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Введение 

Цель адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития – создание   оптимальных 

педагогических условий для детей с трудностями в обучении в соответствии с их 

возрастными и индивидуально-типологическими особенностями, состоянием здоровья и 

направлена на компенсацию недостатков дошкольного развития, восполнение пробелов 

предшествующего обучения, преодоление негативных особенностей эмоционально-

личностной сферы, нормализацию и совершенствование учебной деятельности учащихся, 

повышение их работоспособности, активизацию познавательной деятельности. 

Целенаправленная работа по формированию общих способностей к учению, коррекции 

индивидуальных недостатков развития должна обеспечить выполнение детьми с 

трудностями в обучении определенных требований к знаниям и умениям обучающихся.  

Адаптированная основная образовательная программа (варианты 7.1 и 7.2) школы 

выступает как средство удовлетворения потребностей: 

а) ученика, поскольку является средством осуществления его личностных 

запросов. В этом аспекте образовательная программа реализует право ребенка на сохранение 

своей индивидуальности, зафиксированное в ст. 8 «Конвенции о правах ребенка»; 

б) родителей, поскольку является «гарантией наилучшего обеспечения интересов 

ребенка» (ст.3 «Конвенции о правах ребенка»); 

в) учителя, как гарантия права на самореализацию и неповторимый стиль 

профессиональной деятельности, как право проектирования учебной программы, выбора 

диагностических методик и инновационных технологий; 

г) школы, поскольку дает ей право на свою неповторимость; 

д) общества, поскольку будущее общества определяется здоровым развитием 

ребенка. 

Педагогический процесс работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

носит коррекционно-развивающий характер, построен с учётом индивидуальных и 

типологических особенностей детей с задержкой психического развития и легкой 

умственной отсталостью. 

Педагогическое воздействие на ребёнка строится на основе личностного подхода с 

позиции идей гуманизации и демократизации учебно-воспитательного процесса. 

Адаптированная общеобразовательная программа МБОУ «ЕСОШ» содержит 

следующие разделы: 

Целевой раздел, который включает в себя пояснительную записку, характеристику 

контингента обучающихся,  планируемые результаты освоения Программы; систему оценки 

достижений планируемых результатов освоения Программы. 

Содержательный раздел, который включает в себя  программы отдельных учебных 

предметов, курсов; программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

на ступени начального образования; программу формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни; организацию коррекционной работы.  

Организационный раздел, который включает в себя учебный план начального общего 

образования; организацию воспитательной деятельности и дополнительного образования; 

систему условий реализации Программы; учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса; годовой календарный учебный график. 

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 
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Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО обучающихся с 

ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает 

необходимость создания и реализации разных вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР, в 

том числе и на основе индивидуального учебного плана.  

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером 

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

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация деятельностного 

подхода обеспечивает: 

• придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

• прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, 

возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях; 

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

деятельности и поведения; 

• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования 

универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими 

системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих 

продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие принципы: 

• принципы  государственной  политики  РФ в области образования (гуманистический характер 

образования, единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, 

светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и 

др.); 

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 

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

особых образовательных потребностей; 

• онтогенетический принцип; 

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального общего 

образования ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 

непрерывность образования обучающихся с задержкой психического развития; 

• принцип целостности содержания образования; 
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• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения 

обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

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

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

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная общеобразовательная программа для детей с задержкой психического 

развития определяет цели и содержание образовательного процесса, особенности их раскрытия 

в учебных предметах и используемые педагогические технологии, регламентирует организацию 

образовательного процесса детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Общеобразовательная программа для учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья, занимающихся по адаптированным программам разработана на основании 

документов: 

• Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 

• Постановления от 10 июля 2015 г. N 26 об утверждении САНПИН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным образовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»   

• Приказа Министерства образования Российской Федерации от 10.04. 2002 года 329/2065 - 

«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии» (для 3Б класса), 

• Письма Министерства образования Российской Федерации от 18.09.2002 года №29/ 2331-6 

«О применении базисных учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений Российской Федерации» (для 3Б класса), 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 года № 

1015 « Об утверждении Порядка организации образовательной деятельности по основным 

образовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего о среднего общего образования», 

• Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ершовская 

средняя общеобразовательная школа». 

Учебный процесс учащихся с задержкой психического развития осуществляется на 

основе общеобразовательных программ начального общего при одновременном сохранении 

коррекционной направленности педагогического процесса, которая реализуется через 

допустимые изменения в структурировании содержания, специфические методы, приемы 

работы, дополнительные часы на коррекционные занятия. 

Основной целью адаптированной общеобразовательной программы является создание 

целостной системы, обеспечивающей оптимальные педагогические условия для детей с 

трудностями в обучении в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, 

состоянием здоровья с целью социально - персональной реабилитации детей с ЗПР, и 

последующей их интеграции в современном пространстве. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа предусматривает решение 

основных задач: 

- обеспечение условий для реализации прав обучающихся с ЗПР на получение бесплатного 

образования; 

- организация качественной коррекционно-реабилитационной работы с учащимися с 

различными формами отклонений в развитии; 

- сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР на основе совершенствования 
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образовательного процесса; 

- создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации 

индивидуальных способностей обучающихся с ЗПР; 

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

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей обучающихся 

с ЗПР; 

- становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных трудностей 

познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

-  использование  в  образовательном  процессе  современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

- предоставление  обучающимся  возможности  для  эффективной самостоятельной работы; 

- совершенствование системы кадрового обеспечения. 

АООП  НОО  представляет  собой  адаптированный  вариант  основной  

образовательной  программы  начального  общего  образования  (далее —  ООП НОО).   

Адаптация  программы  предполагает  введение программы  коррекционной  работы,  

ориентированной  на  удовлетворение особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с 

ЗПР и поддержку в освоении  АООП  НОО,  требований  к  результатам  освоения  программы 

коррекционной  работы и  условиям  реализации  АООП  НОО. Обязательными условиями  

реализации  АООП  НОО обучающихся  с ЗПР является психолого-педагогическое  

сопровождение  обучающегося,  согласованная  работа  учителя начальных  классов  с  

педагогами,  реализующими  программу  коррекционной работы, содержание которой для 

каждого обучающегося определяется с учетом его  особых  образовательных  потребностей  на  

основе  рекомендаций  ПМПК, ИПР. 

  

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 

условий. Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными  возможностями  здоровья  (ОВЗ)  и  неоднородная  по  составу группа  

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

функциональная  недостаточность  центральной  нервной системы,  конституциональные  

факторы,  хронические  соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация.  Подобное  разнообразие  этиологических  факторов  

обусловливает значительный  диапазон  выраженности  нарушений  —  от  состояний, 

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

умственной отсталости.  

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

в  усвоении  учебных  программ,  обусловленные  недостаточными познавательными  

способностями,  специфическими  расстройствами психологического  развития  (школьных  

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

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

формировании высших  психических  функций,  замедленный  темп  либо  неравномерное 

становление  познавательной  деятельности,  трудности  произвольной саморегуляции.  

Достаточно  часто  у  обучающихся  отмечаются  нарушения речевой  и  мелкой  ручной  

моторики,  зрительного  восприятия  и пространственной  ориентировки,  умственной  
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работоспособности  и эмоциональной сферы. 

Уровень  психического  развития  поступающего  в школу  ребёнка  с  ЗПР зависит  не  

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

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

(раннего и дошкольного). Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик 

– от практически  нормально  развивающихся,  испытывающих  временные  и относительно 

легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными  по  структуре  

нарушениями  когнитивной  и  аффективно-поведенческой  сфер  личности.  От  обучающихся,  

способных  при  специальной поддержке  на  равных  обучаться  совместно  со  здоровыми  

сверстниками,  до обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования 

в систематической  и  комплексной  (психолого-медико-педагогической) коррекционной 

помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР  

определяет  необходимость  многообразия  специальной  поддержки  в получении образования 

и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям  и  потребностям  

обучающихся  с  ЗПР  и  направленных  на преодоление существующих ограничений в 

получении образования, вызванных тяжестью  нарушения  психического  развития  и  

способностью  или неспособностью  обучающегося  к  освоению  образования,  сопоставимого  

по срокам с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация  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.  

Для  обучающихся  с  ЗПР,  осваивающих  АООП  НОО  (вариант 7.1 и 7.2), характерны 

следующие специфические образовательные потребности: 

• адаптация  основной  общеобразовательной  программы  начального общего  образования с  

учетом  необходимости  коррекции психофизического развития; 

• 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.); 

• комплексное  сопровождение,  гарантирующее  получение  необходимого лечения,  

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

специальной  психокоррекционной  помощи,  направленной на  компенсацию  дефицитов  

эмоционального  развития,  формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; 

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

обучающимися  с  ЗПР с учетом  темпа  учебной  работы ("пошаговом»  предъявлении  

материала,  дозированной  помощи  взрослого, использовании специальных методов, 

приемов и средств, способствующих как общему  развитию  обучающегося,  так  и  

компенсации  индивидуальных недостатков развития); 

• учет  актуальных  и  потенциальных  познавательных  возможностей, обеспечение  

индивидуального  темпа  обучения  и  продвижения  в образовательном пространстве для 

разных категорий обучающихся с ЗПР; 

• профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации;  
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•  постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности 

социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики психофизического развития; 

• обеспечение  непрерывного  контроля  за  становлением  учебно-познавательной  

деятельности  обучающегося  с  ЗПР,  продолжающегося  до достижения  уровня,  

позволяющего  справляться  с  учебными  заданиями самостоятельно; 

• постоянное  стимулирование  познавательной  активности,  побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 

• 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; 

• постоянная  актуализация  знаний,  умений  и  одобряемых  обществом норм поведения; 

• использование  преимущественно  позитивных  средств  стимуляции деятельности и 

поведения; 

• развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения  и  

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

навыков социально одобряемого поведения; 

• специальная  психокоррекционная  помощь,  направленная  на формирование  способности  к  

самостоятельной  организации  собственной деятельности  и  осознанию  возникающих  

трудностей,  формирование  умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

• обеспечение  взаимодействия  семьи  и  образовательной  организации (сотрудничество с 

родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, 

нравственных и общекультурных ценностей). 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  

с задержкой психического развития адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

 

Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР должно стать 

полноценное начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) компетенций. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 

ЗПР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО и дополняются результатами освоения 

программы коррекционной работы. 

 Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ЗПР в различных средах: 

• 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); 
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- в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор; 

- 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; 

- 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; 

- 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; 
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- в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального 

контакта. 

                 Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны отражать: 

 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; 

 сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП НОО 

предметные, метапредметные и личностные результаты; 

 сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 

применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями. 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

мультимедийными информационными объектами. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные 

и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ 

для использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

культуры. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники её получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 

содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером  

Выпускник научится: 

- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими 



13 
 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

- организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

- вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

- владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

- рисовать изображения на графическом планшете; 

- сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

- подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты); 

- пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 

орфографический контроль;  

- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера;  

Выпускник получит возможность научиться: 

- грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

- создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией; 

- размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

Выпускник получит возможность научиться:  

- пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход 

и результаты общения на экране и в файлах. 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

- создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах; 

- определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного 

исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 
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- планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

- моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Чтение. Работа с текстом 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 

текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты 

с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. 

Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в 

наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими 

рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 

информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 

полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также 

принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

- определять тему и главную мысль текста; 

- делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

- вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность;  

- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два - три существенных 

признака; 

- понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление 

по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, 

схемы, диаграммы; 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

- работать с несколькими источниками информации; 

- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

- составлять небольшие  отзывы о прочитанном. 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сопоставлять различные точки зрения; 

- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

Русский язык. 

Изучение русского языка на ступени начального общего образования в 

образовательных учреждениях с русским языком обучения направлено на достижение 

следующих целей: 

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

соответствии с условиями общения, развитие интуиции и «чувства языка»; 

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

овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений языка; 

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

несложные монологические высказывания; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства сопричастности 

к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к 

родному слову, стремления совершенствовать свою речь. 

Выпускник на ступени начального общего образования: 
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- научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

- сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 

проверять написанное; 

- получит первоначальные представления о системе и структуре русского  языка: 

познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме 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. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам решения 

новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении 

изучения курса русского языка  на следующей ступени образования. 

 

Виды речевой деятельности 

Слушание (аудирование). Восприятие и понимание звучащей речи. 

Говорение. Использование средств языка в устной речи в соответствии с условиями 

общения. Практическое овладение диалогической и монологической (рассказ-описание, 

повествование, рассуждение на доступные детям темы) речью. Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной 

интонации. 

Чтение. Чтение и понимание учебного текста, формулировок заданий, правил, 

определений. Выборочное чтение: нахождение необходимого учебного материала. 

Письмо. Отличие письменной речи от устной. Различение предложения и текста. 

Признаки текста. Списывание текста. Написание под диктовку текста (75-80 слов) в 

соответствии с изученными нормами правописания. Изложение текста (повествование, 

повествование с элементами описания). Создание небольшого текста (сочинения) по 

интересной детям тематике; составление поздравлений, писем (в том числе с использованием 

компьютера). 

Система языка (практическое усвоение) 

Фонетика. Графика. Звуки гласные и согласные; буквы, их обозначающие. 

Различение согласных звонких и глухих, мягких и твердых, парных и непарных. Гласные 

ударные и безударные. Деление слов на слоги. Словесное ударение. Восприятие на слух и 

правильное произношение слов. 

Русский алфавит. Обозначение мягкости согласных звуков на письме. Употребление 

пробела между словами, знака переноса. 

Лексика. Слово и его значение. Словарное богатство русского языка. Слова 

однозначные и многозначные. Синонимы и антонимы. Прямое и переносное значение слова. 

Использование словарей русского языка. 

Состав слова. Выделение значимых частей слова (корня, приставки, суффикса, 
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окончания). Значение суффиксов и приставок (простейшие примеры). Однокоренные слова, 

формы одного и того же слова. Различение предлогов и приставок. 

Морфология. Имя существительное, значение и употребление. Различение имен 

существительных, отвечающих на вопрос «кто, что»; имен существительных мужского, 

женского и среднего рода. Изменение существительных по числам и падежам. Различение 1 -

го, 2-го и 3-го склонения существительных. 

Имя прилагательное, значение и употребление. Изменение по родам, числам и 

падежам. Согласование с именем существительным. 

Местоимение, значение и употребление. Склонение личных местоимений. 

Глагол, значение и употребление. Изменение по временам. Изменение по лицам и 

числам в настоящем и будущем времени; по родам и числам в прошедшем времени. 

Неопределенная форма глагола. Практическое овладение способами определения спряжения 

глаголов (1, 2 спряжение). 

Предлоги, союзы. Их роль в речи. 

Синтаксис. Различение слова, словосочетания и предложения. Разновидности 

предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Главные и второстепенные 

члены предложения. Связь слов в предложении. Простое распространенное и 

нераспространенное предложения. Однородные члены предложения. Различение и 

употребление в речи простых и сложных предложений. 

Орфография. Правописание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, 

непроизносимых согласных, удвоенных гласных; правописание безударных падежных 

окончаний имен существительных и прилагательных, безударных личных окончаний 

глаголов. Правописание не с глаголами. Правописание сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк-

чн. Употребление прописной буквы в начале предложения, в именах собственных. 

Употребление разделительных Ь и Ъ, Ь после шипящих на конце имен существительных и 

глаголов. Разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор 

однокоренных слов, использование орфографического словаря. 

Пунктуация. Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный, 

восклицательный знаки). Запятая в предложениях с однородными членами. 

В результате изучения русского языка выпускник начальной школы должен 

знать/понимать 

• значимые части слова; 

• признаки изученных частей речи; 

• типы предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

уметь 

• анализировать и кратко характеризовать звуки речи, состав слова, части речи, предложение; 

• различать произношение и написание слов; 

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

• без ошибок списывать несложный текст объемом 70-90 слов; 

• создавать несложные монологические тексты на доступные детям темы в форме 

повествования и описания; 

• соблюдать изученные нормы орфографии и пунктуации (диктант - текст 75-80 слов); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• адекватного восприятия звучащей речи); 

• работы со словарями; 
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• соблюдения орфоэпических норм; 

• создания в устной и письменной форме несложных текстов по интересующей младшего 

школьника тематике; 

• овладения нормами русского речевого этикета в ситуациях повседневного общения. 

 

Литературное чтение 

 

Изучение литературного чтения на ступени начального общего образования в 

образовательных учреждениях с русским языком обучения направлено на достижение 

следующих целей: 

- овладение навыком осознанного, правильного, беглого и выразительного чтения как 

базовым в системе образования младших школьников; формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятель-ности; 

совершенствование всех видов речевой деятельности; 

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического 

отношения к искусству слова; 

- воспитание интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром 

художественной литературы; обогащение нравственного опыта младших школьников, 

формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к 

культуре народов многонациональной России. 

 

Круг чтения и опыт читательской деятельности 

Произведения художественные, научно-популярные. Произведения устного народного 

творчества. Произведения выдающихся представителей русской литературы (А.С.Пушкин, 

В.А.Жуковский, М.Ю.Лермонтов, Ф.И.Тютчев, А.А.Фет, И.А.Крылов, Н.А.Некрасов, 

Л.Н.Толстой, А.П.Чехов, С.А.Есенин, В.В.Маяковский); классиков детской литературы; 

произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера России) 

и зарубежной литературы, доступные для восприятия младшими школьниками. 

Справочники, энциклопедии, периодические издания для детей. 

Основные темы детского чтения: произведения  о родине, о природе, о труде, о детях, 

о взаимоотношениях людей, добре и зле; о приключениях. 

Понимание содержания литературного произведения: тема, главная мысль (идея), 

события, их последовательность. Герои произведения. Восприятие и понимание их 

эмоционально-нравственных переживаний. Характер героя, его поступки и их мотивы. 

Различение жанров произведений: малые фольклорные жанры, народная сказка; 

литературная сказка; рассказ; повесть; стихотворение; басня. Выделение языковых средств 

художественной выразительности (без использования терминологии). 

Иллюстрация в книге и ее роль в понимании произведения. Связь произведений 

литературы с другими видами искусств. 

Умение работать с книгой: различать тип книги, пользоваться выходными данными 

(автор, заглавие, подзаголовок и др.), оглавлением, предисловием, послесловием, аннотацией 

для самостоятельного выбора и чтения книг. 

 

Виды речевой деятельности 

Слушание (аудирование). Восприятие на слух и понимание художественных 
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произведений разных жанров (в пределах изучаемого материала). 

Чтение. Осознанное чтение доступных по объему и жанру произведений. Осмысление 

цели чтения. Выбор вида чтения в соответствии с целью: ознакомительное, изучающее, 

выборочное. Способ чтения: чтение целыми словами. Правильность чтения:  чтение 

незнакомого текста с соблюдением норм литературного произношения. Скорость чтения: 

установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 

Установка на постепенное увеличение скорости чтения. Выразительное чтение, 

использование интонаций, соответствующих смыслу текста. 

Говорение. Участие в диалоге при обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Формулирование личной оценки, аргументация своего мнения с 

привлечением текста произведения или других источников. Умение ставить вопросы по 

содержанию прочитанного, отвечать на них. Пересказ текста. Построение небольшого 

монологического высказывания о произведении (героях, событиях); устное изложение текста 

по плану; устное сочинение повествовательного характера с элементами рассуждения и 

описания. 

Декламация (чтение наизусть) стихотворных произведений. 

Письмо. Создание небольших письменных ответов на поставленный вопрос по 

прочитанному (прослушанному) произведению (в том числе с использованием компьютера). 

В результате изучения литературного чтения выпускник начальной школы 

должен знать/понимать 

• названия, основное содержание изученных литературных произведений, их авторов; 

уметь 

• различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация, 

аннотация); 

• читать осознанно текст художественного произведения «про себя» (без учета 

скорости); 

• определять тему и главную мысль произведения; 

• пересказывать текст (объем не более 1,5 с.); 

• делить текст на смысловые части, составлять его простой план; 

• составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст; 

оценивать события, героев произведения; 

• читать стихотворные произведения наизусть (по выбору); 

• создавать небольшой устный текст на заданную тему; 

• приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки); 

• различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, басня), различать 

сказки народные и литературные; 

• приводить примеры художественных произведений разной тематики по изученному 

материалу; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• самостоятельного чтения книг; 

• высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении; 

• самостоятельного выбора и определения содержания книги по ее элементам; 

• работы с разными источниками информации (словарями, справочниками, в том

 числе на электронных носителях). 
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Иностранный язык (английский) 

Изучение иностранного языка на ступени начального общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

- формирование умений общаться на иностранном языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников: элементарных коммуникативных 

умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

- развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления,

 памяти и воображения; мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в 

использовании иностранного языка как средства общения; 

- освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном 

языке; 

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного 

языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным 

детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 

- формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений. 

 

Предметное содержание речи 

Знакомство. Семья. Мой дом/квартира/комната. Праздники: день рождения, Новый 

год. Мои друзья. Игрушки. Одежда. 

Моя школа/классная комната. Школьные принадлежности. Учебные предметы. Мои 

увлечения. Каникулы. Выходной день (в зоопарке, в цирке). 

Времена года. Любимое время года. Погода. Любимое домашнее животное. 

Страна/страны изучаемого языка (общие сведения), литературные персонажи 

популярных детских книг (общее представление), небольшие простые произведения 

детского фольклора - стихи, песни, сказки. 

Виды речевой деятельности (речевые умения) 

Говорение. Участие в диалоге в ситуациях повседневного общения, а также в связи с 

прочитанным или прослушанным произ-ведением детского фольклора: диалог этикетного 

характера - уметь приветствовать и отвечать на приветствие, познакомиться, предста- виться, 

вежливо попрощаться, поздравить и поблагодарить за поздравление, извиниться; диалог- 

расспрос - уметь расспрашивать «кто?», «что?», «когда?», «где?», «куда?»; диалог-

побуждение к действию - уметь обратиться с просьбой, выразить готовность или отказ ее 

выполнить. 

Соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого 

языка. 

Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своем друге, 

своей семье; описание предмета, картинки; описание персонажей прочитанной сказки с 

опорой на картинку. 

Слушание (аудирование). Восприятие и понимание речи учителя и собеседников в 

процессе диалогического общения; небольших простых сообщений; понимание основного 

содержания несложных сказок, рассказов (с опорой на иллюстрации, языковую догадку). 
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Чтение. Чтение вслух небольших текстов, содержащих изученный языковой материал; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах, правильной интонации. Чтение про 

себя и понимание небольших текстов (содержащих только изученный материал), а также 

несложных текстов, содержащих отдельные новые слова; нахождение в тексте 

необходимой информации (имени главного героя, места действия). Использование 

двуязычного словаря учебника. 

Письмо и письменная речь. Списывание текста; выписывание из него слов, 

словосочетаний и предложений. Написание с опорой на образец поздравления, короткого 

личного письма. 

Языковые знания и навыки(практическое усвоение) 

Графика и орфография. Алфавит изучаемого иностранного языка, основные 

буквосочетания; звукобуквенные соответствия, знаки транскрипции (для английского языка), 

основные правила чтения и орфографии (умение их применять при чтении и письме). 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух звуков 

изучаемого иностранного языка, в том числе долгих и кратких гласных, гласных с твердым 

приступом, звонких и глухих согласных. Оглушение/неоглушение согласных в конце слога 

или слова. Отсутствие смягчения согласных перед гласными. Словесное и фразовое 

ударение, членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные 

особенности основных коммуникативных типов предложений (утверждения, вопроса, 

побуждения). 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики начальной школы, простейшие устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

стран изучаемого языка (употребление и распознавание в речи). Начальное представление о 

способах словообразования (словосложение и аффиксация), о заимствованиях из других 

языков (интернациональные слова). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы простого 

предложения (утверждение, вопрос, побуждение), предложения типа «Я могу...», «Я 

должен...»; предложения с глаголом-связкой; предложения с оборотами, типичными для 

изучаемого иностранного языка (употребление и распознавание в речи). 

Правильные и неправильные глаголы, глаголы в настоящем, будущем и прошедшем 

времени (распознавание, различение, употребление в речи). 

Артикли (неопределенный/определенный/нулевой/частичный/ слитный), артикли 

мужского, женского и среднего рода. Склонение существительных. Наиболее 

распространенные в речи местоимения, прилагательные, количественные числительные до 

100, порядковые числительные до 20, простые предлоги места и направления (распознавание 

и употребление в речи). 

 

В результате изучения иностранного языка выпускник начальной школы должен 

знать/понимать 

• алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; 

• основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

• особенности интонации основных типов предложений; 

• название страны (стран) изучаемого языка, ее столицы; 

• имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений страны 

(стран) изучаемого языка; 
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• наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию 

и форме); 

 

уметь 

• понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных, 

доступных по объему текстов с опорой на зрительную наглядность; 

• участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие); 

• расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы («кто?», «что?», «где?», 

«когда?» и отвечать на них); 

• кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

• составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, школе) по образцу; 

• читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, 

доступные по объему тексты, построенные на изученном языковом материале; 

• читать «про себя», понимать основное содержание доступных по объему текстов, 

построенных на изученном языковом материале, пользуясь в случае необходимости 

двуязычным словарем; 

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

• писать краткое поздравление с опорой на образец; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• устного общения с носителями иностранного языка, развития дружелюбного 

отношения к представителям других стран; 

• преодоления психологических барьеров в использовании иностранного языка как 

средства общения; 

• ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы на иностранном языке; 

• более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка. 

 

Математика 

Изучение математики на ступени начального общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

• развитие образного и логического мышления, воображения; формирование 

предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и 

практических задач, продолжения образования; 

• освоение основ математических знаний, формирование первоначальных 

представлений о математике; 

• воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания 

в повседневной жизни. 

Числа и вычисления 

Счет предметов. Название, последовательность и запись чисел от 0 до 1 000 000. 

Классы и разряды. Отношения «равно», «больше», «меньше» для чисел, их запись с 

помощью знаков =, 

Сложение и вычитание чисел, использование соответствующих терминов. Таблица 

сложения. Отношения «больше на...», «меньше на...». 

Умножение и деление чисел, использование соответствующих терминов. Таблица 
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умножения. Отношения «больше в. », «меньше в. ». Деление с остатком. 

Арифметические действия с нулем. 

Определение порядка выполнения действий в числовых выражениях. Нахождение 

значений числовых выражений со скобками и без них. 

Перестановка слагаемых в сумме. Перестановка множителей в произведении. 

Группировка слагаемых в сумме. Группировка множителей в произведении. Умножение 

суммы на число и числа на сумму. Деление суммы на число. 

Устные и письменные вычисления с натуральными числами. Использование свойств 

арифметических действий при выполнении вычислений. Нахождение неизвестного 

компонента арифметических действий. Способы проверки правильности вычислений. 

Сравнение и упорядочение объектов по разным признакам: длине, массе, вместимости. 

Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, 

неделя, месяц, год, век). 

Установление зависимостей между величинами, характеризующими процессы: 

движения (пройденный путь, время, скорость); работы (объем всей работы, время, 

производительность труда); «купли-продажи» (количество товара, его цена и стоимость). 

Построение простейших логических выражений типа «.и/или.», «если..,,то...», «не только, но 

и.». 

Решение текстовых задач арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, 

краткие записи и другие модели). 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. Измерение 

геометрических величин 

Установление пространственных отношений: выше-ниже, слева-справа, сверху-снизу, 

ближе-дальше, спереди-сзади, перед, после, между и др. 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, отрезок, угол, 

многоугольники - треугольник, прямоугольник. Распознавание: окружность и круг; куб и 

шар. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. 

Вычисление периметра многоугольника. Площадь геометрической фигуры. Единицы 

площади (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр). Вычисление 

площади прямоугольника. 

В результате изучения математики выпускник начальной школы должен знать 

знать/понимать 

• последовательность чисел в пределах 100 000; 

• таблицу сложения и вычитания однозначных чисел; 

• таблицу умножения и деления однозначных чисел; 

• правила порядка выполнения действий в числовых выражениях; 

уметь 

• читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000 000; 

• представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

• пользоваться изученной математической терминологией; 

• выполнять устно арифметические действия над числами в пределах сотни и с 

большими числами в случаях, легко сводимых к действиям в пределах ста; 

• выполнять деление с остатком в пределах ста; 

• выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание многозначных чисел, 

умножение и деление многозначных чисел на однозначное и двузначное число); 
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• выполнять вычисления с нулем; 

• вычислять значение числового выражения, содержащего 2-3 действия (со скобками и 

без них); 

• проверять правильность выполненных вычислений; 

• решать текстовые задачи арифметическим способом (не более 2 действий); 

• чертить с помощью линейки отрезок заданной длины, измерять длину заданного 

отрезка; 

• распознавать изученные геометрические фигуры и изображать их на бумаге с 

разлиновкой в клетку (с помощью линейки и от руки); 

• вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата); 

• сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные величины в 

различных единицах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• ориентировки в окружающем пространстве (планирование маршрута, выбор пути 

передвижения и др.); 

• сравнения и упорядочения объектов по разным признакам: длине, площади, массе, 

вместимости; 

• определения времени по часам (в часах и минутах); 

• решения задач, связанных с бытовыми жизненными ситуациями (покупка, измерение, 

взвешивание и др.); 

• оценки размеров предметов «на глаз»; 

• самостоятельной конструкторской деятельности (с учетом возможностей применения 

разных геометрических фигур). 

 

Окружающий мир (человек, природа, общество) 

Изучение окружающего мира на ступени начального общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

- развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать, объекты 

окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи; 

- освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и 

социального; о человеке и его месте в природе и обществе; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру, экологической и духовно-нравст-венной культуры, патриотических чувств; 

потребности участвовать в творческой деятельности в природе и обществе, сохранять и 

укреплять здоровье. 

Окружающий мир. Что такое окружающий мир. Как человек познает природу, 

общество, самого себя. 

Младший школьник. Режим дня школьника. Дорога от дома до школы. Правила 

организации домашней учебной работы. Личная гигиена, охрана и укрепление здоровья, 

безопасное поведение (на дорогах, в лесу, на водоеме, при пожаре). Первая помощь при 

легких травмах и простудных заболеваниях. 

Младший школьник и семья. Труд, отдых в семье. Хозяйство семьи. Деньги. 

Сверстники, друзья. Школа, учебный труд. Правила взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками, культура поведения в школе. 

Природа. Неживая и живая природа (различение, краткая характеристика объектов 
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неживой и живой природы, отличие от изделий). Понимание связи неживой и живой 

природы. Явления природы (общее представление о 3-4 явлениях). Особенности времен года 

(на основе наблюдений). Погода, предсказание погоды. 

Твердые, жидкие, газообразные вещества; легко определяемые свойства веществ (на 

примере воды, воздуха). Разные состояния воды. Вода в природе. Водоемы, их 

использование человеком, охрана (на примере наиболее распространенных водоемов 

местности, края). 

Формы поверхности: равнина, горы, холмы, овраги (узнавание в природе, на рисунке, 

карте). Почва, ее значение для жизни. Полезные ископаемые, распространенные в данной 

местности (2-3 названия), их использование человеком. 

Растения: разнообразие, части растения, условия, необходимые для жизни. Деревья, 

кустарники, травы (наблюдения в ближайшем окружении, сравнение). Дикорастущие и 

культурные растения родного края (различение). 

Грибы. Съедобные и несъедобные грибы (узнавание). 

Животные: разнообразие (насекомые, рыбы, птицы, звери); особенности их внешнего 

вида, питания, размножения (на примерах животных, обитающих в данной местности). 

Взаимосвязь растений и животных (на конкретных примерах). 

Природные сообщества родного края (2-3). Природные зоны России, растительный и 

животный мир, особенности труда и быта людей 2-3 природных зон. 

Человек и природа. Общее представление о строении и основных функциях организма 

человека. Природа как важнейшее условие жизни человека. Влияние деятельности человека 

на природу. Охрана природных богатств. Красная книга России (отдельные представители 

растений и животных), заповедники, национальные парки (общее представление). 

Правила поведения в природе. 

Общество. Человек - член общества. Россия - наша Родина. Государственная 

символика России. Государственные праздники. Россия на карте. Конституция - основной 

закон Российской Федерации. Права ребенка. Важнейшие события, происходящие в 

современной России. 

Москва - столица России (названия основных достопримечательностей; 

характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой; герб 

столицы). Города России (2-3): название, достопримечательности, расположение на карте. 

Народы, населяющие Россию (2-3): обычаи, характерные особенности быта. 

История Отечества: отдельные, наиболее важные и яркие исторические; картины 

быта, труда, традиций людей в разные исторические времена. 

Родной край - малая Родина. Родной город (село), регион (область, республика, 

край,): название, основные достопримечательности. Особенности труда людей родного края, 

профессии. Важные сведения из истории родного края. 

Земля - планета жизни. Солнце - небесное тело, источник света и тепла (общее 

представление о влиянии на земную жизнь). Земля - планета. Материки и океаны (общее 

представление, расположение на глобусе, карте). Условия жизни на Земле: свет, тепло, 

воздух, вода. 

Страны и народы мира (общее представление о многообразии стран, народов; 

названия 2-3 стран, их главные достопримечательности, расположение на карте). 

Опыт практической деятельности. 

Наблюдения в природе, сравнение свойств наблюдаемых объ-ектов. Опыты с 

природными объектами, простейшие измерения (температуры воздуха, воды, тела человека с 
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помощью термометра; времени по часам; своего веса, роста). Работа с готовыми моделями 

(глобус, карта и др.); создание несложных моделей. Ориентирование на местности; 

определение сторон горизонта с помощью компаса. Элементарные приемы чтения плана, 

карты (без масштаба). 

Возможные способы участия младших школьников в природоохранной деятельности. 

Оценка своего и чужого поведения в природе. 

Использование доступных детям источников информации для получения 

дополнительных сведений об окружающем мире. Оценка отдельных, понятных младшим 

школьникам событий, происходящих в обществе. Передача своих впечатлений об 

окружающем мире в рисунках, поделках, устных рассказах. 

Опыт общения со сверстниками и взрослыми. Совместные игры, труд, познавательная 

деятельность. 

В результате изучения окружающего мира выпускник начальной школы должен 

знать/понимать 

• название нашей планеты; родной страны и ее столицы; региона, где живут учащиеся; 

родного города (села); 

• государственную символику России; 

• государственные праздники; 

• основные (легко определяемые) свойства воздуха, воды; 

• общие условия, необходимые для жизни живых организмов; 

• правила сохранения и укрепления здоровья; 

• основные правила поведения в окружающей среде (на дорогах, водоемах, в школе); 

уметь 

• определять признаки различных объектов природы (цвет, форму, сравнительные 

размеры); 

• различать объекты природы и изделия; объекты неживой и живой природы; 

• различать части растения, отображать их в рисунке (схеме); 

• приводить примеры представителей разных групп растений и животных (2-3 

представителя из изученных); раскрывать особенности их внешнего вида и жизни; 

• показывать на карте, глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, реки (без 

названий); границы России, некоторые города России (родной город, столицу, еще 1-2 

города); 

• описывать отдельные (изученные) события из истории Отечества; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• обогащения жизненного опыта, решения практических задач с помощью наблюдения, 

измерения, сравнения; 

• ориентирования на местности с помощью компаса; 

• определения температуры воздуха, воды, тела человека с помощью термометра; 

• установления связи между сезонными изменениями в неживой и живой природе; 

• ухода за растениями (животными); 

• выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья, безопасного 

поведения; 

• оценки воздействия человека на природу, выполнения правил поведения в природе и 

участия в ее охране; 

• удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной информации о 
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родном крае, родной стране, нашей планете. 

 

Музыка 

Изучение музыки на ступени начального общего образования направлено на 

достижение 

следующих целей: 

• становление музыкальной культуры; 

• развитие интереса к музыке и музыкальным занятиям; музыкального слуха, 

певческого голоса, музыкальной памяти, образного и ассоциативного мышления, 

воображения; музыкального восприятия и творческих способностей в различных видах 

музыкальной деятельности; 

• освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

• овладение практическими умениями и навыками в музыкально-творческой 

деятельности: пении, слушании музыки, игре на музыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении и импровизации; 

• воспитание музыкального вкуса; нравственных и эстетических чувств: любви к 

человеку, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре 

разных стран мира; эмоционально-ценностного отношения к искусству. 

Введение в музыкальное искусство 

Представления о музыке. Образная природа музыкального искусства. Воплощение в 

музыке настроений, чувств, характера человека, его отношения к природе, к жизни. 

Музыка народная и профессиональная. Композитор - исполнитель - слушатель. 

Музыкальный фольклор народов России и мира, народные музыкальные традиции родного 

края, сочинения профессиональных композиторов. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация и развитие в музыке. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Основные средства музыкальной выразительности 

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

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

Представление о многообразии музыкальных жанров (песня, танец, марш и их 

разновидности; опера, балет, образцы симфонической музыки, мюзикл,) и форм (двух- и 

трехчастная, вариации, рондо). 

Овладение элементами нотной грамоты. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, 

смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: народных инструментов, духовой, 

симфонический. 

Музыкальное искусство в жизни страны 

Государственный музыкальный символ - Гимн России. 

Музыкальные традиции родного края. 

Важнейшие события музыкальной жизни: конкурсы и фестивали. Музыка в радио- и 

телепередачах. 

Опыт музыкально-творческой деятельности 

Развитие музыкального восприятия и овладение практическими умениями и навыками 

в музыкальной деятельности. 

Слушание музыки. Личностно-окрашенное эмоционально-образное общение с 

музыкой разной по характеру, содержанию, средствам музыкальной выразительности; 

накопление музыкально-слуховых представлений об интонационной природе музыки, 
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многообразии ее видов, жанров и форм. 

Приобретение индивидуального опыта постижения музыки выдающихся 

представителей отечественной и зарубежной музыкальной классики (М.И.Глинка, 

П.И.Чайковский, С.С.Прокофьев, 

Р.К.Щедрин, В.-А.Моцарт, Л. ван Бетховен, Э.Григ). 

Произведения современных композиторов для детей. 

Пение. Хоровое и сольное пение с сопровождением и без сопровождения, с 

ориентацией на нотную запись. Поиски исполнительских средств выразительности для 

воплощения музыкального образа в процессе исполнения произведения, вокальной 

импровизации. Освоение вокально-хоровых умений и навыков для воплощения музыкально-

исполнительского замысла и выражения своего отношения к музыкальному произведению. 

Инструментальное музицирование. Накопление опыта творческой деятельности в 

индивидуальном и коллективном музицировании на элементарных музыкальных 

инструментах в процессе исполнения произведений, сочинения ритмического 

аккомпанемента, импровизации. 

Музыкально-пластическое движение. Индивидуально-личностное выражение 

характера музыки и особенностей ее развития пластическими средствами в коллективной 

форме деятельности при создании композиций и импровизации, в том числе танцевальных. 

Драматизация музыкальных произведений. Участие в театрализованных формах 

игровой музыкально-творческой деятельности: инсценировка песен, танцев. 

Выражение образного содержания музыкального произведения средствами 

изобразительного искусства (в рисунке, декоративно-прикладном творчестве), в создании 

декораций и костюмов к инсценировкам. 

 

В результате изучения музыки выпускник начальной школы должен знать/понимать 

• слова и мелодию Гимна России; 

• смысл понятий: «композитор», «исполнитель», «слушатель»; 

• названия изученных жанров и форм музыки; 

• народные песни, музыкальные традиции родного края (праздники и обряды); 

• названия изученных произведений и их авторов; 

• наиболее популярные в России музыкальные инструменты; певческие голоса, виды 

оркестров и хоров; 

уметь 

• узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов; 

• определять на слух основные жанры музыки (песня, танец и марш); 

• определять и сравнивать характер, настроение и средства выразительности (мелодия, 

ритм, темп, тембр, динамика) в музыкальных произведениях (фрагментах); 

• передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкально-пластическом 

движении, игре на элементарных музыкальных инструментах; 

• исполнять вокальные произведения с сопровождением и без сопровождения; 

• исполнять несколько народных и композиторских песен (по выбору учащегося); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• восприятия художественных образцов народной, классической и современной 

музыки; 

• исполнения знакомых песен; 
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• участия в коллективном пении; 

• музицирования на элементарных музыкальных инструментах; 

• передачи музыкальных впечатлений пластическими, изобразительными средствами и 

др. 

 

Изобразительное искусство 

Изучение изобразительного искусства на ступени начального общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения 

изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру; 

- освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, 

декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в 

повседневном окружении ребенка; 

- овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной 

деятельности; 

- воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и 

эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее 

традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре. 

Эстетическое восприятие и основы изобразительного искусства 

Особенности художественного творчества: художник и зритель. Образное содержание 

искусства. Отражение в произведениях пластических искусств человеческих чувств и идей; 

отношения к природе, человеку и обществу. 

Виды и жанры изобразительных (пластических) искусств (общее представление), их 

связь с жизнью. 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в организации 

материального окружения человека (вторая природа), его повседневной жизни. 

Восприятие, эмоциональная оценка шедевров русского и мирового искусства. 

Представление о богатстве и разнообразии художественной культуры России и мира. 

Отражение патриотической темы в произведениях отечественных художников. 

Знакомство с отдельными произведениями выдающихся русских и зарубежных 

художников: В.М.Васнецов, И.Е.Репин, В.И.Суриков, В.А.Серов, А.К.Саврасов, 

И.И.Шишкин, И.И.Левитан, К.Ф.Юон, И.Э.Грабарь, А.А.Пластов, А.А.Дейнека, Рафаэль 

Санти, Леонардо да Винчи, Рембрандт ван Рейн, Ван Гог, К.Моне. Ознакомление с 

произведениями народных художественных промыслов в России (с учетом местных 

условий). 

Основы изобразительного языка: рисунок, цвет, композиция, пропорции. 

Взаимосвязи изобразительного искусства с музыкой, литературой, театром, кино. 

Ведущие художественные музеи России: Государственная Третьяковская галерея, 

Русский музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств имени А.С.Пушкина. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественноконструктивной деятельности. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, животные, 

человек). 
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Освоение основ рисунка, живописи, декоративно-прикладного искусства. Создание 

моделей предметов бытового окружения человека. Овладение навыками бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, аппликации, художественном изделии. 

Передача настроения в творческой работе (в живописи, графике, скульптуре, 

декоративно-прикладном искусстве) с помощью цвета, тона, композиции, пространства, 

линии, штриха, пятна, объема, материала, орнамента, конструирования. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллаж, граттаж, аппликация, бумажная пластика, 

гуашь, акварель, пастель, восковые мелки, тушь, карандаш, фломастеры, пластилин, глина, 

подручные и природные материалы. 

Выражение своего отношения к произведению изобразительного искусства в 

высказывании, рассказе, небольшом сочинении. Участие в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений изобразительного искусства. 

В результате изучения изобразительного искусства выпускник начальной школы 

должен знать/понимать 

• основные жанры и виды произведений изобразительного ис-кусства; 

• известные центры народных художественных ремесел России; 

• ведущие художественные музеи России; 

уметь 

• различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

• узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 

художников, называть их авторов; 

• сравнивать различные виды и жанры изобразительного искусства (графики, 

живописи, декоративно-прикладного искусства); 

• использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, акварель, 

бумага); 

• применять основные средства художественной выразительности в рисунке и 

живописи (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных и конструктивных работах, 

иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• самостоятельной творческой деятельности: 

• обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

• оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении 

выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др. 

 

Технология (трудовое обучение) 

Изучение технологии на ступени начального общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

• овладение начальными трудовыми умениями и навыками, опытом практической 

деятельности по созданию объектов труда, полезных для человека и общества; способами 

планирования и организации трудовой деятельности, объективной оценки своей работы; 

умениями использовать компьютерную технику для работы с информацией в учебной 

деятельности и повседневной жизни; 

• развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения, 
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технического и логического мышления, глазомера; 

• освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в преобразовании 

окружающего мира; формирование первоначальных представлений о мире профессий; 

• воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда; 

интереса к информационной и коммуникационной деятельности; практическое применение 

правил сотрудничества в коллективной деятельности. 

Общетрудовые знания, умения и способы деятельности 

Трудовая деятельность в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда 

человека. Влияние технологической деятельности человека на окружающую среду и 

здоровье (общее представление). 

Содержание труда людей ближайшего окружения (профессии). Ручной, 

механизированный и автоматизированный труд. 

Процесс труда: планирование, организация рабочего места, распределение рабочего 

времени, выполнение последовательности операций, контроль за ходом и результатами 

деятельности. Осуществление сотрудничества при коллективной работе. Соблюдение 

безопасных приемов труда при работе с различными инструментами, материалами, бытовой 

техникой. 

Создание моделей несложных объектов (первоначальные умения проектной 

деятельности). 

Технология изготовления изделий из различных материалов (опыт практической 

деятельности) 

Многообразие материалов и область их применения. Природные и искусственные 

материалы (называние, сравнение свойств, использование). Выбор материалов по их 

свойствам. Подготовка материалов к работе. Бережное использование и экономное 

расходование материалов. 

Поиск, преобразование, хранение и применение информации для решения технических 

и технологических задач. Определение формы, размеров, последовательности изготовления 

изделий по рисункам, схемам, эскизам, чертежам. Разметка деталей по шаблонам и с 

применением разметочных инструментов. Использование измерений для решения 

практических задач. 

Изготовление плоскостных и объемных изделий, декоративных композиций из 

различных материалов по образцам, рисункам, эскизам, чертежам. Овладение основными 

приемами обработки бумаги, картона, природных, пластичных, текстильных материалов, 

фольги, проволоки. Овладение основными способами соединения деталей изделия. 

Последовательность и краткая характеристика операций. Декоративное оформление и 

отделка изделий. Создание изделий и декоративных композиций по собственному замыслу. 

Сборка моделей и макетов несложных объектов из деталей конструктора по образцу, 

рисунку, схеме; создание моделей по собственному замыслу. Проверка модели в действии. 

Демонтаж изделий. 

Домашний труд 

Мелкий ремонт одежды. Декоративное оформление предметов быта и жилища. 

Несложный ремонт книг. 

Ознакомление с видами бытовой техники. Соблюдение безопасных приемов труда при 

использовании бытовой техники. Экономное расходование электроэнергии. 

Практика работы на компьютере (использования информационных технологий) 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 



32 
 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 

использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при 

работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Вывод текста на принтер. 

Создание небольшого текста по интересной детям тематике с использованием 

изображений на экране компьютера. 

В результате изучения технологии выпускник начальной школы должен 

знать/понимать 

• роль трудовой деятельности в жизни человека; 

• распространенные виды профессий (с учетом региональных особенностей); 

• влияние технологической деятельности человека на окружающую среду и здоровье; 

• область применения и назначение инструментов, различных машин, технических 

устройств (в том числе компьютеров); 

• основные источники информации; 

• назначение основных устройств компьютера; 

• правила безопасного поведения и гигиены при работе инструментами, бытовой 

техникой (в том числе с компьютером); 

уметь 

• выполнять инструкции при решении учебных задач; 

• осуществлять организацию и планирование собственной трудовой деятельности, 

контроль за ее ходом и результатами; 

• получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя рисунки, 

схемы, эскизы, чертежи (на бумажных и электронных носителях); 

• изготавливать изделия из доступных материалов по образцу, рисунку, сборной схеме, 

эскизу, чертежу; выбирать материалы с учетом свойств по внешним признакам; 

• соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и сборке 

изделия; 

• создавать модели несложных объектов из деталей конструктора и различных 

материалов; 

• осуществлять декоративное оформление и отделку изделий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• выполнения домашнего труда (самообслуживание, мелкий ремонт одежды и 

предметов быта и др.); 

• соблюдения правил личной гигиены и безопасных приемов работы с материалами, 

инструментами, бытовой техникой; средствами информационных и коммуникационных 

технологий; 

• создания различных изделий из доступных материалов по собственному замыслу; 

• осуществления сотрудничества в процессе совместной работы; 

• решения учебных и практических задач с применением возможностей компьютера; 

• поиска информации с использованием простейших запросов; 

• изменения и создания простых информационных объектов на компьютере. 
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Физическая культура 

Изучение физической культуры на ступени начального общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

• укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию и 

всесторонней физической подготовленности учащихся; 

• развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, формирование опыта 

двигательной деятельности; 

• овладение общеразвивающими и коррегирующими физическими упражнениями, 

умением их использовать в режиме учебного дня, активного отдыха и досуга; 

• воспитание познавательной активности, интереса и инициативы на занятиях 

физическими упражнениями, культуры общения в учебной и игровой деятельности. 

Укрепление здоровья и личная гигиена 

Оздоровительные (гигиенические и закаливающие) процедуры (комплексы). Утренняя 

гимнастика и физкультпаузы. Общеразвивающие и коррегирующие упражнения. Способы 

формирования правильной осанки, рационального дыхания при выполнении физических 

упражнений. 

Измерение индивидуальных показателей: физического развития (длины и массы тела), 

физической подготовленности (гибкости, силы, быстроты). Определение частоты дыхания 

и сердечных сокращений в процессе занятия физическими упражнениями. 

Правила и нормы поведения на уроках физической культуры, способы взаимодействия 

во время подвижных игр и состязаний. 

Способы двигательной деятельности 

Разнообразные способы ходьбы, бега, прыжков, метания, лазания, ползания, 

перелезания, использование их в различных условиях, преодолении естественных и 

искусственных препятствий. 

Простейшие упражнения на гимнастических снарядах: висы, стойки, упоры, наскоки и 

соскоки. Стилизованные (образные) способы передвижения. Опорные прыжки. Прыжки 

через гимнастическую скакалку (в различных вариантах). Элементы ритмической 

гимнастики и танцев. 

Простейшие акробатические упражнения: стойки, подскоки, перекаты, равновесия, 

упоры, повороты и перевороты, кувырки. Плавательные упражнения начального этапа 

обучения. Простейшие способы передвижения на лыжах. 

Физические упражнения с предметами и без предметов для развития основных 

физических качеств (ловкости, быстроты, координации, гибкости, силы, выносливости). 

Сюжетно-ролевые подвижные игры и эстафеты (в том числе с элементами спортивных игр). 

В результате изучения физической культуры выпускник начальной школыдолжен 

знать/понимать 

• роль и значение регулярных занятий физическими упражнениями для

 укрепления 

здоровья человека; 

• правила и последовательность выполнения упражнений утренней гимнастики, 

физкультпауз (физкультминуток), простейших комплексов для развития

 физических 

качеств и формирования правильной осанки; 

• правила поведения на занятиях физической культуры; 

уметь 
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• передвигаться различными способами (ходьба, бег, прыжки) в различных условиях; 

• выполнять простейшие акробатические и гимнастические упражнения; 

• выполнять комплексы утренней зарядки и дыхательной гимнастики, упражнения для 

профилактики нарушений зрения и формирования правильной осанки; 

• осуществлять индивидуальные и групповые действия в подвижных играх; 

• выполнять общеразвивающие упражнения (с предметами и без предметов) для 

развития основных физических качеств (силы, быстроты, гибкости, ловкости, координации и 

выносливости); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• выполнения ежедневной утренней гимнастики, корригирующих упражнений и 

закаливающих процедур; 

• преодоления безопасными способами естественных и искусственных препятствий; 

• соблюдения правил и норм поведения в индивидуальной и коллективной 

двигательной деятельности; 

• наблюдения за собственным физическим развитием и физической 

подготовленностью; 

• самостоятельной организации активного отдыха и досуга. 

 

Основы религиозных культур и светской этики. 

По выбору родителей (законных представителей) в курсе ОРКСЭ изучается модуль 

основы светской этики. 

В результате изучения ОРКСЭ выпускник начальной школы должен знать/понимать 

• готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

• знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

• понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

• формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

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

• первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

• становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

• осознание ценности человеческой жизни. 

  Содержание обучения и требования к планируемым результатам конкретизируются в 

рабочих программах учителей по УМК «Школа России». 
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1.3. Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического 

развития планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

 

 Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных. 

 Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо 

при завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может быть 

индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых 

результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

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

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с 

ЗПР; 

• привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных 

для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий); 

• присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся 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) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; 

• при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, 

четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

• при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

• увеличение времени на выполнение заданий; 

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

поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 

• недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 



36 
 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АООП НОО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ЗПР 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 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 с ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки. 

 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы  выступает наличие положительной 

динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения 

образовательных достижений и преодоления отклонений развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими 

характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, 

наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых 

результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в 

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

результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

целесообразно использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и финишную 

диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При использовании 

данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных 

показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной 

динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) 

обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов овладения программой 

коррекционной работы. Данные экспресс-диагностики выступают в качестве 

ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации 

разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее определенных 

корректив. 

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 

учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного образования), 
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выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми 

результатами освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 

диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных 

потребностей. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру 

оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа 

экспертов объединяет всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, 

воспитывает и тесно контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы 

является выработка общей оценки достижений обучающегося в сфере социальной 

(жизненной) компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. 

Основой оценки продвижения ребенка в социальной (жизненной) компетенции служит 

анализ изменений его поведения в повседневной жизни - в школе и дома. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 

программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по 

интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) 

степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не 

только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое 

обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в 

организацию и содержание программы коррекционной работы. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 

В образовательном учреждении приняты системы оценивания учебных действий по 

предметам учебного плана для обучающихся - безотметочное обучение и 5-бальная система. 

Содержательный контроль и оценка предметных результатов обучающихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предметов 

(русский язык, литература, математика, ознакомление с окружающим миром и развитию 

речи) ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются стартовые (входной 

контроль) и итоговые проверочные работы по математике и русскому языку, текущие 

проверочные работы по математике и русскому языку, тестовые диагностические работы, 

устный опрос, «Портфолио» ученика. 

Критерии оценивания и нормы оценки знаний, умений и навыков прописываются в 

рабочих программах учителей. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

     2.1. Программы отдельных учебных предметов, курсов 
 

Для работы по реализации Программы в конкретном классе по каждому учебному 

предмету учителем разрабатывается Рабочая программа, которая формируется с учетом 

федерального компонента государственного образовательного стандарта и 

соответствующего ей учебно-методического комплекта. 

Порядок разработки, требования к структуре, содержанию и оформлению, процедуре 

утверждения рабочих программ устанавливает «Положение о рабочей программе учителя». 

Полное изложение рабочих программ учебных предметов, предусмотренных к 

изучению на уровне начального общего образования, прилагается к Программе, согласно 

Учебному плану на учебный год. 

Программы максимально адаптированы к условиям школы и возможностям 

обучающихся, учитывают особенности познавательной деятельности обучающихся с 

задержкой психического развития. Они направлены на разностороннее развитие личности 

учащихся, способствуют их умственному развитию, обеспечивают гражданское, 

нравственное, трудовое, эстетическое и физическое воспитание. Программы содержат 

материал, помогающий учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и 

умений, трудовых навыков, который необходим им для социальной адаптации. В них 

конкретизированы пути и средства исправления недостатков общего, речевого, физического 

развития и нравственного воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья в 

процессе овладения каждым учебным предметом, а также в процессе трудового обучения. 

  При составлении рабочих программ педагоги учитывают психологические и 

возрастные особенности младших школьников, различные учебные возможности детей с 

ЗПР. В этой связи и для достижения личностных результатов в ходе учебного процесса 

используются разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, 

загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими 

повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход детей от игровой 

деятельности к учебной. 
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    2.2. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся начального общего образования 
 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся (далее Программа) 

направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие 

способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном 

конкурентном мире. Данная программа позволяет выстроить совокупную деятельность 

школы, которая реализуется: в процессе обучения и воспитательной работе. 

Цель программы: создать социально-педагогические условия для воспитания, развития 

и становления личности школьника способного сознательно выстраивать отношение к себе, 

своей семье, обществу, государству, Отечеству, миру в целом на основе принятых 

моральных норм и нравственных идеалов. 

Задачи: 

- Формирование способности к непрерывному образованию, самовоспитанию и 

универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше». 

- Создание общешкольной атмосферы любви, взаимопонимания и взаимопомощи. 

- Развитие активного культурного сознания и нравственного поведения детей. 

- Формирование личности, уважающей историю своего народа, способную к 

толерантному 

взаимодействию с окружающей действительностью. 

- Ориентирование семьи на духовно-нравственное воспитание детей, укрепление 

авторитета семьи. 

Программа реализуется школой в постоянном взаимодействии и тесном 

сотрудничестве с семьями учащихся, с другими  социальными партнерами школы: 

- учреждениями дополнительного образования  

- учреждения культуры   

  

2.2.1. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми 

являются следующие ценности: 

• патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 

• социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 

достоинство); 

•  гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, 

свобода совести и вероисповедания); 

• семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших 

и младших, забота о продолжении рода); 

• труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 
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• наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

• традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий 

принимаются школьниками в виде системных культурологических представлений о 

религиозных идеалах; 

• искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

• природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

• человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество). 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной 

ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной 

реализации этих ценностей на практике. 

 

2.2.2. Содержание Программы духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся 

Реализация Программы предполагает создание социально открытого пространства, в 

котором данные ценности будут реализовываться в практической жизнедеятельности: 

- в содержании и построении уроков; 

- в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеклассной деятельности, в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

- в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся; 

- в личном примере ученикам. 

Уклад школьной жизни является педагогически целесообразной формой приведения в 

соответствие разнообразных видов (учебной, семейной, общественно - полезной, трудовой, 

эстетической, социально-коммуникативной, творческой и др.) и уровней (урочной, 

внеурочной, внешкольной, семейной, общественно полезной) деятельности ребенка с 

моральными нормами, нравственными установками, национальными духовными 

традициями. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе следующих принципов. 

• нравственного примера педагога - нравственность учителя, моральные нормы, 

которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его 

отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

• социально-педагогического партнерства - целесообразные партнерские отношения с 

другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями и 

традиционными российскими религиозными объединениями, учреждениями 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ; 

• индивидуально-личностного развития - педагогическая поддержка самоопределения 

личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, 

умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации; 

• интегративности программ духовно-нравственного воспитания - интеграция духовно-

нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности обучающихся: 
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урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 

• социальной востребованности воспитания - соединение духовно-нравственного 

развития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые 

необходимо решать на основе морального выбора. 

Программа реализуется в рамках урочной и воспитательной деятельности. 

 

2.2.3. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по реализации 

Программы 

Решающее значение для организации нравственного уклада жизни школьника имеет 

взаимодействие школы, семьи и внешкольными учреждениями местного социума.  

Педагогическая культура родителей - один из самых действенных факторов духовно-

нравственного развития, воспитания школьников. Уклад семейной жизни представляет 

собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни обучающихся. В силу 

этого повышение педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как одно 

из важнейших направлений воспитания и социализации школьников. 

Основными задачами в работе с родителями являются: 

- развитие у родителей способности оказывать поддержку; 

- развитие конструктивных способов взаимодействия; 

- поиск новых конструктивных способов разрешения конфликтных ситуаций; 

- увеличение взаимной открытости; 

- улучшение понимания родителями собственного ребенка, особенностей и 

закономерностей его развития. 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

школьного возраста первого и второго уровней основывается на следующих принципах: 

- совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательного 

учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке 

содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

- содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

- опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Для этого используются различные формы взаимодействия семьи и школы: 

- родительские собрания и конференции; 

- индивидуальные консультации; 

- родительский лекторий; 

- информационные уголки для семьи и родителей (выставки, классные уголки для 

родителей, доска объявлений) и информация на сайте школы. 
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2.2.4. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Планируемые результаты: 

- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно - историческому наследию, 

- государственной символике, законам Российской Федерации, русскому и родному 

языку, народным традициям, старшему поколению; 

- элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее 

значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии 

своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

- первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

- опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

- начальные представления о правах и обязанностях чело века, гражданина, семьянина, 

товарища. 

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

Планируемые результаты: 

- начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, 

в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

- нравственно - этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

- уважительное отношение к традиционным религиям; 

- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации;  

- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

- знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

Планируемые результаты: 

- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

- ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

- элементарные представления о различных профессиях; 

- первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 
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- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

- первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

- потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

- мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

 

Критерии эффективности функционирования Программы 

Важнейшим показателем эффективности функционирования Программы является 

нравственное развитие ребенка. 

Объективная оценка определяется социологическими и психолого-педагогическими 

исследованиями (наблюдение, анкетирование, тестирование обучающихся, родителей). 

Наиболее информативными методами диагностики являются: беседа, наблюдение, 

тестирование, анкетирование, социометрия, ранжирование, недописанный тезис, 

рисуночный тест, ситуация выбора. 
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   2.3. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни на ступени начального общего образования 
 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих становление экологического 

сознания, сохранение и укрепление физического, психического и социального здоровья как 

одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Цель программы - создание благоприятных условий, обеспечивающих формирование 

основ экологической грамотности и экологического сознания, возможность сохранения 

здоровья, формирования мотивации к активному и здоровому образу жизни (ЗОЖ). 

Данная программа направлена на решение следующих задач: 

- формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

- формирование установок на использование здорового питания; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их

 возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом; 

- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей

 (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания); 

- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены; 

- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, 

выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных 

особенностей; 

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Результаты реализации программы формирования экологической культуры, здорового 
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и безопасного образа жизни на ступени начального общего образования. 

Учащиеся должны научиться: 

• описывать простейшие экологические причинно-следственные связи в окружающем 

мире, анализировать их, объяснять; 

• называть экологические проблемы в жизни природы и человека; опасности для 

окружающей среды и здоровья человека; способы их предотвращения; правила экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; правила научной организации 

учебного труда; 

• объяснять смысл закона экологии «Всё связано со всем»; связи здоровья природы со 

здоровьем человека, его умением учиться и экологической грамотностью; как следует 

заботиться о здоровье человека и здоровье природы: правила сохранения зрения, слуха, 

обоняния; роль здорового питания и двигательной активности для хорошего самочувствия и 

успешного учебного труда; опасность для здоровья и учебы снижения двигательной 

активности, курения, алкоголя, наркотиков, инфекционных заболеваний; 

• приводить примеры связей здоровья человека и здоровья природы, здоровья природы 

и поведения человека, разнообразия окружающего мира - природного, мира людей, 

рукотворного мира; цепочек экологических связей; экологически предосторожного 

поведения в окружающей среде; 

• основам здоровьесберегающей учебной культуре; 

• здоровьесозидающему режиму дня, двигательной активности, здоровому

 питанию; 

• противостоянию вредным привычкам; 

• необходимости экономия в быту, предвидения последствий своего поведения для 

природы и человека; следования законам природы; 

• формулировать своими словами, что такое «экологическая культура», «биологическое 

разнообразие»; «экология», «здоровый образ жизни», «безопасность»; 

• разыгрывать экологические проблемные ситуации с обращением за помощью к врачу, 

специалистам, взрослому; 

• планировать и организовывать экологически направленную деятельность в 

окружающей среде по образцу (инструкции); планировать безопасное поведение в 

экстремальных (чрезвычайных) ситуациях, типичных для места проживания; 

• рефлексировать результаты своих действий для здоровья человека, состояния 

окружающей среды (как получилось сделать, что и как следует исправить); 

• оценивать результаты по заранее определенному критерию; 

• делать выводы о том, в чем причины экологических проблем; какие качества в себе 

надо 

воспитывать, чтобы сохранить здоровье свое, окружающих людей, природы; 

• рассуждать о взаимосвязях здоровья человека и здоровья природы, если..., то...; о 

правилах экологически безопасного поведения в окружающей среде, индивидуальных 

особенностях здоровьесберегающего поведения в ситуациях учебы, общения, повседневной 

жизни; 

• высказывать свое отношение к проблемам в области экологии, здоровья и 

безопасности; 

• организовывать здоровьесберегающие условия учебы и общения, выбирать 

адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

• самостоятельно выполнять домашние задания с использованием индивидуально-
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эффективных, здоровьесберегающих приемов. 

  

Направления реализации программы: 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся: 

все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся, что 

подтверждается актом принятия школы к новому учебному году. 

 

2. Использование возможностей УМК в образовательном процессе. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью предметов 

УМК «Школа России». Система учебников формирует установку школьников на 

экологически грамотное поведение, безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью 

предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на 

обсуждение с детьми экологических проблем, проблем, связанных с безопасностью жизни, 

укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным 

отдыхом. 

 При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся пишут изложения и 

сочинения «Мой режим дня», «Цветы на наших окнах», обсуждают соблюдение правил 

перехода улицы, активного отдыха летом и зимой. Формированию бережного отношения к 

материальным и духовным ценностям России и мира способствуют разделы, темы 

учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с 

вопросами для последующего обсуждения. 

В курсе «Английский язык» в учебниках “English 2—4” содержится достаточное 

количество информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на 

природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 

разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению 

режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и 

питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 

 

3. Рациональная организация учебной и внеклассной деятельности 

обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива 

над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеклассной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). В школе соблюдаются требования к 

использованию ИКТ. 
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Планируемые личностные результаты в зависимости от видов и форм внеклассной деятельности 

 № Внеклассная 
деятельность 

Планируемые результаты (личностные) 

У обучающихся будут 

сформированы: 

Обучающиеся получат 

возможность для формирования: 
1. Тематические беседы и 

классные часы, 

оформление классных 

уголков по экологии, 

БДД и ЗОЖ, проверка 

сохранности кабинетов 

«Наш маленький дом» 

Понятие о правильном режиме 

дня и отдыха; 

Представления об основных 

компонентах культуры здоровья и 

экологической культуры. 

2. Встречи,  листок 

здоровья, стенгазеты 

Понятие о ценности своего 

здоровья и здоровья своей семьи 

Представления о влиянии 

позитивных и негативных эмоций 

на здоровье; 

3. Походы, «Весёлые 

старты», «Путешествие в 

страну здоровья», 

учебная эвакуация, 

беседы с педагогом-

психологом. 

Понятие о полезности занятий 

физкультурой и спортом, 

здоровое соперничество на 

соревнованиях; 

Представления о негативных 

факторах риска здоровью; 

4. Школьная спартакиада, 

экскурсии, поездки. 

Понятие о гиподинамии и об её 

преодолении, о влиянии 

компьютера на здоровье и зрение; 

Анализировать свою занятость во 

внеурочное время и 

корректировать нагрузку при 

помощи взрослых и родителей 

5. Учебная эвакуация, 

беседы, 

оздоровительный лагерь, 

дежурство по классу; 

Навыки действий 

при пожаре и 

чрезвычайной 

ситуации, навыки 

позитивного 

коммуникативного 

обучения 

 

 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепления здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

- рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (неделя здоровья, 

соревнования, олимпиады, походы и т. п.). 

Организация физкультурно-спортивной работы реализуется через такие формы 

работы, как уроки, массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия, спортивные 

соревнования; предполагает охват учащихся различными видами деятельности через 

включение их в занятия подвижными играми, баскетболом, волейболом, беговыми 

упражнениями, прыжками, метанием мяча. 
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Планируемые личностные результаты в ходе физкультурно-оздоровительной 

деятельности 

 
 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

(виды и формы работы) 

У обучающихся будут сформированы: 

1. Урок-беседа, рассказ, групповая работа. 

Дополнительные образовательные программы 

Начальные представления о позитивных 

факторах, влияющих на здоровье человека; 
2. Обучение составлению режима дня, беседы о 

гигиене, праздники в классе, День Здоровья. 

Потребность в выполнении режима дня и 

правил гигиены; 
3. Беседы медработников, презентации на 

уроках, беседы по ПДД, викторина 

«Светофорик». 

Элементарные представления о вредных 

привычках и факторах, влияющих на 

здоровье; 
4. Учебная эвакуация, беседы, работа с 

родителями, консультации психолога. 

Потребность ребёнка безбоязненно 

обращаться к учителю по вопросам 

состояния здоровья. 

 

 5. Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Просветительская работа с родителями направлена на повышение уровня знаний 

родителей по проблемам охраны окружающей среды, охраны и укрепления здоровья детей. 

Конкретные виды и формы работы с родителями, обеспечивающие личностные планируемые 

результаты по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся на ступени начального общего образования, выбирает классный 

руководитель и фиксирует это в плане воспитательной работы класса.   

 

Организация работы по формированию экологически сообразного поведения 

реализуется через урочную и внеклассную деятельность: урок-экскурсия, урок-путешествие, 

викторины, экологические праздники, прогулки. Виды деятельности:  беседы, решение 

экологических задач, моделирование экологических ситуаций, проектная деятельность. 

Модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа жизни 

и профилактике психоактивных веществ на уроках реализуется через проведение 

физкультминуток, соблюдение режима труда и отдыха, применение здоровьесберегающих 

технологий, соблюдение санитарно-гигиенический требований и норм.  

Во внеклассной работе организуются подвижные игры во время перемен, дни здоровья, 

тематические беседы, выпуск газет, организация встреч с медицинским работником, беседы 

с родителями о соблюдении режима дня школьников. 

Организационная модель по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма реализуется через   беседы, праздники, конкурс «Безопасное колесо», 

оформление информационных стендов, выпуск стенгазет, проведение конкурсов рисунков и 

др. 

Успех экологического воспитания и образования зависит от использования 

разнообразных форм работы, их разумного сочетания. 

Первое важнейшее условие - экологическое воспитание учащихся  проводится в 

системе, с использованием местного краеведческого материала, с учетом преемственности, 

постепенного усложнения и углубления отдельных элементов. 

Второе непременное условие - активное вовлечение младших школьников в посильные 

для них практические дела по охране местных природных ресурсов: озеленение школы, уход 

за цветниками, охрана и подкормка птиц, охрана уникальных растений и т.д. 

Работа по экологическому образованию ведется на уроках, когда на доступном 
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учащимся уровне рассматриваются связи между живой и неживой природой, между 

различными компонентами живой природы, между природой и человеком.   

 -предметы эстетического цикла (литература, ИЗО, музыка и пение) и трудовая 

подготовка способствуют развитию ценностных ориентаций, оценочных суждений, 

общению с природой и грамотному поведению в ней, способствуют развитию эстетических и 

нравственных отношений, творческой активности и проявления определенного отношения к 

окружающей природной среде. 

- на уроках русского языка работу по формированию экокультуры проводят на основе 

специально подобранных текстов природоведческого характера. 

 В Программе экологического воспитания выделяются следующие направления работы: 

- познавательное (дидактические игры, беседы, викторины); 

- познавательно-развлекательное (праздники, утренники, устные журналы, 

экологические игры, игры-путешествия). 

- практическое (посадка деревьев и кустарников, озеленение пришкольной территории, 

выращивание рассады цветов, подкормка птиц) 

- исследовательское (экскурсии, наблюдения, опыты). 

В работе используются различные формы: 

- конкурсные (выставки плакатов, рисунков, проведение экологических олимпиад и 

др.); 

- игровые (подвижные игры, ролевые игры, игры-драматизации и др.); 

- познавательные  (уроки-лекции, уроки-семинары, «круглые столы», экскурсии,

 походы и 

др.); 

- продуктивные (практические) (посадка цветов, деревьев, озеленение школьных

 кабинетов 

и др.). 

 Ожидаемые результаты по экологическому воспитанию: 

1. Вовлечённость в деятельность экологического содержания. 

2. Проявление активности, инициативы, творчества в организации и проведении 

экологических мероприятий. 

3. Овладение разнообразными формами и методами поиска знаний, практическими 

умениями, в том числе исследовательскими. 

4. Обогащение знаниями о природных богатствах родного края, его экологических 

проблемах и способах их решения. 

5. Проявление экологической культуры, выражающейся в переводе знаний в норму 

поступка. 

 

Формирование экологической культуры у младших школьников на этапе обучения в 

начальной школе будет характеризоваться следующими показателями: 

- повышение уровня информированности; 

- повышение интереса к природе родного края; 

- потребность выразить свой интерес в творческих работах; 

- соблюдение правил поведения в окружающей среде; 

- выражена потребность в заботе о тех или иных представителях животного и 

растительного мира; 

- ребенок способен самостоятельно выбирать объекты своей экологической 
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деятельности; 

- доброта, отзывчивость и внимание к окружающим (людям, природе) сопровождается 

готовностью ребенка оказать помощь нуждающимся в ней. 

  

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения по реализации Программы. 

Критериями эффективности реализации программы на ступени начального общего 

образования является овладение обучающимися умениями: 

- следовать социальным установкам экологически культурного, здоровьесберегающего, 

безопасного поведения (в отношении к природе и людям), самостоятельно планировать его; 

- сравнивать свое поведение с образцом, обращаться за помощью к взрослым, 

принимать её; 

- оценивать соответствие мотива и результата поведения с позиции экологической 

культуры, взаимосвязи здоровья человека и здоровья природы. 

 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся. 

Отслеживание достижений планируемых результатов в части экологической 

грамотности, здорового и безопасного образа жизни у обучающихся осуществляется 

педагогами и классными руководителями в форме педагогического наблюдения, 

анкетирования, опроса, тестирования. 
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2.4. Программа коррекционной работы 
 

             2.4.1. Пояснительная записка 

Система специального обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает следующие коррекционные формы работы: индивидуальные и групповые  

коррекционные занятия с учащимися, занятия с логопедом,  уроки, входящие в 

коррекционную область учебного плана школы. 

В целях более успешного продвижения в общем развитии, преодолении некоторых 

специфических трудностей и недостатков у отдельных обучающихся, коррекции недостатков 

их психического развития, а также ликвидации имеющихся или предупреждения возможных 

пробелов в знаниях проводятся обязательные индивидуальные и групповые коррекционные 

занятия. Занятия ведутся индивидуально или маленькими группами, укомплектованными на 

основе сходства коррегируемых недостатков во внеурочное время с 1 по 4 классы. 

Содержание этих занятий определяется школой и зависит от особенностей учащихся, 

запроса родителей и возможностей школы. 

Цель занятий - индивидуальная коррекция пробелов общего развития учащихся, их 

предшествующего обучения, направленная подготовка к усвоению ими учебного материала. 

Коррекционные (индивидуальные и групповые) часы проводятся учителями  учителями 

начальной школы. 

На коррекционные занятия отводится 3 – 5  часов в неделю вне сетки учебного 

расписания (они не входят в часы максимальной нагрузки учащихся). Продолжительность 

обязательных коррекционных занятий с одним учеником не превышает 20-30 минут.  При 

проведении коррекционных занятий учителя учитывают: 

• интерес ребенка к учению; 

• состояние психических процессов (внимания, памяти, мышления, речи); 

• работоспособность; 

• усидчивость; 

• темп работы; 

• умение самостоятельно преодолевать затруднения в решении поставленных задач; 

• принимать помощь учителя. 

Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал, к индивидуальным 

занятиям не привлекаются. 

Логопедическая коррекция у учащихся является одной из важных задач, т.к. речевые 

расстройства у детей с задержкой психических процессов, характеризуются стойкостью и 

требуют длительного коррекционного воздействия. Занятия логопедом планируются как 

групповые, так и индивидуальные. 

 Организация учебно-воспитательного процесса в школе, где обучаются дети с ЗПР 

различного характера, эффективна при реализации следующих принципов: 

- единства диагностики и коррекции; 

- коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса; 

- индивидуализация обучения; 

- комплексного воздействия на развитие познавательной сферы и эмоционально-

волевых качеств личности, сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

 Вся проводимая коррекционная работа в школе направлена на развитие ученика. На 

занятиях используются различные виды практической деятельности: действия с 

реальными предметами, счетным материалом, используются условно-графические схемы 
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и графики, что дает возможность для широкой подготовки учащихся к решению разного 

типа задач: формирование пространственных представлений, умение сравнивать и 

обобщать предметы явления, анализировать слова и предложения, различные структуры; 

осмысление учебных и художественных текстов; развитие навыков планирования 

собственной деятельности, контроля и словесного отчета. Формируются с помощью 

предметно-практической деятельности понятия, которые будут иметь в своей основе 

четкие и яркие образы реальных предметов, представленных в разнообразных связях друг 

с другом (отношениях общности, последовательности, зависимости и д.р.) 

 В школе создано ШМО педагогов, работающих по адаптированной образовательной 

программе, с целью изучения личности, выявления возможностей ребенка и выработки 

форм и методов организации образовательного процесса. 

В основе продвижения обучающихся с ЗПР в общем развитии, в усвоении ими 

знаний, умений, формировании навыков лежит дифференциация учащихся с учетом их 

психофизических особенностей и возможностей овладения учебным материалом. 

 На уроках используется ситуация успеха, что позволяет выработать у ребёнка 

положительное эмоциональное отношение к процессу обучения. 

 

              2.4.2. Цели и задачи Программы коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы (далее Программа), направлена на создание 

системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы начального общего образования, 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 

социальную адаптацию. 

Цель программы: оказание помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования, коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию.  

Задачи программы: 

1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья. 

2. Определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности. 

3. Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении. 

4. Осуществление педагогической и психологической помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

5. Разработка и реализация индивидуальных и групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением физического развития. 

6. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с граниченными 

возможностями здоровья; 

7. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

психологическим, социальным, правовым и другим вопросам. 
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              2.4.3. Принципы и направления работы 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

• соблюдение интересов ребёнка 

• системность 

• непрерывность 

• вариативность 

• рекомендательный характер оказания помощи. 

• преемственность  

Направления работы: 

1. диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения; 

2. коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков 

в физическом и психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных 

учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

3. консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; 

4. информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися 

(как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

  Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

- диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля: учителя, учителя-логопеда, врача-педиатра, врача- 

психиатра; 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся, испытывающих трудности в обучении и в общении; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка 

испытывающих трудности в обучении и в общении; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка испытывающего 

трудности в обучении и в общении, с ограниченными возможностями здоровья; 

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 
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особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы); 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

- индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

2.4.4. Механизм реализации Программы 

 

Механизм реализации: 

• Индивидуальный и дифференцированный подход; 

Ожидаемые результаты Программы: 

• Своевременное выявление обучающихся «группы риска», 

• Положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с детьми 

«группы риска» (повышение учебной мотивации, снижение уровня агрессивности, принятие 

социальных норм поведения гиперактивными детьми); 

• Снижение количества обучающихся «группы риска»; 

 

2.4.5. Требования к условиям реализации программы 

 

1. Психолого-педагогическое обеспечение 

• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 
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• обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

• обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно – 

гигиенических правил и норм); 

• обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятий. 

 

2.4.6. Обеспечение Программы.  

 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

коррекционно-развивающие программы, инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, учителя-логопеда,  социального педагога. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно¬развивающую среды школы.  

 

Кадровое обеспечение 

 Коррекционная работа осуществляется   педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

  

Информационное обеспечение 

Коррекционная работа учитывает принципы преемственности по отношению к уровням 

начального и основного общего образования. 

 

2.4.7. Содержание программы 

 

Коррекционная работа строится не как отдельные упражнения по совершенствованию 

каких-либо личностных качеств или норм поведения ребенка, а как целостная система мер, 

направленных на создание комфортности в обучении младших школьников. Данная система 

включает ряд основных этапов: диагностический, коррекционно-развивающий, 

консультативный, информационно - просветительский. 

 

Коррекционно-развивающее направление 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-

личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 
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Задачи 

(направления) 
деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия. 

Сроки Ответст- 

венные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 
детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Планы, 

программы 

Разработать рабочую программу по 

предмету. 

Разработать воспитательную 
программу работы с классом. 

Осуществление педагогического 

мониторинга достижений школьника. 

В 

течение 

года 

Учителя- 

предметники, 

классный 
руководитель 

Обеспечить 
социально-

психологическое и 

логопедическое 
сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

Проведение 
коррекционных занятий. 

Отслеживание Динамики развития 

ребенка 

 

Соц.педагог 
педагог- 

психолог 

учитель- 
логопед 

 

 

 
Профилактическая работа 

Создание 

условий для 
сохранения и 

укрепления 

здоровья 
обучающихся с 

ОВЗ, детей-

инвалидов 

 

Разработка рекомендаций для 

педагогов, учителя, и родителей по 
работе с детьми с ОВЗ. Внедрение 

здоровье-сберегающих технологий в 

образовательный процесс. 
Организация и проведение 

мероприятий, направленных  на 

сохранение, профилактику здоровья и 

формирование навыков здорового и 
безопасного образа жизни. 

В 

течение 
года 

Мед. 

работники 
Зам. 

директора по 

ВР 

 

 

 

Диагностическое направление 
Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 
Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые результаты Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответствен 

ные 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления группы 

«риска» 

Создание банка данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи.  

Наблюдение, 

логопедическое 

обследование; 
анкетирование 

родителей, беседы с 

педагогами 

 

Кл.рук-ль, 

 соц.педагог, 

учитель- 

логопед 
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Углубленная 

диагностика детей, 

детей - инвалидов 

Получение объективных 

сведений об обучающемся 
на основании диагнос-

тической информации 

специалистов разного 

профиля, создание 
диагностических 

"портретов" детей 

Диагностирование 

Заполнение 

диагностических 

документов 
специалистами 

(Речевой 

карты, протокола 

обследования) 

 

 соц.педагог 

учитель- 

логопед 

Социально-педагогическая диагностика 

Определить уровень 

организованности 

ребенка, 

особенности 

эмоционально- 

волевой и 

личностной сферы; 

уровень знаний по 

предметам 

Получение объективной 

информации об 

организованности ребенка, 

умении учиться, 

особенности личности, 

уровню знаний по 

предметам. Выявление 

нарушений в поведении 

(гиперактивность, замкну-

тость, обидчивость и т.д.) 

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики. 

 Кл.рук-ль 

  соц.педагог 

Консультативное направление 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; 

коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки Ответственные 

Консультирова-

ние педагогов 
Приёмы, 

упражнения и 

другие 

материалы.  

Индивидуальные, 
групповые, 
тематические 
консультации 

В 

течение 

года 

  Заместитель директора 
по УВР 

Руководитель ШМО по 

инклюзивному 

образованию 

Консультирова-

ние родителей 

 Разработка 

плана 

консультативной 
работы с 

родителями 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

В 

течение 

года 

 Классный руководитель  

 

Информационно — просветительская работа 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса 

 

Задачи (направления) 
деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки Ответственные 
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Информирование 

родителей (законных 

представителей) по    

вопросам развития, 

обучения и воспитания   

детей 

Родительские 

собрания 

Информационные 

мероприятия 

В 

течение 

года 

    

Классный 

руководитель 

Психолого-педагогическое 

просвещении 

педагогических работников   

Организация 

методических 

мероприятий 

Обучение на 

курсах 

Информационные 

мероприятия 

В 

течение 

года 

  Заместитель 

директора по УВР 

Руководитель 

ШМО по 

инклюзивному 

образованию   

 
Педагогическое изучение ребёнка 
 

Содержание работы Где и кем выполняется работа 

Обследование актуального уровня психического и речевого 

развития, определение зоны ближайщего развития. Внимание: 

устойчивость, переключаемость с одного вида деятельности на 

другой, объем, работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, структурное); понятийное 

(интуитивное, логическое); речевое, абстрактное, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, смешанная. Быстрота 

и прочность запоминания. Индивидуальные особенности. 

Моторика. Речь. 

Наблюдение за ребенком на 

занятиях и во внеурочное время 

(учитель). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью ребенка 

на 

занятиях и в свободное время. 

Изучение письменных работ 

(учитель). 

Учитель-логопед 
Семья ребенка. Состав семьи. Условия воспитания. Умение 
учиться. Организованность, выполнение требований 
педагогов, самоконтроль, самостоятельная работа. Трудности в 
овладении новым материалом. Мотивы учебной деятельности. 
Прилежание, отношение к отметке, похвале или порицанию 
учителя, воспитателя. Эмоционально-волевая сфера. 
Преобладание настроения ребенка. Наличие аффективных 
вспышек. Способность к волевому усилию, внушаемость, 
проявления негативизма. 
Особенности личности: интересы, потребности, идеалы, 
убеждения. Наличие чувства долга и ответственности. 
Соблюдение правил поведения в обществе, школе, дома. 
Взаимоотношения с коллективом: роль в коллективе, 
симпатии, дружба с детьми, отношение к младшим и старшим 
товарищам. Нарушения в поведении: замкнутость, 
гиперактивность, аутистические, проявления, обидчивость, 
эгоизм. Поведение. Уровень притязаний и самооценка. 

Посещение семьи ребенка 
(учитель). 
Наблюдения во время занятий. 
Изучение работ ученика 
(педагог). Анкетирование по 
выявлению школьных 
трудностей.   
Беседа с родителями и 
учителями- предметниками. 
(учитель-логопед). 
Анкета для родителей и 
учителей. Наблюдение за 
ребёнком в различных видах 
деятельности 

 

        Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

 наблюдения, беседы, 

• составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с 

учителями- предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их 

ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления 

коррекционной работы; 
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• контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 

• формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый 

учащийся чувствовал себя в школе комфортно; 

• организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее развитие. 

         

                 Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий: 

• формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

• обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

• побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью детей; 

• установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

• использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

• максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

• разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

• использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Учебный план 
 

3.1.1. Пояснительная записка  

к учебному плану МБОУ «ЕСОШ» для обучающихся   

по адаптированной основной общеобразовательной программе  

для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

на 2022 – 2025 учебные годы 
 

 

Учебный план с обучением по адаптированной образовательной программе для 

обучающихся с задержкой психического развития разработан на основе следующих 

документов: 

-  ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 - ФЗ от 29.12.2012 (ред. от 

27.06.2018.).; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утвержден приказом 

Минобрнауки РФ от 19.12.2014. № 1598); 

-  приказ Минобрнауки РФ № 15 от 20.09.2013. № 1082 «Об утверждении положения о 

психолого-медико-педагогической комиссии»; 

 - «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 2.4.2.3286-15 (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07. 2015. № 26; 

-  Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию. Протокол  от 

22 декабря  2015 г. № 4/15); 
 

ФГОС для обучающихся с ЗПР реализуются при организации обучения в 

общеобразовательных классах.  

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы (вариант 7.2) 

соответствуют ФГОС НОО, за исключением родного языка и литературного чтения на 

родном языке, поэтому увеличивается до 5 часов изучение русского языка. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, содержит курсы 

«Умелые руки» и «Ритмика», обеспечивающие удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР и необходимую коррекцию недостатков в психическом 

и/или физическом развитии. 

Коррекционная работа реализуется на уроках и в рамках внеурочной деятельности 

через учебные коррекционно-развивающие курсы: «Все обо всем», «Песочные фантазии», 

«Коррекция речевых нарушений» и «Развитие познавательных способностей». 

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными), направленными на коррекцию недостатков психофизического 
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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 коррекционные занятия отводится до 25 мин., на групповые 

занятия – до 40 минут. 

Обучение осуществляется в первую смену по пятидневной учебной неделе.  Обучение 

и воспитание происходит, как в ходе занятий / уроков, так и во время другой (внеурочной) 

деятельности обучающегося в течение учебного дня. 

Учебные занятия начинаются в 8 часов.   
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Индивидуальные учебные планы   

МБОУ «ЕСОШ» для обучающихся по адаптированной  

основной общеобразовательной программе   

для обучающихся с задержкой психического развития 

вариант 7.2  

в условиях 1 (Тронин Ярослав) и  

3 (Коротков Кирилл, Новоселов Сергей, Шуватов Виктор) классов  

на 2022 – 2023 учебный год 

  в условиях 

  1 класс 3 класс 

Предметные области Учебные предметы 

 

Количество 
часов в неделю 

 Обязательная часть   

Русский язык и литературное 

чтение  

Русский язык 5 4 

Литературное чтение 4 4 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) - 1 

Математика и информатика Математика  4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 

Искусство  Изобразительное искусство  1 1 

Музыка 1 1 

Технология  Технология  1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Коррекционно-

развивающие 

занятия 

 

Ритмика 

  

1 

Умелые руки  1 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

при 5-дневной учебной неделе 

21 23 

 

Внеурочная деятельность 

Коррекционно-развивающие занятия 

5 часов 

Всё обо всём 3 3 

Коррекция речевых нарушений 1 1 

Песочные фантазии 1 1 

Другие направления внеурочной 

деятельности 

Спортивно-оздоровительное 1 1 

Духовно-нравственное  1 1 

Социальное  0,5 0,5 

Общекультурное  0,5 0,5 

 

Формы промежуточной аттестации 

Предметные 

области 

Учебные предметы   Формы промежуточной аттестации 

  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием  

 

Литературное чтение Проверка читательских умений 

Математика Математика  Итоговая контрольная работа 
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3.1.3. План внеурочной деятельности 

 
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 

классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

 

Цель внеурочной деятельности:  

- Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, 

творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и 

правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, 

способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив.  

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить 

еще целый ряд очень важных задач:  

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

- улучшить условия для развития ребенка;  

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

 
Модель организации внеурочной деятельности школы — 

оптимизационная, в ее реализации принимают участие все педагогические 

работники учреждения (учителя, социальный педагог, старший вожатый и др.). 

Координирующую роль выполняет, как правило, классный руководитель. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых 

расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и 

методического пространства в ОУ, содержательном и организационном единстве 

всех его структурных подразделений.  

 

Механизм конструирования оптимизационной модели: 

Для реализации внеурочной деятельности в школе организована 

оптимизационная модель внеурочной деятельности. Она заключается в оптимизации 

всех внутренних ресурсов школы и предполагает, что в ее реализации принимают 

участие все педагогические работники (учителя начальных классов, педагог-

организатор, социальный педагог, учителя по предметам).  

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами:  

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения;  

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива;  

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  



64 
 

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся;  

- ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности.  

Полученная информация является основанием для выстраивания 

индивидуального маршрута ребенка во внеурочной деятельности, комплектования 

групп (кружков, секций, клубов и др.), утверждения плана и составления расписания 

внеурочной деятельности обучающихся с учетом возможностей образовательного 

учреждения.  

 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к 

занятиям по интересам, познать новый способ существования – безоценочный, при 

этом обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо 

от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам.  

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и 

развития, решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной 

педагогики. В процессе совместной творческой деятельности учителя и 

обучающегося происходит становление личности ребенка.  

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:  

- Спортивно-оздоровительное направление создает условия для 

полноценного физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить 

гигиеническую культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать 

привычку к закаливанию и физической культуре;  

- Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми 

духовных ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к 

самостоятельному выбору нравственного образа жизни, формирование 

гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и 

воплощению духовных ценностей в жизненной практике;  

- Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы 

деятельности:  

- трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить 

активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству.  

- Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям 

освоить разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 

познавательную активность, любознательность;  

- Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, 

бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной 

позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков.  

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы:  

1. Экскурсии;  

2. Кружки;  

3. Секции;  

4. Олимпиады;  

5. Соревнования;  

6. Конкурсы;  
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7. Фестивали;  

8. Поисковые и научные исследования.  

 
Перечисленные направления внеурочной деятельности являются 

содержательным ориентиром и представляют собой приоритетные направления при 

организации внеурочной деятельности и основанием для построения 

соответствующих образовательных программ.  

Направления и виды внеурочной деятельности не являются жестко 

привязанными друг к другу и единственно возможными составляющими. Каждое из 

обозначенных направлений можно реализовать, используя любой из предлагаемых 

видов деятельности в отдельности и комплексно.  

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 

обучающегося в первой и второй половинах дня.  

1.3. Режим функционирования МБОУ «ЕСОШ» устанавливается в 

соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом школы.  

1.3.1. Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели - 

максимальная учебная нагрузка учащихся, предусмотренная учебными планами, 

соответствует требованиям СанПин 2.4.2. 2821-10 и осуществляется в соответствии с 

учебным планом и расписанием занятий в количестве до 10 часов в неделю.  

Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня не менее, чем 

через 40 минут после окончания учебной деятельности.  

Ежедневно проводится от 1 до 2-х занятий, в соответствии с расписанием и с 

учётом общего количества часов недельной нагрузки по внеурочной деятельности, а 

также с учётом необходимости разгрузки последующих учебных дней.  
 

2. Особенности плана внеурочной деятельности в соответствии 

с требованиями ФГОС 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная 

программа начального общего образования реализуется образовательным 

учреждением, в том числе, и через внеурочную деятельность.  

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО – это 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-

урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности:  

- спортивно-оздоровительное; духовно-нравственное; общеинтеллектуальное; 

социальное; общекультурное, в том числе через такие формы, как экскурсии, 

кружки, секции, конференции, ученическое научное общество, олимпиады, 

соревнования, конкурсы, фестивали, поисковые и научные исследования, 

общественно-полезные практики.  

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объём внеурочной деятельности, продолжительность занятий с 

учётом интересов обучающихся и возможностей образовательной организации.  
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Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в образовательной 

организации.  

План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Образовательные программы внеурочной деятельности разрабатываются 

педагогами школы в соответствии с требованиями к рабочим программам 

внеурочных занятий и утверждаются педагогическим советом ОУ.  
 

Особенности коррекционных занятий 

Во внеурочную деятельность входят также коррекционно-развивающие 

занятия с обучающимися  с ОВЗ. 



67 
 

 

3.3. Календарный учебный график  
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3.4. Система условий реализации адаптированной основной  

общеобразовательной 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  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  должно  быть  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 

 

В таблице представлены сведения об учителях, работающих в начальной школе: 
ФИО Образо

вание 
Стаж 
рабо

ты 

Катего-
рия 

Год 
прохождения 

курсовой 

подготовки 

по вопросам 
обучения 

детей с ОВЗ 

Год прохождения очередной 
курсовой подготовки 

2022 2023 2024 2025  

Козлова Н.К. высшее 24 соответ. 2020  +    

Козлова А.А. высшее 12 соответ. 2021   +   

Кутлина Е.В. высшее 15 первая 2019 +     

Лошкарёва О.С. ср.спец. 38 соответ. 2019 +     

Маслова О.А. высшее 16 первая 2021   +   

Михайлова 

А.А. 

Ср.спец. 0 - -      

 

Организация  обеспечивает  работникам  возможность  повышения профессиональной  

квалификации,  ведения  методической  работы,  применения, обобщения  и  распространения  

опыта  использования  современных образовательных технологий обучения и воспитания детей с 

ЗПР в соответствии с планом методической работы и планом работы ШМО. 

Педагогические  работники,  реализующие  коррекционно-развивающую область  АООП  

НОО  для  обучающихся  с  ЗПР,  имеют высшее  образование  и удостоверение о повышении 

квалификации в области обучения и воспитания детей с ОВЗ установленного образца; 

  В  процессе  реализации  АООП  НОО  для  обучающихся  с  ЗПР в  рамках сетевого  

взаимодействия родители получают консультации  специалистов  медицинских  и  других  

организаций,  которые  не включены  в  штатное  расписание  Организации,  (педиатр,  

невропатолог, психотерапевт  и  др.)  для  проведения  дополнительного  обследования 

обучающихся и получения медицинских заключений о состоянии их здоровья, возможностях  

лечения,  оперативного  вмешательства,  медицинской реабилитации; подбора технических 

средств коррекции (средства передвижения для детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата и т.д.).  
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Финансовые условия 

Финансовое  обеспечение  образования  обучающихся  с  ОВЗ осуществляется  в  

соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», т.е  

обучающимся  с  ОВЗ: 

•  обеспечены  государственные  гарантии  прав  на получение бесплатного 

общедоступного образования, включая внеурочную деятельность; 

•  обеспечена  возможность  исполнения  требований ФГОС  НОО обучающихся с ОВЗ; 

•  обеспечена реализация обязательной части АООП НОО и части, формируемой  

участниками  образовательных  отношений,  учитывая вариативность  особых  

образовательных  потребностей  и  индивидуальных особенностей их развития;  

Финансовое  обеспечение  реализации  АООП  НОО  опирается  на исполнение  

расходных  обязательств,  обеспечивающих  конституционное  право граждан  на  бесплатное  

и  общедоступное  общее  образование.   

Объём действующих  расходных  обязательств  отражается  в  задании  учредителя  по 

оказанию  государственных  (муниципальных)  образовательных  услуг  в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. Нормативы  определяются  в  соответствии  с 

ФГОС  НОО  обучающихся  с ОВЗ: 

- специальными  условиями  получения  образования  (кадровыми, материально-

техническими); 

- расходами на оплату труда работников, реализующих АООП НОО; 

 - иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП 

НОО. 

           Финансирование  государственной  услуги  рассчитывается  с  учетом 

рекомендаций  ПМПК   в  соответствии  с  кадровыми  и  материально-техническими 

условиями  реализации  АООП  НОО обучающихся,  требованиями  к наполняемости  классов  

в  соответствии  с  СанПиН.  Учитывается  то,  что внеурочная  деятельность  включает  

обязательные  индивидуальные  и фронтальные коррекционные занятия «Коррекционно-

развивающей области» (в учебном  плане  количество  часов  на  индивидуальные  занятия  

указывается  на одного обучающегося, на фронтальные занятия – на класс). 

 

Материально-технические условия 

  Материально-технические  условия  реализации  АООП  должны обеспечивать 

возможность  достижения  обучающимися  установленных ФГОС НОО  обучающихся  с  ОВЗ  

требований  к результатам  освоения  АООП  НОО. 

 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   соответствует  действующим  

санитарным  и  противопожарным нормам,  нормам  охраны  труда  работников  
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образовательных  учреждениям, предъявляемым к: 

• участку  (территории)  образовательного  учреждения  (площадь, инсоляция,  

освещение,  размещение,  необходимый  набор  зон  для  обеспечения образовательной и 

хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их оборудование);  

• зданию образовательного учреждения (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:  (их  площадь,  освещенность,  расположение  и  размеры,  структура которых 

обеспечивает возможность  для  организации  урочной  и внеурочной учебной деятельности);  

• актовому  и  физкультурному  залам; 

• помещениям  для  питания  обучающихся,  а  также  для  хранения  и приготовления  

пищи,  обеспечивающим  возможность  организации качественного горячего питания; 

• туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям. 

 Важным  условием  организации  пространства,  в  котором  обучаются обучающиеся  

с  ЗПР,  является  наличие  доступного  пространства,  которое позволит  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 Организации,  расписании  уроков,  изменениях  в  режиме  обучения,  

последних событиях в школе, ближайших планах и т.д. 

 Организация  рабочего  пространства  обучающегося  с ОВЗ  в  классе предполагает 

выбор парты и партнера. Касс  оборудован  партами,  регулируемыми  в соответствии  с  

ростом  учащихся,  что  обеспечивает  возможность  поддерживать правильную позу.  

 Обязательным  условием  к  организации  рабочего  места  обучающегося  с ЗПР 

является обеспечение возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога. 

 

Требования к организации временного режима 

 Временной  режим  образования  обучающихся  с  ОВЗ  (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. 

  Устанавливается  следующая  продолжительность  учебного  года: 1 –   классы – 33 

учебных недели; 2 – 4 классы – 34 учебных недели. 

  Продолжительность  учебной  недели –  5  дней   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    

устанавливается  с  учетом  повышенной утомляемости  этих детей 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).   

  Обучение и воспитание происходит, как в ходе занятий / уроков, так и во время 

другой (внеурочной) деятельности обучающегося в течение учебного дня. 

 Учебные занятия начинаются в 8 часов.   Число уроков в день: для обучающихся 1 

класса – не должно превышать 4 уроков и один день в неделю – не более 5 уроков, за счет 
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урока физической культуры; для обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков.  

 Продолжительность  учебных  занятий 40  минут.  При определении  

продолжительности  занятий  в  1 классе используется «ступенчатый» режим обучения: в 

первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый) 

 Продолжительность  перемен  между  уроками  составляет  не  менее  10 минут, 

большой перемены   - 20 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,    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  Организации  должны  быть  созданы  условия  для  функционирования современной  

информационно-образовательной  среды,  включающей электронные  информационные  

ресурсы,  электронные  образовательные ресурсы,  совокупность  информационных  

технологий,  телекоммуникационных технологий,  соответствующих  технических  средств  (в  

том  числе,  флеш-тренажеров,  инструментов  wiki,  цифровых  видео  материалов  и  др.), 

обеспечивающих  достижение  каждым  обучающимся  максимально  возможных для него 

результатов освоения АООП НОО. 

 

Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным дидактическим 

материалам 

 Реализация  АООП  НОО  обучающихся  с  ОВЗ  предусматривает использование 

базовых учебников для сверстников без ограничений здоровья. 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. 

 Особые  образовательные  потребности  обучающихся  с  ЗПР обусловливают  

необходимость  специального  подбора  дидактического материала, преимущественное  

использование  натуральной  и  иллюстративной наглядности. 

 Освоение  содержательной  области  «Филология»  предполагает использование  

печатных  пособий  (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);  опорных  таблиц  по  

отдельным изучаемым  темам;  схем  (звуко-буквенного  разбора  слова;  разбора  слов  по 

составу и др.); дидактического раздаточного материала (карточки с заданиями); наборов 

ролевых игр, игрушек по отдельным темам; наборов муляжей (фрукты, овощи, ягоды и т.д.). 
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 Освоение  содержательной  области  «Математика»  предполагает использование 

разнообразного дидактического материала: предметов различной формы,  величины,  цвета,  

счетного  материала;  таблиц  на  печатной  основе; калькулятора; измерительных инструментов 

и приспособлений (размеченные и неразмеченные  линейки,  циркули,  транспортиры,  наборы  

угольников,  мерки); демонстрационных  пособий  для  изучения  геометрических  величин, 

геометрических фигур и тел; настольных развивающих игр. 

 Формирование  доступных  представлений  о  мире  и  практики взаимодействия  с  

окружающим  миром  в  рамках  содержательной  области «Обществознание  и  естествознание  

(Окружающий  мир)»  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,  оранжереи, живые уголки, расположенные в здании 

образовательной организации, а также  

теплицы,  пришкольный  участок  и  другие  объекты  на  прилегающей  к 

образовательной организации территории.  

 Специальный  учебный  и  дидактический  материал  необходим  для образования  

обучающихся  с  ЗПР  в  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.).  Для  развития  изобразительной  

деятельности  в доступные  виды  художественного  ремесла  (батик,  керамика,  ткачество, 

полиграфия и др.) необходимо безопасное оборудование для соответствующих мастерских.  На  

занятиях  музыкой  важно  обеспечить  обучающимся  с  ЗПР использование доступных 

музыкальных инструментов (бубен, барабан, маракас и др.), а также оснастить актовые залы 

воспроизводящим, звукоусиливающим и осветительным оборудованием. 

 Овладение  обучающимися  с  ЗПР  образовательной  областью «Физическая  культура»  

предполагает  коррекцию  двигательных  навыков  в процессе  музыкально-ритмической  и  

спортивной  деятельности.  Для  этого необходимо наличие специальных предметов (лент, 

мячи, шары, обручи и др.); фонотеки с записями различных музыкальных произведений; 

наборов детских музыкальных  инструментов  (бубен,  барабан,  детское  пианино  и  др.). 

Оборудование  спортивного  зала  предполагает  наличие  необходимого спортивного  

инвентаря  для  овладения  различными  видами  физкультурно-спортивной деятельности. 

 Для  овладения  образовательной  областью «Технологии» обучающимся  с ЗПР 

необходимо использование специфических инструментов (кисти  беличьи, кисти из щетины, 

стеки, ножницы, циркуль, линейки, угольники, иглы швейные с  удлиненным  (широким)  

ушком  и  др.) и расходных материалов (краски акварельные  и  гуашевые;  фломастеры  

разного  цвета;  цветные  карандаши; бумага рисовальная, бумага цветная разной плотности, 

картон цветной, серый, белый; бумага наждачная (крупнозернистая, мелкозернистая); 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  логопеда,  психолога  и  зала  для  проведений занятий по ритмике. 

 Материально-техническое  оснащение  кабинета  логопеда  включает: печатные 

пособия (учебники по русскому языку и чтению; кассы букв и слогов; разрезные азбуки; альбом 
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с предметными и сюжетными картинками; картинные лото; альбомы с картинками для 

исследования произношения звуков); мебель и оборудование  (парты,  стол,  стул,  шкаф  для  

пособий,  классная  доска,  зеркала (настенное,  настольное,  для  индивидуальной  работы),  

стенные  часы, настольная  лампа,  умывальник,  мыло,  полотенце);  специальное  

оборудование (логопедические  зонды;  спирт,  вата);  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  (CD/DVD – прогрыватели;  телевизор; аудиовидеомагнитофон;  компьютер  с  

программным  обеспечением;  слайд-проектор; мультимедиапроектор; магнитная доска; экран). 

 Материально-техническое  оснащение  кабинета  психолога  включает: учебный  

материал  (методики  с  необходимым  стимульным  материалом  для диагностики  

познавательной  и  эмоциональной  сфер  личности,  поведения; методики  с  необходимым  

оснащением  для  проведения  психо-коррекционной работы по отдельным направлениям); 

мебель и оборудование (стол и стул для психолога;  шкаф  для  пособий  и  техники;  уголок  

мягкой  мебели  (по возможности);  рабочие  места  для  детей);  технические  средства  

обучения; игрушки  и  игры  (мячи,  куклы,  пирамиды,  кубики,  доски  Сегена  различной 

модификации;  настольные  игры); набор  материалов  для  детского  творчества (строительный 

материал, пластилин, краски, цветные карандаши, фломастеры, бумага, клей и т.д.). 

 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  (фортепиано  (пианино,  рояль),  баян /аккордеон,  скрипка,  гитара,  клавишный  

синтезатор);  комплект  детских  

музыкальных инструментов (блок-флейта, глокеншпиль/трещотки, колокольчик, 

треугольник,  барабан,  бубен,  румба,  маракасы,  кастаньеты,  металлофоны, ксилофоны;  

свистульки,  деревянные  ложки);  технические  средства  обучения; экранно-звуковые пособия. 

 

 Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, 

их сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся 

 Требования к материальнотехническому обеспечению ориентированы не только  на  

обучающегося,  но  и  на  всех  участников  процесса  образования.  Это обусловлено  большей,  

чем  в  «норме»,  необходимостью  индивидуализации процесса  образования  обучающихся  с  

ЗПР.  Специфика  данной  группы требований состоит в том, что все вовлечённые в процесс 

образования взрослые должны  иметь  неограниченный  доступ  к  организационной  технике  

либо специальному  ресурсному  центру  в  образовательной  организации,  где  можно 

осуществлять  подготовку  необходимых  индивидуализированных  материалов для  процесса  

обучения  обучающегося  с  ЗПР.  Предусматривается материальнотехническая  поддержка,  в  

том  числе  сетевая,  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 

обучающихся  с  ЗПР  включает  наличие  информационно-библиотечного центра, читального 

зала, учебных кабинетов и лабораторий, административных помещений, школьного сервера, 

школьного сайта, внутренней и внешней сети и направлено  на  создание  доступа  для  всех  

участников  образовательного процесса  к  любой  информации,  связанной  с  реализацией  

адаптированной основной  образовательной  программы  начального  общего  образования, 
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достижением  планируемых  результатов,  организацией  образовательного процесса и 

условиями его осуществления. 

 Информационное  обеспечение  включает  необходимую  нормативную правовую  базу  

образования  обучающихся  с  ЗПР  и  характеристики предполагаемых  информационных  

связей  участников  образовательного процесса. Информационно-методическое  обеспечение 

реализации  АООП  НОО обучающихся  с  ЗПР  направлено  на обеспечение  широкого,  

постоянного  и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой 

информации,  связанной  с  реализацией  программы,  планируемыми результатами,  

организацией  образовательного  процесса  и  условиями  его осуществления.  

 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.  Получения  доступа  к  информационным ресурсам,  различными способами (поиск 

информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том  числе  к  электронным  

образовательным  ресурсам,  размещенным  в федеральных и региональных базах данных. 

5.  Возможность  размещения  материалов  и  работ  в  информационной среде  

образовательной  организации  (статей,  выступлений,  дискуссий, результатов 

экспериментальных исследований). 

 Образование  обучающихся  с  ЗПР  предполагает  ту  или  иную  форму  и долю  

обязательной  социальной  интеграции  обучающихся,  что  требует обязательного  регулярного  

и  качественного  взаимодействия  специалистов массового  и  специального  образования.  

Предусматривается  для  тех  и  других специалистов  возможность  обратиться  к  

информационным  ресурсам  в  сфере специальной  психологии  и  коррекционной  педагогики,  

включая  электронные библиотеки,  порталы  и  сайты,  дистанционный  консультативный  

сервис, получить  индивидуальную  консультацию  квалифицированных  профильных 

специалистов.  Также  предусматривается  организация  регулярного  обмена информацией 

между специалистами разного профиля, специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы и 

технологии. 
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