социальный педагог 

5 Проведение мероприятий по профилактике правонарушений, 
безнадзорности, бродяжничества среди несовершеннолетних 

1-4 Сентябрь-июнь Заместитель директора по ВР, 
социальный педагог, классные 
руководители 

6 Профилактика употребления наркотических и психоактивных веществ, 
алкоголя и курительных смесей, формирование культуры 
здорового образа жизни среди несовершеннолетних 

1-4 Сентябрь-июнь Заместитель директора по ВР, 
социальный педагог, классные 
руководители 
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7 Профилактика по формированию правовой культуры и толерантного 
поведения 

1-4 Сентябрь-июнь Заместитель директора по ВР, 
социальный педагог, классные 
руководители 

8 Профилактика суицидального поведения 1-4 Сентябрь-июнь Заместитель директора по ВР, 
социальный педагог, классные 
руководители 

9 Проведение мероприятий по противодействию терроризму, экстремизму, 
этносепаратизму 

1-4 Сентябрь-июнь Заместитель директора по ВР, 
социальный педагог, классные 
руководители 

10 Профилактика жестокого обращения с детьми 1-4 Сентябрь-июнь Заместитель директора по ВР, 
социальный педагог, педагог- 
психолог, классные руководители 

11 Проведение мероприятий по формированию у молодых людей 
половой этики, эстетики и гигиены, культуры интимных 
отношений любви и семейной жизни 

1-4 Сентябрь-июнь Заместитель директора по ВР, 
социальный педагог, педагог- 
психолог, классные руководители 

12 Проведение акции «Помоги пойти учиться» 1-4 август Заместитель директора по ВР, 
социальный педагог, классные 
руководители 

14. Безопасность жизнедеятельности 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 
1 Неделя безопасности дорожного движения. 

Месячник « Внимание-дети!» 
1-4 сентябрь Заместитель директора по ВР, 

преподаватель ОБЖ, классные 
 Месячник « Безопасная железная дорога»   руководители 

 Неделя профилактики ДТП 
Встречи сотрудников ГИБДД с учащимися, беседы по ПДД, 

составление учащимися Схемы безопасного пути «Дом-школа- дом» 

1-4 4-9 
сентября 

Педагог организатор 
классные руководители, 

ответственный за БДД 

2 Участие в конкурсе «Вперед, спасатели!» 3-4 октябрь Советник по воспитанию, 
классные руководители 

3 Мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом 

1-4 4 сентября Советник по воспитанию, 
классные руководители 

4 Беседы, лекции, встречи по профилактике ЗОЖ 1-4 сентябрь - май классные руководители 

5 Цикл бесед и инструктажей по ТБ  1-4 сентябрь - май классные руководители 
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6 Объектовая тренировка 1-4 В течении года Администрация школы, классные 
руководители 

7 Инструктажи, направленные на профилактику экстремизма и терроризма. 1-4 Сентябрь, 

октябрь, 

декабрь, 
март,май 

Заместитель директора, 

Классные руководители 

8 Беседы по профилактике безопасного поведения перед 

каникулами 
1-4 Октябрь, 

декабрь, март, май 

Заместитель директора, 

Классные руководители 

9 Беседы по профилактике безопасного поведения на водоемах в 

осенне-зимний и весенне-летний периоды 
1-4 Октябрь, 

декабрь, 
март, май 

Заместитель директора, 
Классные руководители 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

3.4. Система условий реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования 
 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР 

определяются ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему 

требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным 

условиям реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР и достижения 

планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР 

представляют собой интегративное описание совокупности условий, 

необходимых для реализации АООП НОО, и структурируются по сферам 

ресурсного обеспечения. Интегративным результатом реализации указанных 

требований является создание комфортной коррекционно-развивающей 

образовательной среды для обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их 

образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество 

образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей), нравственное 

развитие обучающихся; гарантирует охрану и укрепление физического, 

психического и социального здоровья обучающихся. 

Кадровые условия 

Кадровые условия реализации АООП НОО включают: 

• характеристику укомплектованности МБОУ «СОШ № 5» кадрами; 

• описание уровня квалификации кадров педагогов, а также кадров, 

осуществляющих комплексное психолого-педагогическое сопровождение 

обучающегося с ЗПР в Школе; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального 

развития и повышения квалификации педагогических работников; 

• описание системы оценки деятельности членов педагогического 

коллектива. 

Образовательный процесс в МБОУ «СОШ № 5» реализуется силами 

квалифицированных педагогов. Среди них кандидаты педагогических наук и 

педагоги высшей квалификационной категории. 

Педагогические работники, реализующие предметные области АООП 

НОО обучающихся с ЗПР, имеют образование по одному из перечисленных 

вариантов: 

• высшее профессиональное педагогическое специальное 

(дефектологическое) образование и удостоверение о повышении 

квалификации в области обучения и воспитания детей с ЗПР 

установленного образца; 

• высшее/среднее профессиональное педагогическое образование и 

удостоверение о повышении квалификации в области обучения и 

воспитания детей с ЗПР установленного образца. 
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Педагогические работники, реализующие 

коррекционно-развивающую область АООП НОО для обучающихся с ЗПР, 

имеют образование по одному из перечисленных вариантов: 

• высшее профессиональное педагогическое, специальное 

(дефектологическое) образование и удостоверение о повышении 

квалификации в области обучения и воспитания детей с ЗПР 

установленного образца; 

• высшее/среднее профессиональное педагогическое, диплом о 

профессиональной переподготовке в области специального 

(дефектологического) образования установленного образца и 

удостоверение о 

повышении квалификации в области обучения и воспитания детей с ЗПР 

установленного образца. 

Общие сведения о педагогических работниках 

               В школе преподают 69 педагогических работников (учителя, 

педагоги дополнительного образования), из них: 6 имеют звание «Почетный 

работник общего образования РФ», 3 – «Почетный работник воспитания и 

просвещения», 1 -  победитель конкурса лучших учителей 

общеобразовательных учреждений, 33 - имеют высшую квалификационную 

категорию, 4 - первую квалификационную категорию, 1 – молодой 

специалист. 

Всего педагогических работников  69 

Из них учителей  68 

Высшее образование  54  

Среднее специальное 12 

Учитель-логопед 3 

Педагог-психолог 3  

Учитель-дефектолог 1 

Социальный педагог 1  

 В МБОУ СОШ №5 станицы Марьинской активно взаимодействуют 

«Управляющий совет» и «Ученический совет школы». Администрация школы 

сотрудничает с родительским советом школы. 
 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса, 

коррекционная работа с обучающимися осуществляется специалистами 

комплекса, компетентными в понимании особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ, в том числе детей с инвалидностью 

(педагоги-психологи, учителя- логопеды, учителя-дефектологи, социальные 

педагоги). Реализация АООП соответствующего уровня образования, вида и 

варианта сопровождается необходимыми специалистами, которые проводят 

работу по курсам коррекционно-развивающей области в соответствии с 

требованиями программы, ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

При необходимости в процессе реализации АООП НОО для 

обучающихся с ЗПР возможно временное или постоянное участие тьютора 

и/или ассистента (помощника). В случае привлечения на должность 
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ассистента (помощника) родителей (законных представителей) 

обучающихся с ЗПР требования к уровню образования не предъявляются. 

 

Ежегодно организуется курсовая подготовка педагогов, специалистов, 

администрации по проблемам образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью. Школа обеспечивает 

педагогическим работникам возможность повышения профессиональной 

квалификации, ведения методической работы, применения, обобщения и 

распространения опыта воспитания и использования современных 

образовательных технологий обучения обучающихся с ЗПР. 

Обеспечивается непрерывность профессионального развития 

специалистов Школы в сфере коррекционной (специальной) педагогики, 

которая обеспечивает формирование и наращивание необходимого 

кадрового потенциала. 

Для всех педагогических работников, реализующих АООП НОО для 

обучающихся с ЗПР, является обязательным прохождение курсов 

повышения квалификации в области обучения и воспитания детей с ЗПР не 

реже, чем раз в 3 года. 

В Школе разработаны планы-графики, включающие различные формы 

непрерывного повышения квалификации всех педагогических работников, а 

также графики аттестации педагогических кадров на соответствие 

занимаемой должности и квалификационную категорию в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.04. 2014 № 276 «О порядке аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных организаций» и 

методикой оценки уровня квалификации педагогических работников, 

представленной в письме Департамента общего образования Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.11.2010 г. № 03339. 

В МБОУ «СОШ № 5» используются следующие формы повышения 

квалификации: 

• курсы повышения квалификации; 

• участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по 

отдельным направлениям реализации АООП ОВЗ; 

• дистанционное образование; 

• участие в различных педагогических проектах; 

• участие в профессиональных конкурсах; 

• обмен педагогическим опытом через организацию открытых уроков; 

• создание и публикация методических материалов, фрагментов 

видео уроков. 

Темы педагогических разработок, над которыми работает 

коллектив 

1. Адаптация системы оценивания образовательных достижений 

различных категорий детей с ОВЗ 
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2. Мониторинг психофизического развития ребенка специалистами службы 

психолого-педагогического сопровождения. 

Уровень квалификации работников Организации, реализующей 

АООП, для каждой занимаемой должности должен соответствовать 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональных стандартах с учетом профиля 

ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

В реализации АООП НОО могут также участвовать научные 

работники Организации, иные работники Организации, в том числе 

осуществляющие финансовую, хозяйственную деятельность, охрану жизни 

и здоровья обучающихся и информационную поддержку АООП НОО. 

В штат специалистов Организации, реализующей вариант 7.1 и 7.2 

АООП НОО обучающихся с ЗПР, должны входить учителя-дефектологи 

(олигофренопедагоги), учителя-логопеды, специальные психологи или 

педагоги-психологи, специалисты по адаптивной физкультуре, социальные 

педагоги, музыкальные работники. 

В процесс реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 

7.1 и 7.2) образовательная организация может временно или постоянно 

обеспечить (по рекомендации ПМПК) участие тьютора, который должен 

иметь высшее профессиональное педагогическое образование и диплом о 

профессиональной переподготовке по соответствующей программе 

установленного образца. 

Организация имеет право включать в штатное расписание 

специалистов по информационно-технической поддержке образовательной 

деятельности, имеющих соответствующую квалификацию. 

При необходимости Организация может использовать сетевые формы 

реализации АООП НОО, которые позволят привлечь специалистов 

(педагогов, медицинских работников) других организаций к работе с 

обучающимися с ЗПР для удовлетворения их особых образовательных 

потребностей. 

Финансово-экономические условия реализации адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение 

обучающимися с ОВЗ общедоступного и бесплатного образования за счет 

средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в государственных, муниципальных и частных образовательных 

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: 

1) обеспечивают возможность выполнения требований 

Стандарта к условиям реализации и структуре АООП НОО; 

2) обеспечивают реализацию обязательной части АООП НОО и части, 

формируемой участниками образовательной деятельности, учитывая 
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вариативность особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей развития обучающихся; 

3) отражают структуру и объем расходов, необходимых для 

реализации АООП НОО, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП НОО осуществляется: 

- в объеме определяемых органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации нормативов обеспечения государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального 

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, коррекцию 

(компенсацию) 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 НОО. 

Финансовое обеспечение соответствует специфике кадровых и 

материально-технических условий, определенных для АООП НОО ЗПР 

(вариант 7.1 и 7.2.) 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Обучающемуся с ЗПР предоставляется государственная услуга по 

реализации адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования, которая адаптируется под особые 

образовательные потребности обучающегося и при разработке которой 

необходимо учитывать следующее: 

1) обязательное включение в структуру АООП начального общего 

образования для обучающегося с ЗПР программы коррекционной работы, что 

требует качественно особого кадрового состава специалистов, реализующих 

АООП; 

2) при необходимости предусматривается участие в образовательно - 

коррекционной работе тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего 

персонала (ассистента, помощника воспитателя). 

3) создание специальных материально-технических условий для 

реализации АООП (специальные учебные пособия, специальное 

оборудование, специальные технические средства, и др.) в соответствии с 

ФГОС для обучающихся с задержкой психического развития. 
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При определении нормативных финансовых затрат на одного 

обучающегося с ОВЗ на оказание государственной услуги учитываются 

вышеперечисленные условия организации обучения ребенка. 

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, 

ИПРА инвалида в соответствии с кадровыми и материально-техническими 

условиями реализации АООП, требованиями в соответствии с СанПиН. 

Материально-технические условия 

Материально-технические условия реализации АООП НОО ЗПР 

обеспечивают возможность достижения обучающимися установленных 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ требований к результатам освоения АООП 

НОО обучающихся с ЗПР. 

Материально-техническая база МБОУ СОШ №5  приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации АООП НОО и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

Материально-техническое обеспечение начального общего 

образования обучающихся с ЗПР отвечает не только общим, но и их особым 

образовательным потребностям. В связи с этим в структуре материально - 

технического обеспечения процесса образования отражена специфика 

требований к: 

• организации пространства, в котором обучается ребенок с ЗПР; 

• организации временного режима обучения; 

• техническим средствам обучения, включая компьютерные 

инструменты обучения, ориентированные на удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

• учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, 

отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР и 

позволяющих реализовывать выбранный вариант программы. 

Требования к организации пространства 

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в 

котором осуществляется образование обучающихся с ЗПР соответствует 

общим требованиям, предъявляемым к образовательным организациям, в 

частности: 

• к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного 

процесса (требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно- 

тепловому режиму и т. д.); 

• к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных 

гардеробов, санузлов, мест личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых 

условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской и т.д.); 

• к соблюдению пожарной и электробезопасности; 

• к соблюдению требований охраны труда; 

• к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов 

текущего и капитального ремонта и др. 

Материально-техническая база реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального образования обучающихся с ЗПР 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, 
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нормам охраны труда работников образовательных учреждениям, 

предъявляемым к: 

• участку (территории) Школы (площадь, инсоляция, освещение, 

размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и 

хозяйственной деятельности и их оборудование); 
• зданию Школы (высота и архитектура здания); 

• помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие 

читального зала, число читательских мест, медиатеки); 

• помещениям для осуществления образовательного и коррекционно- 

развивающего процессов: классам, кабинетам специалистов (учителя- 

дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога и др.); 

• актовому и физкультурному залам, залу для проведения занятий по 

ритмике; 

• кабинетам медицинского назначения; 

• помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации 

качественного горячего питания; 

• душевым, коридорам и другим техническим помещениям.  

МБОУ «СОШ № 5» обеспечивает отдельные специально оборудованные 

помещения для реализации курсов коррекционно-развивающей области и 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР. В Школе 

оснащены отдельные специально оборудованные помещения для проведения 

занятий с педагогом-дефектологом, педагогом-психологом, 

учителем-логопедом и другими специалистами, отвечающие задачам 

программы коррекционной работы и задачам психолого-педагогического 

сопровождения обучающегося с ЗПР. Кабинеты специалистов оснащены 

необходимым оборудованием, диагностическими комплектами, 

коррекционно- развивающими и дидактическими средствами обучения и 

воспитания обучающихся с ЗПР. 

С целью повышения эффективности коррекционной работы с обучающимися 

с ЗПР проводятся занятия по психолого-педагогической реабилитации с 

использованием современных аппаратных технологий, основанных на 

принципе биологической обратной связи, приемов сенсорной интеграции и 

сенсомоторной коррекции (формирование правильного речевого дыхания, 

развитие артикуляционной моторики и коррекции произношения, развитие 

произвольного внимания и навыков саморегуляции поведения и 

деятельности). 

Организовано пространство для отдыха и двигательной активности 

обучающихся на перемене и во второй половине дня. 

Важным условием организации пространства, в котором обучаются 

обучающиеся с ЗПР, является наличие доступного пространства, которое 

позволяет воспринимать максимальное количество сведений через аудио- 

визуализированные источники, удобно расположенные и доступные стенды с 

представленным на них наглядным материалом о внутришкольных правилах 

поведения, правилах безопасности, распорядке/режиме функционирования 
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Школы, расписании уроков, изменениях в режиме обучения, последних 

событиях в школе, ближайших планах и т.д. 

Каждый класс оборудован партами, регулируемыми в соответствии с 

ростом учащихся. Номер парты подбирается в соответствии с ростом ученика, 

что обеспечивает возможность поддерживать правильную осанку. 

Все учебные помещения обеспечены комплектами оборудования для 

реализации предметных областей и внеурочной деятельности, включая 

расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, 

оснащением, мультимедиапроекторами, экранами и необходимым 

инвентарем. 

Все учебные кабинеты оснащены автоматизированными рабочими 

местами педагогических работников. 

Школа оснащена информационно-библиотечным центром с рабочими 

зонами, оборудованными читальным залом и книгохранилищем. 

Требования к организации временного режима 

Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, 

учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно 

закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы 

Министерства образования и др.), а также локальными актами 

образовательной организации. 

Организация временного режима обучения детей с ЗПР соответствует 

их особым образовательным потребностям и учитывает их индивидуальные 

возможности. 

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР для варианта 7.1 и 

7.2 составляют 5 лет (с обязательным введением 1 дополнительного класса). 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 1 - 1 

дополнительный классы - 33 учебных недели; 2 - 4 классы - 34 учебных 

недели. 

Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом 

календарном учебном плане предусмотрено равномерное распределение 

периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность учебной недели - 5 дней (при соблюдении 

гигиенических требований к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.3648-20). Пятидневная 

рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. Обучение проходит в первую смену. Продолжительность 

учебного дня для конкретного ребенка устанавливается образовательной 

организацией с учетом особых образовательных потребностей обучающегося, 

его готовности к нахождению в среде сверстников без родителей. Распорядок 

учебного дня обучающихся с ЗПР устанавливается с учетом их повышенной 

утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению 

(регулируется объем нагрузки по реализации АООП НОО, время на 

самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение 

потребностей обучающихся в двигательной активности). Целесообразно 
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обучение по режиму продленного дня с организацией прогулки, питания, 

необходимых оздоровительных мероприятий. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР 

учебного плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, не должно в совокупности 

превышать величину недельной образовательной нагрузки, установленную 

СанПиН 2.4.3648-20. Образовательная недельная нагрузка равномерно 

распределена в течение учебной недели. 

Число уроков в день: 

для обучающихся 1 - 1 дополнительного классов - не превышает 4 

уроков и один день в неделю - не более 5 уроков, за счет урока физической 

культуры; 

для обучающихся 2 - 4 классов - не более 5 уроков в день. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При 

определении продолжительности занятий в 1-1 дополнительном классах 

используется «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - 

по 4 урок по 35 минут каждый; январь-май - по 4 урока по 40 минут каждый). 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 

минут. Между началом коррекционных, внеклассных, факультативных 

занятий, кружков, секций и последним уроком перерыв продолжительностью 

не менее 30 минут. 

Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения дают возможность удовлетворить 

особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР, способствуют 

мотивации учебной деятельности, развивают познавательную активность 

обучающихся. К техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР, 

ориентированным на их особые образовательные потребности, относятся: 

компьютеры c колонками и выходом в Internet, мультимедийные проекторы с 

экранами, принтер, сканер, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, 

интерактивные доски, программные продукты, средства для хранения и 

переноса информации (USB накопители), музыкальные центры с набором 

аудиодисков со звуками живой и неживой природы, музыкальными записями, 

аудиокнигами и др. 

Требования к информационно-образовательной среде 

В МБОУ «СОШ № 5» созданы условия для функционирования 

современной информационно-образовательной среды, включающей 

электронные информационные ресурсы, электронные образовательные 

ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств, 

обеспечивающих достижение каждым обучающимся максимально 

возможных для него результатов освоения АООП НОО. 

При реализации адаптированной основной образовательной программы 

НОО для обучающихся с ЗПР каждому обучающемуся, родителям (законным 
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представителям) несовершеннолетнего обучающегося в течение всего 

периода обучения обеспечен доступ к информационно-образовательной среде 

Школы (официальный сайт МБОУ «СОШ № 5» и страницы Школы в сети 

Интернет). 

Информационно-образовательная среда МБОУ «СОШ № 5» 

обеспечивает: 

• доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности) и образовательным 

ресурсам, к информации об организации образовательного процесса; 

• доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, 

процедурах и критериях оценки результатов обучения; 

• возможность использования современных ИКТ в реализации 

программы НОО, необходимых для организации образовательной 

деятельности с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, объективного оценивания знаний, умений, 

навыков и достижений обучающихся. 
 

Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным 

дидактическим материалам 

Реализация АООП НОО для обучающихся с ЗПР предусматривает 

использование базовых учебников для сверстников без ограничений здоровья. 

МБОУ «СОШ № 5» использует в своей образовательной деятельности УМК 

«Школа России». 

С учётом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 

применяются специальные приложения и дидактические материалы 

(преимущественное использование натуральной и иллюстративной 

наглядности), рабочие тетради и пр. на бумажных и/или электронных 

носителях, обеспечивающих реализацию программы коррекционной работы и 

специальную поддержку освоения АООП НОО ЗПР. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

обусловливают необходимость специального подбора дидактического 

материала, преимущественное использование натуральной и иллюстративной 

наглядности. 

Для освоения предметной области «Филология» используются 

печатные пособия (наборы картинной азбуки; наборы предметных картинок; 

картинное лото; наборы сюжетных картинок по отдельным темам; различные 

виды словарей; репродукции картин в соответствии с тематикой и видами 

работ); опорные таблицы по отдельным изучаемым темам; схемы 

(звуко-буквенного разбора слова; разбора слов по составу и др.); 

дидактический раздаточный материал (карточки с заданиями); наборы 

ролевых игр, игрушек по отдельным темам; наборы муляжей (фрукты, овощи, 

ягоды и т.д.). 

Для освоения предметной области «Математика» используется 

разнообразный дидактический материал: предметы различной формы, 

величины, цвета; счетный материал; таблицы на печатной основе; 
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калькуляторы; измерительные инструменты и приспособления (размеченные 

и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы угольников, 

мерки); демонстрационные пособия для изучения геометрических величин, 

геометрических фигур и тел; настольные развивающие игры. 

Формирование доступных представлений о мире и практики 

взаимодействия с окружающим миром в рамках предметной области 

«Обществознание и естествознание» происходит с использованием 

традиционных дидактических средств, с применением видео, проекционного 

оборудования, интернет ресурсов и печатных материалов, муляжей 

предметов, чучел животных и птиц. Обогащению опыта взаимодействия с 

окружающим миром способствует непосредственный контакт обучающихся с 

ЗПР с миром живой природы (растительным и животным). В качестве средств 

обучения могут выступать комнатные растения, расположенные в здании 

Школы, а также пришкольный участок. 

Специальный учебный и дидактический материал необходим для 

образования обучающихся с ЗПР в предметной области «Искусство». 

Освоение практики изобразительной деятельности, художественного ремесла 

и художественного творчества требует некоторых специфических 

инструментов (ножниц, кисточек и др.), а также большой объем расходных 

материалов (бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). На занятиях 

музыкой используются доступные музыкальные инструменты (бубен, 

барабан, маракас, треугольник и др.). 

Овладение обучающимися с ЗПР предметной областью «Физическая 

культура» предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе 

музыкально-ритмической и спортивной деятельности с использованием 

специальных предметов (лент, мячей, шаров, обручей и др.). Спортивный зал 

оборудован необходимым спортивным инвентарем для овладения 

различными видами физкультурно-спортивной деятельности. 

Для освоения предметной области «Технология» используются 

специфические инструменты (кисти беличьи, кисти из щетины, стеки, 

ножницы, циркуль, линейки, угольники, иглы швейные с удлиненным 

(широким) ушком и др.) и расходные материалы (краски акварельные и 

гуашевые; фломастеры разного цвета; цветные карандаши; бумага 

рисовальная, бумага цветная разной плотности, картон цветной, серый, 

белый; бумага в крупную клетку; набор разноцветного пластилина; нитки 

(разные виды); ткани разных сортов и др.) в процессе формирования навыков 

ручного труда. 

Материально-техническое обеспечение коррекционных курсов 

включает обеспечение кабинета учителя-дефектолога, учителя-логопеда, 

педагога-психолога, кабинета психолого-педагогической реабилитации и зала 

для проведений занятий по ритмике. 

Материально-техническое оснащение кабинета учителя-логопеда 

включает: печатные пособия (учебники по русскому языку и чтению; кассы 

букв и слогов; разрезные азбуки; альбом с предметными и сюжетными 

картинками; картинные лото; альбомы с картинками для исследования 
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произношения звуков); мебель и оборудование (парты, стол, стул, шкаф для 

пособий, классная доска, зеркала (настенное, настольное, для 

индивидуальной работы), стенные часы, настольная лампа); специальное 

оборудование; игры и игрушки (настольные игры: кубики, мозаики, лото; 

игрушки, предназначенные для развития дыхания; наборы игрушек, 

предназначенные для развития и обогащения словарного запаса); технические 

средства обучения. 

Материально-техническое оснащение кабинета педагога-психолога 

включает: учебный материал (методики с необходимым стимульным 

материалом для диагностики познавательной и эмоциональной сфер 

личности, поведения; методики с необходимым оснащением для проведения 

психокоррекционной работы по отдельным направлениям); мебель и 

оборудование; технические средства обучения; игрушки и игры (мячи, куклы, 

пирамиды, кубики, доски Сегена различной модификации; настольные игры); 

мягкие модули; стол для песочной терапии; сухой бассейн; комплект Пертра; 

технические средства обучения; набор материалов для детского творчества. 

Материально-техническое оснащение кабинета учителя-дефектолога 

включает: учебный материал (методики с необходимым стимульным 

материалом для диагностики познавательной сферы, учебных навыков, 

методики с необходимым оснащением для проведения психо-коррекционной 

работы по отдельным направлениям); мебель и оборудование; технические 

средства обучения; игрушки и игры (мячи, куклы, пирамиды, кубики, доски 

Сегена различной модификации; настольные игры); набор материалов для 

детского творчества. 

Материально-техническое обеспечение кабинета психолого- 

педагогической реабилитации включает специальное оборудование с 

использованием современных аппаратных технологий: кинезиотренажер 

Стабилоплатформа с биологической обратной связью (БОС), компьютерные 

тренажеры основанные на коррекционных технологиях БОС с 

использованием приемов сенсорной интеграции и сенсомоторной коррекции 

(формирование навыка произвольной регуляции речевого дыхания, развитие 

навыков голосообразования, развитие артикуляционной моторики и 

коррекции произношения, развитие произвольного внимания и навыков 

саморегуляции поведения и деятельности и др.). 

Материально-техническое обеспечение зала для проведений занятий 

по ритмике включает: специальное оборудование (хореографические станки; 

настенные зеркала); дидактическое оборудование (мячи; ленты; дождики, 

шары, обручи); музыкальные инструменты (пианино, клавишный 

синтезатор); комплект детских музыкальных инструментов (трещотки, 

колокольчик, треугольник, барабан, бубен, маракасы, деревянные ложки и 

др.); технические средства обучения. 
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Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия 

специалистов, их сотрудничества с родителями (законными 

представителями) обучающихся 

Требования к материально - техническому обеспечению 

предусматривают индивидуализацию процесса образования обучающихся с 

ЗПР и ориентированы не только на обучающегося, но и на всех участников 

процесса образования. Предусматривается материально -техническая 

поддержка процесса координации и взаимодействия специалистов разного 

профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей (законных 

представителей) обучающегося с ЗПР. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР включает наличие информационно - 

библиотечного центра, читального зала, учебных кабинетов, 

административных помещений, школьного сервера, школьного сайта, 

внутренней и внешней сети и направлено на создание широкого, постоянного 

и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к 

любой информации, связанной с реализацией адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования, достижением 

планируемых результатов, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления. Школа 

обеспечивает информационную открытость для всех участников 

образовательных отношений посредством размещения информации на 

официальном сайте и официальной страничке в социальных сетях. 

В МБОУ «СОШ № 5» созданы условия для функционирования 

современной информационно-образовательной среды, обеспечивающей 

достижение каждым обучающимся с ЗПР максимально возможных для него 

результатов освоения АООП НОО ЗПР. 

Требования к информационно-методическому обеспечению 

образовательного процесса включают: 

1. Необходимую нормативную правовую базу образования 

обучающихся с ЗПР. 

2. Характеристики предполагаемых информационных связей 

участников образовательного процесса. 

3. Специальные периодические издания (журналы), знакомящие с 

современными научно обоснованными методическими материалами и 

передовым опытом воспитания и обучения детей с ОВЗ. 

4. Получение доступа к информационным ресурсам различными 

способами (поиск информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.). 

Образование обучающихся с ЗПР предполагает ту или иную форму и 

долю обязательной социальной интеграции обучающихся. 

Предусматривается организация регулярного обмена информацией между 

специалистами разного профиля, специалистами и семьей, включая сетевые 

ресурсы и технологии. 
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	Модуль «Основы буддийской культуры»
	Модуль «Основы иудейской культуры»
	Модуль «Основы религиозных культур народов России»
	Модуль «Основы светской этики»
	Планируемые результаты и содержание образовательной области «Основы светской этики и религиозных культур» на уровне начального общего
	образования ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: (2)
	Универсальные учебные действия
	ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	Модуль «Основы православной культуры» (1)
	Модуль «Основы исламской культуры» (1)
	Модуль «Основы буддийской культуры» (1)
	Модуль «Основы иудейской культуры» (1)
	Модуль «Основы религиозных культур народов России» (1)
	2.1.7. Изобразительное искусство
	СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ.
	Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство» на уровне начального общего образования
	Овладение универсальными регулятивными действиями
	ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (1)
	Восприятие искусства и виды художественной деятельности Выпускник научится:
	Азбука искусства. Как говорит искусство? Выпускник научится:
	Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?
	Выпускник научится: (7)
	2.1.8. Музыка
	Содержание обучения. (1)
	Основные закономерности музыкального искусства.
	ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: Музыка в жизни человека:
	Основные закономерности музыкального искусства:
	2.1.9. Технология
	Цели изучения учебного предмета «Технология»
	Содержание обучения. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания
	Технология ручной обработки материалов . Элементы графической грамоты.
	Конструирование и моделирование
	Практика работы на компьютере
	Планируемые результаты изучения предмета «Технология» на уровне
	начального общего образования
	ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
	ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: (2)
	Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание Выпускник научится:
	Технология ручной обработки материалов. Элементы графической
	грамоты:
	Конструирование и моделирование:
	2.1.10. Физическая культура (Адаптивная физическая культура)
	Принципы реализации программы:
	Содержание обучения (1)
	Знания по физической культуре
	Способы физкультурной деятельности
	Физическое совершенствование
	Спортивно-оздоровительная деятельность.
	Гимнастика.
	Лёгкая атлетика.
	Элементы адаптивной физической культуры
	Общеразвивающие упражнения
	На материале гимнастики
	На материале лёгкой атлетики
	Планируемые результаты изучения предмета «Адаптивная
	физическая культура» на уровне начального общего образования: ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.
	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.
	ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: (3)
	Знания о физической культуре Выпускник научится:
	Способы физкультурной деятельности Выпускник научится:
	Физическое совершенствование Выпускник научится:
	2.1.11. Введение в информатику
	Кодирование информации.
	Действия с информацией.
	Информационный объект и компьютер.
	Компьютерный практикум
	Планируемые результаты изучения предмета «Введение в информатику» на уровне начального общего образования ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: (3)
	ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: (4)
	Формирование умений и навыков обучающихся:
	ИКТ-квалификация:
	2.1.12. «Читаем и рассуждаем», «Основы осмысленного чтения»
	Основные задачи:
	Планируемые результаты
	Личностные результаты:
	Метапредметные результаты:
	Содержание курса «Читаем, рассуждаем»
	Виды речевой и читательской деятельности (1)
	Чтение (1)
	Говорение (культура речевого общения)
	Письмо (культура письменной речи)
	Круг детского чтения
	Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
	Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)
	«Основы осмысленного чтения»
	Задачи программы:
	Виды речевой и читательской деятельности Аудирование (слушание)
	Говорение (культура речевого общения) (1)
	Письмо (культура письменной речи) (1)
	Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) (1)
	Планируемые результаты (1)
	Виды речевой и читательской деятельности (2)
	Выпускник научится: (8)
	Выпускник получит возможность научиться:
	Творческая деятельность (только для художественных
	текстов)Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться: (1)
	2.1.14. Содержание курсов коррекционно-развивающей области
	Коррекция и профилактика нарушений чтения и письма:
	Преодоление нарушений устной речи, преодоление и профилактика нарушений чтения и письма:
	формирование произвольной регуляции деятельности и поведения
	Развитие коммуникативной сферы и социальная интеграция:
	Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков:
	Развитие коммуникативной сферы и коррекция ее недостатков:
	2.2. Программа формирования универсальных учебных действий
	Формирование учебных универсальных действий.
	2.3. Программа коррекционной работы
	Этап планирования, организации, координации
	Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды
	• обучающимся;
	Виды и содержание работы по вариативным формам психолого- педагогического сопровождения (диагностика, консультирование, коррекционно-развивающая работа, профилактика, просвещение).
	Коррекционно-развивающая работа включает:
	Консультативная работа включает:
	Информационно-просветительская работа включает:
	Профилактическая работа включает:
	Перечень, содержание и план реализации коррекционных мероприятий МБОУ СОШ №5
	Курс «Развитие речи» (фронтальные логопедические занятия)
	Механизмы реализации программы коррекционной работы
	коррекционных мероприятий
	Планируемые результаты коррекционной работы
	Показатели результативности коррекционной работы:
	2.4. Программа воспитания Пояснительная записка
	Целевой раздел.
	Цель и задачи воспитания обучающихся с ОВЗ.
	Задачи воспитания обучающихся с ОВЗ в МБОУ СОШ №5:
	Направления воспитания
	Целевые ориентиры результатов воспитания
	Требования к личностным результатам освоения обучающимися образовательных программ начального общего, образования установлены в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.
	Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования:
	Содержательный раздел.
	Уклад образовательной организации.
	Виды, формы и содержание деятельности
	Вне образовательной организации:
	На уровне образовательной организации:
	На уровне классов:
	На уровне обучающихся:
	Классное руководство.
	Работа с классным коллективом:
	Индивидуальная работа с обучающимися:
	Работа с учителями, преподающими в классе:
	Работа с родителями учащихся или их законными представителями:
	Церемония поднятия (спуска) Государственного флага Российской Федерации
	Сопровождение процесса адаптации.
	Задачи:
	Основные мероприятия:
	Внеурочной деятельности.
	Реализация программ дополнительного образования.
	Внеурочная деятельность.
	Реализация программ дополнительного образования. (1)
	• и др.
	Объединения художественной направленности:
	• «Рукоделие»
	• «Радуга»
	• и др. (1)
	• и др. (2)
	• и др. (3)
	• и др. (4)
	Профилактика и безопасность.
	Профилактика детской дорожной безопасности.
	Профилактика пожарной безопасности.
	Профилактика правонарушений
	Урочная деятельность.
	Профориентация.
	Школьные медиа.
	Внешкольные мероприятия.
	Социальное партнёрство.
	Самоуправление.
	Организация предметно-пространственной среды.
	Взаимодействие с родителями (законными представителями)».
	На групповом уровне:
	На индивидуальном уровне:
	Организационный раздел.
	Кадровое обеспечение.
	Нормативно-методическое обеспечение. https://sch2124.mskobr.ru/info edu/education#/
	Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями.
	Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся.
	Основные принципы самоанализа воспитательной работы:
	Основные направления анализа воспитательного процесса.
	Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых предстоит работать педагогическому коллективу.
	3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
	3.1. Учебный план
	Режим работы.
	Продолжительность учебного года:
	Сроки и продолжительность каникул:
	Сроки проведения промежуточной аттестации:
	3.3. План воспитательной работы


	Раздел IV. Календарный план воспитательной работы школы.
	3.4. Система условий реализации адаптированной основной образовательной программы начального общего образования
	Кадровые условия
	Финансово-экономические условия реализации адаптированной основной образовательной программы начального общего образования
	Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги
	Материально-технические условия
	Требования к организации пространства
	Требования к организации временного режима
	Требования к техническим средствам обучения
	Требования к информационно-образовательной среде
	Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным дидактическим материалам
	Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, их сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся


