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  1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (АООП НОО обучающихся с ЗПР) – это образовательная 

программа, адаптированная для обучения этой категории обучающихся с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию.  



 

Вариант 7.1 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию обучающихся, 

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

Адаптированная программа составлена на основе следующих  нормативных документов:  

• Федеральный закон от 29.12.2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»  

• Федеральный закон от 24 ноября 1995г. №181-ФЗ « О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»  

• Федеральный закон от 24 июля 1998г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации»  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования». (Официальные документы в образовании – 2010 г, № 6 , с изменениями и 

дополнениями)  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015(в 

ред. приказа Минобрнауки РФ от 28 мая 2014 г. № 598) «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» • Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 19 декабря 2014 г.№ 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

• Приказ Минпросвещения России от 24.11.2022 N 1023 "Об утверждении федеральной 

адаптированной образовательной программы начального общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья" (Зарегистрировано в Минюсте России 21.03.2023 N 72654)  

• Концепция непрерывного образования, Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.04. 2008 

№ АФ-150/06 «О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами»  

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 

2010 г. N 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»  

• Устав школы  

Стратегическая цель Программы: создание в МБОУ «СОШ №8» адаптированной педагогической 

среды для детей с ЗПР с целью социально-персональной реабилитации их и последующей интеграции в 

современном социально-экономическом и культурнонравственном пространстве.  

Стратегические задачи Программы:  

• Обеспечение условий для реализации прав учащихся на получение бесплатного доступного 

качественного образования;  

• Организация качественной коррекционно–реабилитационной работы с учащимися с различными 

формами отклонений в развитии;  

• Сохранение и укрепление здоровья учащихся с ЗПР на основе совершенствования образовательного 

процесса и своевременной диагностики проблем развития учащихся;  

• Создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации индивидуальных 

способностей учащихся с ЗПР;  

• Организация психолого-педагогического и социального сопровождения учащихся с ЗПР и их семей, 

организация сотрудничества школы с семьями, имеющими детей с ЗПР;  Расширение материальной 

базы и ресурсного обеспечения школы для организации обучения детей с ЗПР;  



 

• Совершенствование системы кадрового обеспечения, создание условий для повышения 

профессиональной квалификации педагогических работников школы для работы с учащимися с ЗПР;  

• Создание системы комплексного мониторинга качества педагогических образовательных услуг, 

психолого-педагогического и социального сопровождения учащихся с ЗПР.  

Основные мероприятия Программы:  

• Создание в школе условий, необходимых для получения учащимися с тяжелыми нарушениями речи 

академического уровня общеобразовательных и трудовых знаний, умений и навыков, необходимых 

для успешной адаптации данной категории детей в постшкольном пространстве.  

• Качественная организация социально-персональной реабилитации обучающихся с ЗПР  

Формирование у школьников умения строить свою жизнедеятельность в культурных, 

цивилизованных формах: привитие способности к саморегуляции своей деятельности, отношений, 

поведения; привитие доброжелательности, терпимости, сострадания, сопереживания.  

• Создание безопасных условий для обучения и воспитания учащихся.  

• Сохранение и укрепление здоровья учащихся на основе совершенствования образовательного 

процесса.  

• Качественное повышение уровня профессионализма педагогов, работающих с учащимися с ЗПР.  

Ожидаемые результаты по реализации Программы: целенаправленная работа по реализации 

программы (содействие получению учащимися с ЗПР качественного образования, коррекция недостатков 

развития, а также лечебно-профилактическая работа) обеспечит освоение детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и трудностями в обучении федерального образовательного стандарта и 

требований к знаниям и умениям учащихся, необходимых для реализации их образовательных запросов и 

профессионального самоопределения в опоре на их потребности, возрастные особенности, состояние 

здоровья и возможности школы.  

Принципы и подходы к формированию АООП НОО для обучающихся 

с ЗПР  

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР заложены дифференцированный 

и деятельностный подходы.  

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. Варианты АООП НОО обучающихся с ЗПР создаются и реализуются в соответствии с 

дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к:  

• структуре АООП НОО;  

• условиям реализации АООП НОО; • результатам освоения АООП НОО.  

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:  

• 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, поскольку в основу структуры содержания образования 

положено не понятие предмета, а ― «образовательной области»;  

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения 

обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением;  

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

учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к 

самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; • принцип 

сотрудничества с семьей.  

2...ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

2.1...............................................................................................................................................  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнения требований ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и 

культурного опыта.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

предусматривает решение следующих основных задач:  



 

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

интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся с ЗПР;  

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, приобретение знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, 

индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья;  

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

уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных трудностей познавательного, 

коммуникативного, двигательного, личностного развития;  

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР;  

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;  

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;  

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

общественно полезной деятельности, проведения спортивно– оздоровительной работы, организацию 

художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая 

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

соревнований;  

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологийдеятельностного 

типа;  

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;• участие 

педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;  

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальнойсреды 

(населённого пункта, района, города).  

2.1.1.  Общая характеристика АООП НОО обучающихся с задержкой 

психического развития  

Вариант 7.1 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию обучающихся, 

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

АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной образовательной программы 

начального общего образования (далее — ООП НОО). Требования к структуре АООП НОО (в том числе 

соотношению обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений и их 

объему) и результатам ее освоения соответствуют федеральному государственному стандарту начального 

общего образования (далее — ФГОС 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 психологопедагогическое 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.  

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), сформулированных по результатам его 

комплексного психолого-медико-педагогического обследования и в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.  

Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, сопоставимое по 

итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием обучающихся, не имеющих 



 

ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки обучения. АООП НОО представляет 

собой образовательную программу, адаптированную для обучения обучающихся с ЗПР с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающую 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. АООП НОО предполагает адаптацию 

требований к структуре АООП НОО, условиям ее реализации и результатам освоения.  

АООП НОО обучающихся с ЗПР предполагает обеспечение коррекционной направленности всего 

образовательного процесса при его особой организации: пролонгированные сроки обучения, проведение 

индивидуальных (групповых) коррекционных занятий, особое структурирование содержание обучения на 

основе усиления внимания к формированию социальной компетенции.  

Сроки получения начального общего образования обучающимися с ЗПР пролонгируются с учетом 

психофизиологических возможностей и индивидуальных особенностей развития данной категории 

обучающихся и составляют 5 лет.  

Реализация АООП НОО (вариант 7.2) предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование 

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с образованием 

сверстников без ограничений здоровья, но в более пролонгированные календарные сроки, которые 

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

предметам сокращается несущественно за счет устранения избыточных по отношению к основному 

содержанию требований.  

Вариант 7.2 АООП НОО обучающихся с ЗПР может быть реализован в разных формах:  

как совместно с другими обучающимися, так и на индивидуальном обучении (по медицинским показаниям). 

Школа обеспечивает требуемые для данного варианта и категории обучающихся условия обучения и 

воспитания.  

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 

момента её образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение, переводятся на обучение по другому варианту АООП НОО в соответствии с 

рекомендациями МПМПК, либо на обучение по индивидуальному учебному плану.  

  2.1.2. 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 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.  

АООП НОО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту поступления в 

школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но отмечаются трудности 

произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности и организованного поведения, и 

признаки общей социально-эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся 

могут отмечаться признаки легкой органической недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), 

выражающиеся в повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением умственной 

работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам.  

Помимо перечисленных характеристик, у обучающихся могут отмечаться типичные, в разной степени 

выраженные, дисфункции в сферах пространственных представлений, зрительномоторной координации, 

фонетико-фонематического развития, нейродинамики и др.  

Но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения.  

2.1.3. Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР  

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных категорий, 

поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют особую логику 

построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с 

этим современные научные представления об особенностях психофизического развития разных групп 

обучающихся позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, 

так и специфические.  К общим потребностям относятся:  

• получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления первичного 

нарушения развития;  

• выделение  пропедевтического  периода  в  образовании,  обеспечивающего  

преемственность между дошкольным и школьным этапами;  

• получение начального общего образования в условиях образовательных организаций общего или 

специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ;  

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через 

содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы;  психологическое 

сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с  

педагогами и соучениками;  

• психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации;  

• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы образовательной 

организации.  

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.1), 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;  

• 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).  

2.2...............................................................................................................................................  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ АООП НОО  

ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ЗПР  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с задержкой 

психического развития (варианты 7.1) соответствуют ФГОС НОО. Планируемые результаты:  

• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой 

оценки результатов освоения основной образовательной программ начального общего образования, 

уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов 



 

для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной 

специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки;  

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, 

рабочей программы воспитания, учебно-методической литературы, а также для системы оценки 

качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования.  

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую основу 

требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые 

способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-

практические задачи, в том числе как задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, 

так и задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.  

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно 

действиями — познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными 

через специфику содержания того или иного предмета, — овладеют обучающиеся в ходе образовательного 

процесса.  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (п. 9) 

устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования:  

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; 

сформированность основ гражданской идентичности. метапредметным, включающим освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями.  

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт 

специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов научного знания, лежащих 

в основе современной научной картины мира.  

В планируемых результатах особое место занимает учебный материал, служащий основой для 

последующего обучения. В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания.  

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать 

ответ на вопрос: «Зачем нужно изучать данный предмет в образовательном учреждении?» Планируемые 

результаты, описывающие эту группу целей, представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем 

планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает 

основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их 

способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и 

мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определённых познавательных 

потребностей обучающихся.  

Оценка достижения этих целей ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные результаты 

характеризуют деятельность системы образования на федеральном и региональном уровнях.  

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 

учебного материала.  

Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках «Выпускник 

научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют пользователя в том, какой уровень 

освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. Критериями отбора данных результатов 

служат: их значимость для решения основных задач образования на данной ступени, необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, 



 

как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. Иными 

словами, в эту группу (базовый уровень) включается система таких знаний и учебных действий, которая, 

во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, во-

вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе может быть освоена 

подавляющим большинством детей.  

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку. Успешное 

выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень обучения.  

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего 

изучения данного предмета.  

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник 

получит возможность научиться» к каждому разделу примерной программы учебного предмета и выделен 

курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы (повышенный 

уровень), могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень 

мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми 

без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так 

и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данной 

ступени обучения.  

Задания повышенного уровня сложности проверяют способность выпускника выполнять такие 

учебные или учебно-практические задания, в которых нет явного указания на способ их выполнения. 

Учащийся сам должен выбрать этот способ из набора известных, освоенных в процессе изучения данного 

предмета. В некоторых случаях учащийся сам должен сконструировать способ решения, комбинируя 

известные ему способы, привлекая знания из других предметов, или опираясь на имеющийся жизненный 

опыт. Это заложит основы успешной учебной деятельности на последующих ступенях обучения.  

Невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения 

планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующую ступень 

обучения.  

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что при 

организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых 

результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые основаны на 

дифференциации требований к подготовке обучающихся.  

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения:  

• междисциплинарных программ — «Формирование универсальных учебных действий», «Чтение. 

Работа с текстом» и «Формирование ИКТ—компетентности обучающихся»;  

• программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение»,«Иностранный 

язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозной культуры и светской этики», «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Технология»,  

«Физическая культура»;  

• программы воспитания и развития (описание приведено непосредственно в программе).  

• описание планируемых результатов по УМК «Школа России» (перечислены в текстахпредметных 

программ в разделе «Программы отдельных учебных предметов, курсов»)  

2.2.1. Формирование УУД (личностные и метапредметные результаты)  

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего образования 

у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться.  

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя позиция 

обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 

ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации.  



 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами 

учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, 

включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том 

числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение.  

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и 

анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-символические 

средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических действий 

и операций, включая общие приёмы решения задач.  

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения 

учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию 

с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное 

содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.  

Личностные результаты освоения АООП НОО для обучающихся с ЗПР  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его ограниченном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты освоения АООП НОО для обучающихся с ЗПР  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации;  

4) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха; 5)  

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

7) активное использование речевых средств и средств  информационных и  

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 8) использование 

различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве 

сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том 



 

числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением;  

соблюдать нормы информационной избирательности, этики этикета;  

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами;  

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций 

и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 13) готовность конструктивно 

разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества;  

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами;  

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.  

2.2.2. Предметные результаты освоения АООП НОО для 

обучающихся с ЗПР  

АООП НОО обучающихся с ЗПР определяет уровень овладения предметными результатами: 

базовый уровень (обязательный минимум содержания основной образовательной программы) – является 

обязательным для всех обучающихся с задержкой психического развития.  

ФИЛОЛОГИЯ  

РУССКИЙ ЯЗЫК  

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания;  

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и 

основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как государственного языка 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 3) сформированность позитивного отношения к 

правильной устной и письменной речи как  

показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях   общения,  выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач;  

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  

Со д е р ж а т е л ь н а я ли н и я «С и с т е м а яз ы к а » Раздел «Фонетика и 

графика».   

Выпускник научится:  



 

• различать звуки и буквы;  

• характеризовать звуки русского языка: гласные ударные / безударные; согласные твердые / мягкие, 

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

глухие;  

• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для упорядочивания 

слов и поиска нужной информации.  

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор 

слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения 

фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов.  

Раздел «Орфоэпия».  

Выпускник получит возможность научиться:  

• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала);  

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 

самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям и др.  

Раздел «Состав слова (морфемика)». Выпускник научится:  

• различать изменяемые и неизменяемые слова;  

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;  

• находить в словах  с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс.  

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми 

морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения 

разбора слова по составу.  

Раздел «Лексика».  

Выпускник научится:  

• выявлять слова, значение которых требует уточнения;  

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;  

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; • различать 

употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);  

• оценивать уместность использования слов в тексте;  

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. Раздел 

«Морфология». Выпускник научится:  

• определять грамматические признаки имен существительных – род, число, падеж, склонение;  

• определять грамматические признаки имен прилагательных – род, число, падеж; • определять 

грамматические признаки глаголов – число, время, род (в прошедшем времени), лицо (в настоящем 

и будущем времени), спряжение.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, глаголов по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического 

разбора;  

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

существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не 

при глаголах. Раздел «Синтаксис». Выпускник научится:  

• различать предложение, словосочетание, слово;  

• устанавливать  при  помощи  смысловых  вопросов  связь между   словами 

 в словосочетании и предложении;  



 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные / 

побудительные / вопросительные предложения;  

• определять восклицательную / невосклицательную интонацию предложения; • находить главные и 

второстепенные (без деления на виды) члены предложения;  

• выделять предложения с однородными членами. Выпускник получит возможность научиться:  

• различать  второстепенные  члены предложения –  определения, дополнения, 

обстоятельства;  

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения 

(по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; • различать простые и 

сложные предложения.  

Со д е р ж а т е л ь н а я ли н и я «О р ф о г р а ф и я и пу н к т у а ц и я » Выпускник научится:  

• применять правила правописания (в объеме содержания курса);  

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;  

• безошибочно списывать текст объемом 80–90 слов;  

• писать под диктовку тексты объемом 75–80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания;  

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. Выпускник получит возможность научиться:  

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;  

• подбирать примеры с определенной орфограммой;  

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок;  

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, 

помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах.  

Со д е р ж а т е л ь н а я ли н и я «Р а з в и т и е ре ч и » Выпускник научится:  

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на 

уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;  

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения  

(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);  

• выражать собственное мнение и аргументировать его;  

• самостоятельно озаглавливать текст;  

• составлять план текста;  

• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных 

ситуаций общения.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• создавать тексты по предложенному заголовку;  

• подробно или выборочно пересказывать текст;  

• пересказывать текст от другого лица;  

• составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: описание, 

повествование, рассуждение;  

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте 

смысловые пропуски;  

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;  

• анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения 

учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, 

задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов);  

• соблюдать  нормы  речевого  взаимодействия  при  интерактивном 

 общении  

(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).  



 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ  

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 2)  

осознание значимости чтения для личного развития;  

формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности;  

успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении;  

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 4) 

достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего 

речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками 

для понимания и получения дополнительной информации.  

Виды речевой и читательской деятельности. Выпускник научится:  

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение с 

учетом его цели как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта (приобретение 

опыта чтения, поиска фактов и суждений, аргументации, иной информации);  

• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного (для всех видов текстов);  

• читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки (только для 

художественных текстов);  

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, просмотровое, 

поисковое/выборочное – в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов);  

• ориентироваться в содержании художественного и научно-популярного текстов, понимать их смысл 

(при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  

– для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; определять 

основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в 

заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, 

факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и 

отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на 

контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;  

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать 

текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте 

требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), 

представленную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, 

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

использованием словарей и другой справочной литературы; • использовать простейшие приемы 

анализа различных видов текстов:  

– для художественных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой 

план; устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками, мыслями, чувствами 

героев, опираясь на содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой 

план; устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, 

процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание;  

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов:  



 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании 

текста; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые 

особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например 

соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на 

содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления 

природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста;  

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов);  

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде 

пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);  

• участвовать в обсуждении прослушанного / прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и 

обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), 

опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). Выпускник получит возможность 

научиться:  

• удовлетворять читательский интерес и приобретать опыт чтения;  

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное,  

поисковое) в зависимости от цели чтения;  

• различать  на  практическом  уровне  виды  текстов  (художественный 

 и  

научнопопулярный), опираясь на особенности каждого из видов текста;  

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

собственное суждение;  

• высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и 

подтверждать его фактами со ссылками на текст;  

• составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).  

Круг детского чтения (для всех видов текстов). Выпускник научится:  

• осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по собственному желанию;  

• вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельности, в 

том числе для планирования своего круга чтения;  

• составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• работать с тематическим каталогом;  

• работать с детской периодикой;  

• самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).  

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов). Выпускник научится:  

• распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах 

художественных образов и средств художественной выразительности);  

• отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры 

прозаических и стихотворных текстов;  

• различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 

пословица), приводить примеры этих произведений.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления 

художественного вымысла в произведениях;  

• находить средства художественной выразительности (метафора, эпитет);  

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) 

и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет);  



 

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста.  

Творческая деятельность (только для художественных текстов). Выпускник научится:  

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

• восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями;  

• составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и (или) на основе личного опыта;  

• составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи 

(для разных адресатов). Выпускник получит возможность научиться:  

• вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, 

дополняя и (или) изменяя его содержание, например, рассказывать известное литературное 

произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета;  

• создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного  

(прослушанного) произведения;  

• работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное 

самостоятельно) художественное произведение.  

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного 

языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение  

правил речевого и неречевого поведения; освоение начальных лингвистических представлений, 

необходимых для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 

расширение лингвистического кругозора; сформированность дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.  

Ко м м у н и к а т и в н ы е ум е н и я .  

Говорение.  

Выпускник научится:  

• участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных 

странах;  

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;  

• рассказывать о себе, своей семье, друге.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;  составлять краткую 

характеристику персонажа;  кратко излагать содержание прочитанного текста.  

Аудирование.  

Выпускник научится:  

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально / 

невербально реагировать на услышанное;  

• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, 

рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. Выпускник получит 

возможность научиться:  

• воспринимать на слух аудиотекст  и  полностью понимать содержащуюся в нем информацию;  

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 

некоторые незнакомые слова. Чтение.  

Выпускник научится:  

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;  

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

произношения и соответствующую интонацию;  



 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном 

языковом материале;  

• читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. Выпускник получит возможность 

научиться:  

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту;  

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста.  

Письмо.  

Выпускник научится:  

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с опорой на образец);  

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. Выпускник получит возможность научиться:  

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;  

• составлять рассказ в письменной форме по плану / ключевым словам;  

заполнять простую анкету;  

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема сообщения).  

Яз ы к о в ы е с р е д с т в а и на в ы к и оп е р и р о в а н и я им и .  

Графика, каллиграфия, орфография. Выпускник научится:  

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита  

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);  

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;  

• списывать текст;  

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; • отличать буквы от знаков 

транскрипции.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;  

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  

• уточнять написание слова по словарю;  

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и обратно).  

Фонетическая  сторона  речи.  

Выпускник научится:  

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношения 

звуков;  

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;  

• различать коммуникативные типы предложений по интонации;  

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико  интонационных особенностей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;  

• соблюдать интонацию перечисления;  

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах);  

• читать изучаемые слова по транскрипции.  

Лексическая сторона речи. Выпускник научится:  

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в 

пределах тематики на ступени начальной школы;  

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей;  

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. Выпускник получит возможность 

научиться:  

• узнавать простые словообразовательные элементы;  

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова).  

Грамматическая сторона речи.  



 

Выпускник научится:  

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; распознавать в 

тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с определенным / неопределенным 

/ нулевым артиклем; существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; 

глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и 

указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 

количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для 

выражения временны́х и пространственных отношений. Выпускник получит возможность научиться:  

• узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but;  

• использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), предложения с 

конструкцией there is / there are;  

• оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи употребления: Can 

I have some tea? Is there any milk in the fridge? – No, there isn’t any);  оперировать в речи наречиями времени 

(yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); наречиями степени (much, little, very);  

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, 

прилагательные, модальные / смысловые глаголы).  

МАТЕМАТИКА  

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; овладение 

основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической 

речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и 

выполнения алгоритмов; приобретение начального опыта применения математических знаний для решения  

учебнопознавательных и учебно-практических задач; умение выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение 

действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и 

изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; приобретение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности.  

Числа и величины.  

Выпускник научится:  

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

• устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая последовательность, и 

составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу (увеличение / 

уменьшение числа на несколько единиц, увеличение / уменьшение числа в несколько раз);  

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;  

• читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя 

основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм – грамм; час – минута, 

минута – секунда; километр – метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, 

сантиметр – миллиметр). Выпускник получит возможность научиться:  

классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия;  выбирать 

единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять свои действия.  

Арифметические действия. Выпускник научится:  

• выполнять письменно  действия  с  многозначными  числами  (сложение, 

  вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических 

действий (в том числе деления с остатком);  

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

чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1);  



 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;  

• вычислять значение числового выражения (содержащего 2–3 действия, со скобками и без скобок).  

Выпускник получит возможность научиться:  

• выполнять действия с величинами;  

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;  

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки 

результата действия и°др.).  

Работа с текстовыми задачами. Выпускник научится:  

• устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход решения 

задачи, выбирать и объяснять выбор действий;  

• решать арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной 

жизнью;  

• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. Выпускник получит 

возможность научиться:  

• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли (половина, треть, 

четверть, пятая, десятая часть);  

• решать задачи в 3–4 действия;  

• находить разные способы решения задачи.  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. Выпускник научится:  

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;  

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);  

• выполнять построение  геометрических  фигур с  заданными  измерениями  

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

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;  распознавать и называть 

геометрические тела (куб, шар);  

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.  

Выпускник  получит  возможность  научиться  распознавать,  различать  и  называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.  

Геометрические величины.  

Выпускник научится: измерять длину 

отрезка;  

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата;  

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз). Выпускник получит 

возможность научиться вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из 

прямоугольников.  

Работа с информацией.  

Выпускник научится:  

• читать несложные готовые таблицы;  

• заполнять несложные готовые таблицы;  

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. Выпускник получит возможность научиться:  

• читать несложные готовые круговые диаграммы;  

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;  

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и 

диаграмм;  

• понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…»,  

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

• составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска информации;  



 

• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы);  

• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с помощью 

таблиц и диаграмм;  

• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, 

сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).  

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР  

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные 

свершения, открытия, победы;  

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, её современной жизни;  

осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности,  

элементарных  правил  нравственного  поведения  в  мире природы 

 и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; освоение доступных 

способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация 

и др., с получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве); развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем  

мире.  

Человек и природа.  

Выпускник научится:  

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;  

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и яв-ления живой и неживой природы, 

выделять их существенные признаки;  

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы;  

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам техники 

безопасности при проведении наблюдений и опытов;  

• использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в 

контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, 

объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;  

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и 

животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска 

необходимой информации;  

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

объектов;  

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой 

природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе;  

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих 

отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;  

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; 

использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления 

своего здоровья. Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото  и видеокамеру, микрофон 

и°др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по результатам 

наблюдений и опытов;  



 

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;  

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, соблюдать 

правила экологичного поведения в школе, в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и 

электроэнергии) и природной среде;  

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; осознанно 

соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;  

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

помощь при несложных несчастных случаях;  

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации.  

Человек и общество. Выпускник научится:  

• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, на 

карте России Москву, свой регион и его главный город;  

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, 

конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»;  используя 

дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том числе в 

контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни,   



 

обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические 

факты от вымыслов;  

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа 

сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им;  

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о человеке 

и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных 

устных или письменных высказываний. Выпускник получит возможность научиться:  

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами;  

• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего; 

оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической 

перспективы;  

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной 

деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, социума, этноса, страны;  

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и правила, в том 

числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде;  

• определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; договариваться о 

распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ  

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и светской 

этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и результаты по каждому 

учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по Основам православной 

культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, 

Основам мировых религиозных культур, Основам светской этики.  

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 2) знакомство с 

основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в семье и обществе;  

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 4) формирование 

первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России;  

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении российской 

государственности;  

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов 

России;  

7) осознание ценности человеческой жизни.  

Общие планируемые результаты В  

результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:  

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи,общества; – 

поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском обществе 

нравственных нормах и ценностях;  

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному совершенствованию 

и духовному развитию;  

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России(православии, исламе, 

буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, становлении российской 



 

государственности, российской светской (гражданской) этике, основанной на конституционных 

обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности поступать согласно 

своей совести.  

Основы православной культуры Выпускник научится:  

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, духовной традиции 

(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный 

календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к 

труду и др.);  

– ориентироваться  в  истории  возникновения  православной  христианской 

религиознойтрадиции, истории её формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных религий,религиозных 

культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей иобщества;  

– соотносить  нравственные  формы  поведения  с  нормами  православной 

христианскойрелигиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать 

собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов России 

духовно-нравственных ценностей;  

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведениемлюдей, 

общественными явлениями;  



  

–  

  

выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и  культурных традиций на 

основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать  внимание  на  религиозных,  духовно-нравственных  аспектах 

человеческогоповедения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования . Основы исламской культуры Выпускник научится:  

– раскрывать  содержание  основных  составляющих  исламской  культуры, 

 духовной традиции(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, 

ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между 

людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);  

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории 

еёформирования в России;  

– на  примере  исламской религиозной традиции  понимать  значение 

 традиционных религий,религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей 

иобщества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали; – 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– развивать  нравственную  рефлексию,  совершенствовать  морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей;  

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением 

людей,общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и  культурных традиций на 

основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать  внимание  на  религиозных,  духовно-нравственных  аспектах 

человеческогоповедения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. Основы буддийской культуры Выпускник научится:  

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной традиции 

(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.);  

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории 

еёформирования в России;  

на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий,религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  



  

–  

  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей 

иобщества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной морали;– 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, 

народов России духовно-нравственных ценностей;  

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением 

людей,общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и  культурных традиций на 

основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческогоповедения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. Основы иудейской культуры Выпускник научится:  

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной 

традиции(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи 

и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.);  

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории 

еёформирования в России;  

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий,религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей 

иобщества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали; – 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, 

народов России духовно-нравственных ценностей;  

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением 

людей,общественными явлениями;  

выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и  культурных традиций на 

основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  



  

–  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческогоповедения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования.  

Основы мировых религиозных культур Выпускник 

научится:  

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур (религиозная 

вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозные 

праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, религиозное искусство, 

отношение к труду и др.);  

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, 

ислама,буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 

семей,народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей 

иобщества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, 

народов России духовно-нравственных ценностей;  

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведениемлюдей, 

общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и  культурных традиций на 

основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 

человеческогоповедения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. Основы светской этики Выпускник научится:  

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) 

этики,основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и 

гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному 

наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и 

народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.);  

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей,идеалов в 

жизни людей, общества;  

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и 

общества;  

– соотносить  нравственные  формы  поведения  с  нормами 

 российской  светской (гражданской)этики;  

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  



  

–  

  

Выпускник получит возможность научиться:  

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском обществе норм 

светской (гражданской) этики;  

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведениемлюдей, общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и  культурных традиций на 

основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучениигуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.  

ИСКУССТВО  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО  

сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в  

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;  

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание  

красоты как ценности;  

потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; овладение практическими 

умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке  

произведений искусства; овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании), а также в специфических формах художественной 

деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы 

мультипликации и пр.).  

Восприятие искусства и виды художественной деятельности. Выпускник научится:  

• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-

прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приемы 

работы с ними для передачи собственного замысла;  различать основные 

виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;  

эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами 

художественного образного языка;  

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 

своего национального, российского и мирового искусства, изображающие 

природу, человека,  



 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и°т. .) окружающего мира и жизненных 

явлений;  

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. Выпускник получит 

возможность научиться:  

• воспринимать произведения изобразительного искусства;  

• участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях;  

• видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту;  

• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих 

природу и человека в различных эмоциональных состояниях. Азбука искусства. Как говорит 

искусство? Выпускник научится:  

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;  

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла;  

• различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности;  

создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства 

образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; передавать 

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;  

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;  

использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания 

орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учетом местных 

условий).  

Выпускник получит возможность научиться:  

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы;  

• моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами 

изобразительного искусства и компьютерной графики;  

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 

графики в программе Paint.  

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? Выпускник научится:  



 

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно- 

творческой деятельности;  

• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи (передавать характер и намерения объекта – природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и°т. . – в живописи, графике и скульптуре, выражая свое 

отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, 

усвоенные способы действия. Выпускник получит возможность научиться:  

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов;  

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в 

разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;  

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к ним;  изображать 

многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных 

работах на эти темы.  

МУЗЫКА  

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли 

в духовно-нравственном развитии человека; сформированность основ музыкальной культуры, в 

том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса 

и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; умение воспринимать 

музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; использование 

музыкальных образов при создании театрализованных и музыкальнопластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации.  

Музыка в жизни человека. Выпускник 

научится:  

• воспринимать музыку различных жанров; размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей человека; эмоционально, эстетически откликаться на 

искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности;  

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края; сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки; ценить отечественные народные музыкальные традиции;  

воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности 

профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и°др.). 

Выпускник получит возможность научиться:  

• реализовывать  творческий  потенциал,  осуществляя  собственные 

музыкальноисполнительские замыслы в различных видах деятельности;  

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать.  

Основные закономерности музыкального искусства. Выпускник 

научится:  



 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов; воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности на основе полученных знаний;  

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм 

построения музыки;  

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. Выпускник получит 

возможность научиться:  

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);  использовать систему 

графических знаков для ориентации в нотном письме при пении простейших мелодий;  

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать 

в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов.  

 Музыкальная  картина  мира.  

Выпускник научится:  

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и°др.);  

определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных  

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;  

• оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира;  

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкальнотворческой 

деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и°др.); собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).  

ТЕХНОЛОГИЯ  

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества;  

о мире профессий и важности правильного выбора профессии; усвоение первоначальных 

представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности 

человека; приобретение навыков самообслуживания;  

овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники 

безопасности; использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; приобретение первоначальных навыков совместной 

продуктивной деятельности,  



 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; приобретение первоначальных 

знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умений применять их для 

выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач.  

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание. 

Выпускник научится:  

• иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных народных 

промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и 

описывать их особенности;  

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность – и 

руководствоваться ими в практической деятельности;  

• планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;  

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• уважительно относиться к труду людей;  

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, в том 

числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их;  понимать 

особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную 

проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, 

воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, 

социальные услуги).  

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. Выпускник 

научится:  

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

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей;  

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);  

• применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертежными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);  

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать 

их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла;  

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративнохудожественной задачей.  



 

Конструирование и моделирование. Выпускник 

научится:  

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

расположение, виды соединения деталей;  

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;  

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

образцу и доступным заданным условиям.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их разверток;  

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской 

задачи или передачи определенной художественно-эстетической информации; воплощать этот 

образ в материале. Практика работы на компьютере. Выпускник научится:  

• выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, 

его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и другими 

средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (мини-зарядку);  

• пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации;  

• пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приемами работы с 

готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится 

с доступными способами ее получения, хранения, переработки.  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; овладение 

умениями организовывать здоровье сберегающую жизнедеятельность (режим  

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); формирование 

навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития основных 

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

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования:  

• начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления 

здоровья,физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, 

военной практики;  

• начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», 

припланировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время 

подвижных игр на досуге;  



 

• узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие 

системдыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших 

закаливающих процедур.  

Знания о физической культуре  Выпускник 

научится:  

• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль 

изначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, 

закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 

здоровья, развития основных систем организма;  

• раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) 

положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и 

социальное развитие;  

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические 

качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой;  

• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как 

впомещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; • 

характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности.  

 Способы  физкультурной  деятельности  

Выпускник научится:  

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток 

всоответствии с изученными правилами;  

• организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха наоткрытом 

воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила 

взаимодействия с игроками;  

• измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

подготовленности(сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические 

наблюдения за их динамикой.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и 

физической подготовленности;  

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию 

физических качеств;  

• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование Выпускник научится:  

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 



 

гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с 

помощью специальной таблицы);  

• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основныхфизических качеств;  

• выполнять организующие строевые команды и приёмы;  

• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);  

• выполнять  гимнастические  упражнения  на  спортивных  снарядах 

 (перекладина, брусья,гимнастическое бревно);  

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса 

и объёма);  

• выполнять  игровые  действия  и  упражнения  из  подвижных  игр 

 разной функциональнойнаправленности.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;  

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;  

• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;  

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;  

• плавать, в том числе спортивными способами;  

• выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России).  

2.2.3. Результаты освоения коррекционно-развивающей области  

Все обучение в начальных классах имеет коррекционно-развивающую направленность. 

Содержание этого направления представлено коррекционно-развивающими занятиями:  

Психокоррекционные занятия  

Логопедические занятия  

Дефектологические занятия  

Ритмика  

Занимательная математика  

Развитие речи  

Мой мир  

ПСИХОКОРРЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ  

Основные задачи реализации содержания:  

1) формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и 

интеллектуальных процессов;  

2) гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения 

к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование 

навыков самоконтроля; развитие способности к эмпатии, сопереживанию;  

3) формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), 

повышение социального статуса ребенка в коллективе.  

ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ  

Основные задачи реализации содержания:  



 

1) формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, 

описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей 

действительности;  

2) обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие лексической 

системности, формирование семантических полей;  

3) развитие и совершенствование грамматического строя речи, связной речи; коррекцию 

недостатков письменной речи (чтения и письма).  

ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ  

Основные задачи реализации содержания:  

1) формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения, 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности;  

2) совершенствование познавательной деятельности как основы компенсации, коррекции и 

профилактики вторичных нарушений психологического развития, коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях;  

3) стимулирование познавательной активности, интереса к себе, окружающему 

предметному и социальному миру и осознанию имеющихся трудностей, формирование 

школьной мотивации;  

4) освоение социально одобряемых норм поведения, противодействие закреплению 

дезадаптивных черт и отклонений в формировании личности;  

5) содействие становлению сферы жизненной компетенции и преодолению различных 

дисфункций, а также достижению личностных и метапредметных результатов образования.  

РИТМИКА  

Основные задачи реализации содержания:  

1) развитие чувства ритма, связи движений с музыкой, двигательной активности, 

координации движений, двигательных умений и навыков;  

2) формирование умения дифференцировать движения по степени мышечных усилий; 3) 

овладение специальными ритмическими упражнениями (ритмичная ходьба, упражнения с 

движениями рук и туловища, с проговариванием стихов и т.д.), упражнениями на связь 

движений с музыкой; развитие двигательных качеств и устранение недостатков физического 

развития;  

4) овладение подготовительными упражнениями к танцам, овладение элементами танцев, 

танцами, способствующими развитию изящных движений, эстетического вкуса; развитие 

выразительности движений и самовыражения; 5) развитие мобильности.  

РАЗВИТИЕ РЕЧИ  

Основные задачи реализации содержания:  

1) развитие интереса к русскому языку как к учебному предмету;  

2) приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка;  

3) пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием родного 

языка;  

4) развитие мотивации к изучению русского языка;  

5) развитие творчества и обогащение словарного запаса;  

6) совершенствование общего языкового развития учащихся;  

7) углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке.  



 

2.3...............................................................................................................................................  

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСОВОЕНИЯ АООП НОО ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ЗПР  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных достижений 

обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций и 

педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций 

развития системы образования.  

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО.  

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 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 ситуаций, 

приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.  

Оценка личностных результатов  

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: самоопределение – 

сформированность внутренней позиции обучающегося – принятие и освоение новой социальной 

роли обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности личности как 

чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической 

принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои 

достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; смыслоообразование – поиск и 

установление личностного смысла (то есть «значения для себя») учения обучающимися на 

основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ 

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

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; морально-этическая ориентация – 

знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их 

социальной необходимости; способность к моральной децентрации – учету позиций, мотивов и 

интересов участников моральной дилеммы при ее разрешении; развитие этических чувств – 

стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения.  

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном 

итоге, составляют основу этих результатов.  

Для оценки продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями может применяться метод экспертной оценки, который представляет собой 

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

группа должна объединять всех участников образовательного процесса – тех, кто обучает, 

воспитывает и тесно контактирует с ребёнком. Состав экспертной группы определяется 

образовательной организацией и должен включать педагогических и медицинских работников 

(учителей, воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов, 

врача психоневролога, невропатолога, педиатра), которые хорошо знают ученика.  

Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП 

НОО следует учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку основой 

оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных 

социальных средах (школьной и семейной).  

Основное содержание оценки личностных результатов начального общего образования 

строится вокруг оценки:  

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению;  

ориентации на содержательные моменты образовательного процесса – уроки, познание нового, 

овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками – и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 

подражания;  



 

• сформированности основ гражданской идентичности – чувства гордости за свою Родину, 

знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, осознания 

своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; развития доверия 

и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;  

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха / неуспеха в учении; умения видеть свои 

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;  

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию своих способностей;  

• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных 

точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и 

действий других людей с точки зрения соблюдения / нарушения моральной нормы.  

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, так как оценка 

личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной 

деятельности школы.  

Оценка метапредметных результатов  

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и 

межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и 

готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования.  

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), то есть таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся:  

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать 

собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации и 

искать средства ее осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера ошибок, проявлять инициативу 

и самостоятельность в обучении;  

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников;  

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;  

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям;  

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий.  



 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательного процесса – учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов начального общего образования 

строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов проводится в ходе 

различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового характера, учебное 

проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной 

основе, мониторинг сформированности основных учебных умений.  

Оценка предметных результатов  

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность учащихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.  

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты 

накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, 

в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом 

итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования является достижение предметных и метапредметных результатов 

начального общего образования, необходимых для продолжения образования.  

Оценка предметных результатов проводится в ходе персонифицированных процедур, с целью 

итоговой оценки результатов учебной деятельности обучающихся на первой ступени общего 

образования  

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в 

рамках накопительной системы – рабочего Портфолио.  

Портфолио ученика:  

- является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки 

достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества 

образования;  

- реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования второго поколения – формирование универсальных учебных 

действий;  

- позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 

действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе 

начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного 

плана;  

- предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность 

на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования Выводы о 

достижении планируемых результатов  

Оценка планируемых результатов предусматривает выявление индивидуальной 

динамики учебных достижений обучающихся. Критериями комплексной оценки 

планируемых результатов являются требования Стандарта к планируемым результатам, 

целевые установки по предмету, разделу, теме, уроку. Объектами комплексной оценки 

планируемых результатов являются универсальные учебные действия.  



 

Для оценки достижения планируемых результатов используются различные методы и формы, 

взаимно дополняющие друг друга, в том числе:  

• Стартовые (входные) диагностические работы на начало учебного года;  

• Итоговые контрольные работы;  

• Комплексная контрольная работа уровня сформированности УУД;  

• Тематические проверочные (контрольные) работы;  

• Проекты;  

• Практические работы;  

• Творческие работы;  

• Самоанализ и самооценка  

Стартовая диагностическая работа - проводится в сентябре в первых классах с целью 

изучения готовности первоклассников к обучению в школе. Текст данной диагностической 

работы утверждается на заседании методического объединения учителей начальных классов.  

Итоговые контрольные работы проводятся в конце года (начало мая) и включают проверку 

сформированности предметных результатов. Оценка предметных результатов представляет 

собой оценку достижения учащимися результатов по отдельным предметам. Комплексная 

контрольная работа проводится в конце учебного года и проверяет уровень сформированности 

у обучающихся универсальных учебных действий. Оценка за работу может выставляться в 

классный журнал.  

Тематическая проверочная (контрольная) работа проводится по ранее изученной теме. 

Результаты проверочной (контрольной) работы заносятся учителем в классный журнал и 

учитываются при выставлении отметки за четверть (учебный год).  

Практические работы выполняются в соответствии с рабочей программой учителя по учебному 

предмету.  

Проекты выполняются учащимися совместно с учителем по предмету или согласно плану 

воспитательной работы. Результаты заносятся учителем в классный журнал или портфолио. 

Творческие работы выполняются в соответствии с рабочей программой и программой 

внеурочной деятельности учителя.  

Формы представления образовательных результатов:  

-табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к выставлению 

отметок);  

-тексты итоговых контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения обучающимся 

(информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, понимания, применения, 

систематизации);  

-устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по 

устранению пробелов в обученности по предметам;  

-портфолио;  

-результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 

отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД.  

Содержание итоговых контрольных работ по предметам и комплексной контрольной 

работы разрабатывается методическим объединением и утверждается на заседании 

методического объединения.  

Промежуточный и итоговый контроль в МБОУ «СОШ №8» осуществляют педагоги и 

администрация. Периодичность и формы контроля определяются учителем в соответствии с 



 

рабочей программой по каждому курсу. Перевод качественной оценки в отметку в балльную 

шкалу осуществляется по следующей схеме:  

Качество 

освоения 

программы  

Уровень 

достиж 

ений  

Отметка в 

балльной 

шкале  

Характеристика цифровой оценки  

90-100%  высокий  «5»  «Отлично» - уровень выполнения требований 

значительно выше удовлетворительного; отсутствие 

ошибок как по текущему, так и по предыдущему 

учебному материалу; не более одного недочета, 

логичность и полнота изложения.  

66-89%  повыше  

нный  

«4»  «Хорошо» - уровень выполнения требований 

значительно выше удовлетворительного; 

использование дополнительного материала; полнота 

и логичность раскрытия материала. Наличие 2-3 

ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному 

материалу и не более 2 ошибок или 4 недочетов по  

      пройденному материалу.  Незначительные 

нарушения  логики  и  отдельные  

 неточности  в изложении материала.  

50-65%  средний  «3»  «Удовлетворительно» - достаточный минимальный 

уровень выполнения требований. Не более 4-6 

ошибок или 10 недочетов по текущему материалу ; не 

более 3-5 ошибок или 8 недочетов по пройденному 

материалу. Отдельные нарушения логики в 

изложении и неполнота раскрытия вопроса.  

меньше 

50%  

низкий  «2»  «Плохо» - уровень выполнения требований ниже 

удовлетворительного. Наличие более 6 ошибок или 

более 10 недочетов по текущему материалу ; более 5 

ошибок или более 8 недочетов по пройденному 

материалу. Нарушения логики, нераскрытость 

вопроса, отсутствие аргументации.  

Итоговая оценка выпускника и ее использование при переходе от начального к 

основному общему образованию  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем учебным 

предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех итоговых работ (по русскому языку, 

математике и комплексной работы на межпредметной основе).  

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. 

А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися 

опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения 

метапредметными действиями.  



 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов:  

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующей ступени общего образования, и способен 

использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач 

средствами данного предмета.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 

50% заданий базового уровня.  

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени общего образования, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причем 

не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий 

базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий 

повышенного уровня.  

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% 

заданий базового уровня.  

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе на следующую ступень общего образования 

принимается педагогическим советом образовательного учреждения на основании сделанных 

выводов о достижении планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Оценка достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, 

составляет неотъемлемую часть АООП НОО ОВЗ и осуществляется в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

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 ОВЗ (ЗПР) программы коррекционной работы целесообразно 

использовать все формы мониторинга: стартовую, текущую и итоговую 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 не 

успешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) обучающихся с ЗПР в 

освоении планируемых результатов овладения программой коррекционной работы. Данные 

эксперсс-диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для определения 

дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной программы коррекционной 

работы или внесения в нее определенных корректив.  

Целью итоговой диагностики, проводящейся на заключительном этапе (окончание 

учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного образования), выступает 

оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами освоения 

обучающимися программы коррекционной работы.  

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и итоговой 

диагностики разработаны образовательной организацией с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных 

потребностей.  

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 

программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по  

  

 3.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1.  ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ НОО  

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапредметных 

умений, то есть способов деятельности, применимых в рамках как образовательного процесса, 

так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях.  

Задачи программы:  

• установить ценностные ориентиры начального образования;  

• определить состав и характеристику универсальных учебных действий;  

• выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и 

определить условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных 

ситуациях.  

Программа формирования универсальных учебных действий содержит:  

1. Описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования.  



 

2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий.  

3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 

соответствии с УМК «Школа России».  

4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Школа России».  

5. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий 

по ступеням общего образования в соответствии с УМК «Школа России».  

6. Планируемые результаты сформированности УУД.  

Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки 

рабочих программ отдельных учебных предметов.  

Ценностные ориентиры начального общего образования  

ФГОС начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья определяет ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального 

общего образования следующим образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая:  

– чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;  

– осознание ответственности человека за благосостояние общества;  

– восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий;  

– отказ от деления на «своих» и «чужих»;– уважение истории и культуры каждого народа.  

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества:  

– доброжелательность, доверие и внимание к людям;  

– готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается;  

– уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать 

правокаждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех 

участников.  

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма:  

– принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление 

следовать им;  

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

иокружающих людей, развитие этических чувств – стыда, вины, совести – как регуляторов 

морального поведения;  

– формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства 

смировой и отечественной художественной культурой.  

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию:  

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности,мотивов 

познания и творчества;  

– формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности(планированию, контролю, оценке).  



 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации:  

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе;  

– готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;  

– критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать;  

– готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;  

– целеустремленность и настойчивость в достижении целей;  

– готовность к преодолению трудностей и жизненный оптимизм;  

– умение  противостоять  действиям  и  влияниям, 

 представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах 

своих возможностей.  

В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД 

определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и общим 

представлением о современном выпускнике начальной школы. Это человек:  

• Любознательный, интересующийся, активно познающий мир.  

• Владеющий основами умения учиться.  

• Любящий родной край и свою страну.  

• Уважающий и принимающий ценности семьи и общества.  

• Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой.  

• Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать 

свое мнение.  

• Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих.  

Характеристика универсальных учебных действий на 

ступени начального общего образования  

В ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ содержится характеристика 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий.  

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: • 

личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

• смыслообразование, то есть установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает 

к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое 

значение и какой смысл имеет для меня учение? – и уметь на него отвечать;  

• нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный 

выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию 

своей учебной деятельности. К ним относятся:  



 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно;  

• планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий;  

• прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик;  

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

цельюобнаружения отклонений и отличий от эталона;  

• коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия 

в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учетом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, товарищами;  

• оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;  

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.  

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы.  

Общеучебные универсальные действия:  

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации;  

• структурирование знаний;  

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме;  

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий;  

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности;  

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;  

• определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового 

стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;  

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.  

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаковосимволические 

действия:  

• моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаковосимволическая);  

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область.  

Логические универсальные действия:  



 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);  

• синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов;  

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;  

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений;  

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;  

доказательство;  

• выдвижение гипотез и их обоснование. Постановка и решение проблемы:  

• формулирование проблемы;  

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера.  

Коммуникативные  универсальные  учебные  действия  обеспечивают 

 социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или 

деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

К коммуникативным действиям относятся:  

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия;  

• постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

• разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  

• управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его действий;  

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи 

в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации.  

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношений к себе.  

Характеристика результатов формирования  

универсальных учебных действий на разных этапах обучения  

Кл 

ас 

с  

Личностные 

УУД  
Регулятивные УУД  

Познавательные 

УУД  

Коммуникативные 

УУД  

  



 

 

1  

кла 

сс  

1. Ценить 
ипринимать 
следующие 
базовые 
ценности: 
«добро»,  

«терпение»,  

«родина», 

«природа», 

«семья».  

2. Испытыва 

тьуважение к 
своей семье, к 
родственникам, 
любовь к 
родителям.  

3. Освоить  

рольученика; 
сформировать 
интерес 
(мотивацию) к 
учению.  

4. Оценивать 

жизненные 

ситуации и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческ 

их норм  

1 .Организовывать 
своерабочееместо 
подруководством 
учителя.  

2 .Определятьцель 
выполнения 

заданийнауроке, 
вовнеурочной 
деятельности,в 

жизненных 
ситуацияхпод 

руководством учителя.  
3 .Определятьплан 

выполнения 
заданийнауроках, 
внеурочной 

деятельности, 
жизненных 
ситуацияхпод 
руководством учителя.  

4 .Использоватьв 

своейдеятельности 

простейшие 

приборы:линейку, 

треугольник ит.д.  

1.  

Ориентироваться в 
учебнике: 
определять 
умения, которые 
будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела. 
2. Отвечать на 
простые вопросы  

учителя, находить 
нужную 
информацию в 
учебнике.  

3. Сравнивать 

предметы, 
объекты: находить 
общее и различие.  

4. Группирова 

тьпредметы, 
объекты на основе 
существенных 
признаков.  

5. Подробнопе 

ресказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему  

1. Участвоват 

ь вдиалоге на 
уроке и в 
жизненных 
ситуациях.  

2. Отвечать 
навопросы 
учителя, 

товарищей по 
классу.  

3. Соблюдать 

простейшие 
нормы речевого 
этикета:  
здороваться, 
прощаться, 
благодарить 
. 4. Слушать 
и понимать 
речь других.  

5.  

Участвовать в 

парной 

работе  



 

2  

кла 

сс  

1. Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые 
ценности: 

«добро»,  
«терпение»,  

«родина», 

«природа»,  

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг».  

1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место. 2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности.  

1.  

Ориентироваться в 

учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания. 2. 

Отвечать на  

1. Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 2.  

Оформлять свои 

мысли в устной и  

письменной речи  

с  

  

Кл 

ас 

с  

Личностн 

ые УУД  
Регулятивные УУД  

Познавательные 

УУД  

Коммуника 

тивные  

УУД  



 

  2.  

Уважени 

е к  

своему 

народу, к 

своей 

родине.  

3.  

Освоение 

личностн 

ого смысла 

учения, 

желания 

учиться.  

4. Оценка 

жизненн 

ых 

ситуаций 

и 

поступко 

в героев 

художест 

венных 

текстов с 

точки 

зрения 

общечело 

веческих 

норм  

3. Определять цельучебной деятельности с 

помощью учителя и самостоятельно.  

4. Определять планвыполнения заданий на 

уроках, внеурочной деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством  

 

простые и 
сложные 
вопросы учителя, 
самим задавать 
вопросы, 
находить 
нужную 
информацию в 
учебнике.  

3. Сравниват 
ь игруппировать 
предметы, 

объекты по 
нескольким 
основаниям; 
находить 
закономерности; 
самостоятельно 
продолжать их  
по установленном 

правилу.  
4. Подробноп 

ересказывать 
прочитанное или 
прослушанное; 
составлять 

простой план.  
5. Определят 

ь, вкаких 

источниках 

можно найти 

необходимую 

информацию для 

выполнения 

задания. 6. 

Находить 

необходимую 

информацию, как 

в учебнике, так и 

в словарях.  

учетом 
своих 
учебных и 
жизненны 
х речевых 
ситуаций. 
3. Читать 
вслух и 
про себя 
тексты 
учебнико 
в, других 

художест 
венных и 
научнопо 
пулярных 
книг, 
понимать 
прочитан 
ное. 4.  
Выполняя 
различны 
е роли в 
группе, 
сотруднич 

ать в  

совместно 
м 
решении  

проблемы  

( 

з 

а 

д 

а 

ч 

и 

)  

 



 

   7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные 

простые выводы  

 



 

3  

кл 

асс  

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро»,  

1. Самостоятельно организовывать свое рабочее 

место в соответствии с целью выполнения 

заданий.  

1.  

Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут  

1.  

Участвоват 

ь в диалоге; 

слушать и 

понимать 

других,  

 «терпение», 

«родина»,  

  сформированы на 

основе изучения 

данного раздела;  

высказыват 

ь свою 

точку 

зрения на 

события, 

поступки.  

  

Кл 

ас 

с  

Личностные 

УУД  
Регулятивные УУД  

Познава 

тельные  

УУД  

Коммуника 

тивные  

УУД  

  



 

 



 

  «природа»,  

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг»,  

«справедливост 
ь», «желание 
понимать друг 
друга»,  
«понимать 
позицию 
другого». 2. 
Уважение к 
своему народу, к 
другим народам, 
терпимость к 
обычаям и 
традициям 
других народов.  

3. Освоение 

личностного 
смысла учения; 
желание 
продолжать свою 
учебу.  

4. Оценкажи 

зненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческ 

их норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей  

2.  Самостоятельноопределять важность или 

необходимость выполнения различных заданий в 

учебном процессе и жизненных ситуациях. 

3.  Определять цельвыполнения,  

результатом действий на определенном этапе.  

7. Использовать в работе литературу, 

инструменты,  

определят 
ь круг 
своего 
незнания; 
планирова 
ть свою 
работу по 
изучению  

незнакомо 

го  

материала 

.  

2.  

Самосто 
ятельно 
предпол 
агать, 
какая 
дополни 
тельная 
информа 
ция буде 
нужна для 
изучения 
незнако 

мого 
материа 
ла; 
отбирать 
необход 
имые 
источни 
ки  
информа 
ции 
среди 
предлож 
енных 

учителе 
м 
словарей 

,  

энцикло 

педий, 

справоч 

ников. 3.  

2.  

Оформлят 

ь свои 
мысли в 
устной и 
письменно 
й речи с 
учетом 
своих 
учебных и 
жизненны 
х речевых 
ситуаций. 
3. Читать 
вслух и 
про себя 
тексты 
учебников, 
других 
художеств 
енных и 
научнопоп 
улярных 
книг, 
понимать 

прочитанн 
ое. 4.  
Выполняя 
различные 
роли в 
группе,  
сотруднич 

ать в  

совместно 
м решении 

проблемы  
(задачи).  

5.  

Отстаиват 
ь свою 
точку 
зрения, 
соблюдая 
правила 
речевого 
этикета. 6.  
Критично  



 

   Извлекат 

ь  

информа 
цию, 
представ 
ленную в 
разных 
формах  

(текст, 
таблица, 
схема, 
экспонат 

, модель, 
иллюстр 
ация и 
др.). 4.  
Предста 
влять 
информа 
цию в 
виде 
текста, 
таблицы, 
схемы, в 
том числе 

с помощь 
ю ИКТ.  
5.  

Анализир 

овать,  

сравниват 

ь,  

группиров 

ать  

различные 

объекты, 

явления, 

факты  

относитьс 
я к своему 
мнению. 7. 
Понимать 
точку 
зрения 

другого.  
8.  

Участвова 

ть в работе 

группы, 

распредел 

ять  роли, 

договарив 

аться друг с 

другом  

  



 

  

 

Кл 

ас 

с  

Личностн 

ые УУД  
Регулятивные УУД  

Познавательные УУД  Коммуникативны 

е УУД  

    приборы.  

8. Оценка своего задания по 

заранее представленным 

параметрам  

    

  



 

 



 

4  

кла 

сс  

1. Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые 
ценности: 
«добро»,  

«терпение»,  

«родина»,  

«природа»,  

«семья»,  

«мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедл 

ивость», 

«желание 

понимать 

друг друга»,  

«понимать 
позицию 
другого», 
«народ», 
«национал 
ьность» и  
т. д.  

2.  

Уважение к 

своему 

народу, к 

другим 

народам, 

принятие 

ценностей 

других 

народов. 3. 

Освоение 

личностног 

о смысла 

учения; 

выбор 

дальнейшег 

о образовате 

1. Самостоятельно формулировать 

 

1. Ориентироватьс 
я вучебнике: 
определять 
умения, которые 
будут 
сформированы 
на основе 
изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания; 
планировать 
свою работу по 
изучению 
незнакомого 
материала.  

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 
дополнительная 
информация будет 
нужна для изучения 
незнакомого 
материала; отбирать 
необходимые 
источники 
информации среди 
предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников, 
электронных дисков. 3. 
Сопоставлять и 
отбирать информацию, 
полученную из 
различных источников  
(словари, 
энциклопедии, 
справочники, 
электронные диски, 

сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать  

1. Участвовать в 
диалоге; слушать 
и понимать 
других, 
высказывать свою 
точку зрения на  

 события,  

поступки. 2.  

Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи 
с учетом своих 
учебных и 
жизненных 
речевых 
ситуаций. 3. 
Читать вслух и 
про себя тексты 
учебников, 
других 
художественных  
и  

научнопопулярн 
ых книг, 
понимать  

 прочитанное.  

4. Выполнять 

 различные роли в  

группе, 
сотрудничать в 
совместном 
решении 
проблемы  

(задачи).  

5. Отстаивать 
своюточку 
зрения, соблюдая 

правила речевого  
этикета; 
аргументировать 

свою точку  
зрения с 
помощью фактов  
и  

дополнительных 

сведений.  

алгоритмего   

выполнения,   

корректировать   

работупоходуего   

выполнения,   

самостоятельно   

оценивать.   

2   .Использовать   

привыполнении   

заданияразличные   

средства:   

справочную   

литературу,ИКТ,   

инструментыи   

приборы.   

3   .Определять   

самостоятельно   

критерии   

оценивания,давать   

самооценку   



 

 

 льного 

маршрута. 4. 

Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков 

героев 

художестве 

нных 

текстов с 

точки зрения 

общечелове 

ческих норм, 

нравственн 

ых и 

этических 

ценностей, 

ценностей  

   6.  Критичноо 

тноситься к 

своему мнению.  

Кла 

сс  

Личностны 

е УУД  Регулятивные УУД  
Познавательные УУД  Коммуникативны 

е УУД  



 

  гражданина 

России  

  различные объекты, 
явления, факты.  

5. Самостоятельно 
делать выводы, 
перерабатывать 
информацию, 
преобразовывать ее, 
представлять 
информацию на основе  
схем, моделей, 
сообщений. 6. 
Составлять сложный 

план текста.  

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде  

Уметь взглянуть 
на ситуацию с 
иной позиции и 
договариваться с 
людьми иных 
позиций.  

7. Пониматьт 

очку зрения 
другого.  

8. Участвова 

ть вработе группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть 

последствия 

коллективных 

решений  

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное 

искусство», «Физическая культура» в отношении ценностно-смыслового, личностного, 

познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения – 

приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 

универсальных учебных умений:  

• коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и 

корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста 

информацию в соответствии с коммуникативной задачей;  

• умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними;  

• умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 

закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию 

решения; строить и проверять элементарные гипотезы.  

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий.  



 

Смысловые 

акценты УУД  Русский язык  
Литературное 

чтение  

Математик 

а  Окружающий мир  

Личностные  Жизненное 

самоопределен 

ие  

Нравственноэтическа 

я ориентация  

Смыслообраз 

о вание  

Нравственноэтическа 

я ориентация  

Регулятивные  Целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (математика, русский язык, окружающий 

мир, технология, физическая культура и др.)  

Познавательны 

е  

(общеучебные)  

МоделированиСмысловое чтение, е 

(перевод произвольные и устной речи 

в осознанные устные и письменную) 

письменные высказывания  

МоделированШирокий спектр и е, 

выбор источников  

наиболее информации 

эффективных способов 

решения задач  

Познавательные 

(логические)  

Формулирование личных, языковых, 
нравственных проблем.  

Самостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и 

творческого характера  

Анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинноследственные 

связи, логические рассуждения, 

доказательства, практические 

действия  

Коммуникативн 

ы е  

Использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 

участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические 

высказывания разного типа  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ структура и содержание 

системы учебников «Школа России» направлены на достижение следующих метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы:  

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления  

В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1–4 

классы) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной 

деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая 

данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на 

данном уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу работы по теме и соотносить 

конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения.  



 

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся у 

них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые они 

«открывают» в результате применения и использования уже известных способов действий и 

имеющихся знаний. При такой системе построения материала учебников постепенно 

формируются умения сначала понимать и принимать познавательную цель, сохранять ее при 

выполнении учебных действий, а затем и самостоятельно формулировать учебную задачу, 

выстраивать план действия для ее последующего решения.  

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее 

реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого урока. 

Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», содержание которых 

способствует организации контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной 

позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель – 

ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) – реализация поставленных задач в 

содержании урока (раздела) – творческие проверочные задания способствуют формированию 

регулятивных УУД младшего школьника. 2. Освоение способов решения проблем творческого 

и поискового характера.  

Формирование и освоение указанных способов и приемов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, направленных 

на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы 

России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются 

проблемные ситуации.  

В курсе «Русский язык» одним из приемов решения учебных проблем является языковой 

эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». Проводя 

исследование, дети узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что 

слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие – нет. Учащиеся 

включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника 

необходимую информацию, делая выводы и таким образом, овладевают новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных линий 

комплекса учебников «Школа России».  

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представленной в 

учебниках начальной школы серии заданий творческого и поискового характера, например, 

предлагающих:  

• продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др., записанных по определенному правилу;  

• провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических 

фигур и др. по заданному признаку;  

• провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого 

характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания 

конкурса «Смекалка». С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, 

сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 

практическими, знаковыми, графическими). Все это формирует умения решать задачи 



 

творческого и поискового характера. Проблемы творческого и поискового характера решаются 

также при работе над учебными проектами по математике, русскому языку, литературному 

чтению, окружающему миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые 

предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс.  

3. Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий универсальных учебных 

действий. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся  

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании УУД наряду с традиционными методиками используются цифровые 

инструменты и возможности современной информационно-образовательной среды. 

Ориентировка младших школьников в информационно-коммуникационных технологиях (ИКТ) 

и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) – важные элементы 

формирования УУД на ступени начального общего образования. Поэтому программа 

формирования УУД на ступени начального общего образования содержит раздел, который 

определяет необходимые для этого элементы ИКТ-компетентности.  

Одновременно ИКТ применяются при оценке сформированности универсальных учебных 

действий. Для их формирования исключительную важность имеет использование 

информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность 

и результаты учителя и обучающиеся. В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-

компетентность как способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в 

начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-

компетентности проходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где 

формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках надпредметной программы по 

формированию универсальных учебных действий. При освоении личностных действий 

формируются:  

• критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия;  

• уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей;  

• основы правовой культуры в области использования информации.  

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются:  

• оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде;  

• использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия;  

• создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.  

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в таких общеучебных универсальных действиях, как:  

• поиск информации;  

• фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;  

• структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.;  

• создание простых гипермедиасообщений;  

• построение простейших моделей объектов и процессов.  

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются:  



 

• обмен гипермедиасообщениями;  

• выступление с аудиовизуальной поддержкой;  

• фиксация хода коллективной / личной коммуникации;  

• общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 

блог).  

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов 

учебного плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования 

УУД позволяет школе и учителю формировать соответствующие позиции планируемых 

результатов, помогает с учетом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования 

при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания 

различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать 

инструменты ИКТ также входит в содержание кружковых занятий, внеклассной деятельности 

обучающихся. Целенаправленная работа по формированию ИКТкомпетентности включает 

следующие этапы (разделы).  

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для здоровья 

приемов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. Организация 

системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. 

Распечатка файла.  

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото‑ и видеокамеры. 

Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. 

Распознавание текста, введенного как изображение. Учет ограничений в объеме записываемой 

информации, использование сменных носителей (флеш-карт).  

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. 

Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом текстовом 

редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и 

иностранном языках, экранный перевод отдельных слов.  

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание планов 

территории. Создание диаграмм и деревьев.  

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек (слайд-

шоу), видео- и аудиозаписей.  

Создание новых сообщений путем комбинирования имеющихся. Создание сообщения в 

виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как 

письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации информации. 

Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в географические 

карты и «ленты времени». Составление нового изображения из готовых фрагментов 

(аппликация).  

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. Подготовка 

устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов.  

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в 

естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видеокамеры, 

цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде графиков и диаграмм.  

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых 

источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация 

результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых 



 

информационных источников. Использование ссылок для указания использованных 

информационных источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по 

стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение 

баз данных небольшого объема.  

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация деятельности. 

Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ – электронной почты, 

чата, форума, аудио и видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой аудиторией с 

устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного сообщения в 

информационной образовательной среде. Коллективная коммуникативная деятельность в 

информационной образовательной среде. Непосредственная фиксация хода и результатов 

обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. 

Планирование и проведение исследований объектов и процессов внешнего мира с 

использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и процессов 

реального мира и управления ими с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, 

собранных из конструктора.  

Основное содержание работы по формированию ИКТ-компетентности обучающихся 

реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того или 

иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно связано с его 

применением. Тем самым обеспечиваются:  

• естественная мотивация, цель обучения;  

• встроенный контроль результатов освоения ИКТ;  

• повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете;  

• формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания 

результатов освоения данного предмета.  

Распределение материала по различным предметам не является жестким, начальное 

освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий 

по разным предметам. Предлагаемое в данной программе распределение направлено на 

достижение баланса между временем освоения и временем использования соответствующих 

умений в различных предметах.  

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся  

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, 

рисунок). Источники информации и способы ее поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в 

том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство 

с основными правилами оформления текста на компьютере, основными инструментами 

создания и простыми видами редактирования текста. Использование полуавтоматического 

орфографического контроля.  

«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, 

иллюстрации, аудио и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей, 

структуры мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений. Создание информационных объектов как 

иллюстраций к прочитанным художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с 

опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной 



 

деятельности на материале художественной литературы, в том числе контролируемом 

Интернете.  

«Английский язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); 

выступление с сообщением. Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной 

устной речи на иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное 

выступление в сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной 

информации в небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных 

компьютерными способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного 

перевода отдельных слов.  

«Математика и информатика». Применение математических знаний и представлений, а 

также методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения 

математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. 

Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, 

диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых 

форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор 

оснований для образования и выделения совокупностей. Представление причинноследственных 

и временны́ х связей с помощью цепочек. Работа с простыми геометрическими объектами в 

интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение 

геометрических объектов.  

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с  

использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, 

сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск 

дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в 

том числе в контролируемом Интернете. Создание информационных объектов в качестве отчета 

о проведенных исследованиях.  

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, «лентой времени»), 

добавление ссылок в тексты и графические объекты.  

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: 

назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение 

результатов своей работы. Овладение приемами поиска и использования информации, работы с 

доступными электронными ресурсами.  

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображений, 

освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение 

контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности 

экранов в слайдшоу. Создание творческих графических работ, несложных видеосюжетов, 

натурной мультипликации и компьютерной анимации с собственным озвучиванием, 

музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с 

использованием инструментов ИКТ.  

3.2. ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ  

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБЛАСТИ  

3.2.1. Общие положения  

Начальная школа – самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка: начинается 

систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера его 



 

взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается 

потребность в самовыражении.  

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности УУД, обеспечивающих умение 

учиться. Сегодня начальное образование призвано решать свою главную задачу – закладывать 

основу формирования учебной деятельности ребенка, включающую систему учебных и 

познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат.  

Особенностью содержания современного начального образования является не только ответ 

на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности.  

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественноэстетической и 

коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в 

программе не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, которое 

включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения 

жизненных задач, начальные умения самообразования.  

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе 

является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы 

познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику создаются условия 

для развития рефлексии – способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со 

стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять свое знание и 

незнание и др. Способность к рефлексии – важнейшее качество, определяющее социальную роль 

ребенка как ученика.  

Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное развитие ребенка. В 

процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окружающем 

мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят 

изменения в самооценке ребенка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она 

становится все более объективной и самокритичной.  

Разработка программ по учебным предметам начальной школы основана на Требованиях к 

результатам освоения АООП НОО (личностным, метапредметным, предметным), в том числе с 

учетом рабочей программы воспитания.  

3.2.2. Основное содержание учебных предметов АООП НОО  

Соответствуют ООП НОО  

3.2.3. Основное содержание коррекционно-развивающих курсов  

 Содержание  коррекционно  –  развивающей области  представлено 

 следующими коррекционными курсами: Психокоррекционные занятия  

Логопедические занятия  

Дефектологические занятия  



 

Ритмика  

Развитие речи  

ПСИХОКОРРЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ  

Основные направления работы:  

1. Диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование 

высшихпсихических функций (формирование учебной мотивации,  активизация 

сенсорноперцептивной, мнемической и мыслительной деятельности).  

2. Диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 

недостатков(гармонизация пихоэмоционального состояния).  

3. Диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальной интеграции 

(развитиеспособности к эмпатии, сопереживанию).  

4. Формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, 

классе),повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и развитие 

навыков социального поведения.  

5. Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие 

произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование  способности к 

планированию и контролю).  

ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ  

Коррекционная работа на фонетическом уровне  

Работа на фонетическом уровне включает два основных направления: развитие звукового 

анализа слов (от простых форм – к сложным); и развитие фонематического восприятия, т.е. 

дифференциация фонем имеющих сходные характеристики.  

Фонематические представления формируются у детей в результате наблюдения за 

различными вариантами фонем, их сопоставления и обобщения. Раскрывается взаимосвязь 

между буквой и звуком. Дальнейшая логопедическая работа направляется на развитие 

звукобуквенного анализа и синтеза. Большое значение отводится дифференциации букв, 

имеющих кинетическое сходство либо по количеству элементов ( л-м, п-т, и-ш, ц- щ), либо по 

пространственному расположению элементов (б-д, в-д, у-ч, г-р), либо по наличию или 

отсутствию элементов данных букв (у-д-з, о-а, н-ю, л-я, а-д, и-у, х-ж, ш-щ).  

Главная задача логопеда – научить детей выделять «опорные» признаки, отличающие 

смешиваемые буквы. Кроме того, ведётся работа по дифференциации фонем, имеющих 

акустико-артикуляционные сходства, и в первую очередь эта дифференциация гласных I и II 

ряда. Опираясь на гласные II ряда, логопед подводит учеников к пониманию и практическому 

усвоению одного из способов слияния согласных. Работа на этом уровне завершается 

дифференциацией согласных звуков. Здесь логопед даёт понятия о звонких и глухих звуках, 

сравнивает их попарно, объясняет сходство и различие.  

Дальнейшая работа по отдельным парам звуков предлагается индивидуально по карточкам 

тем детям, которые смешивают буквы по акустико-артикуляционным признакам.  

Коррекционная работа на лексическом уровне  

-Проводится работа по уточнению и расширению словарного запаса учащегося.  

-Отрабатывается умение подбирать родственные слова.  

-Знакомство с однокоренными словами.  

-Дифференциация однокоренных и родственных слов.  

-Пополнение словаря и развитие навыков словообразования.  



 

-Знакомство с морфемным составом слова: корень, приставка, суффикс, окончание; сложные 

слова. Ученики обучаются образовывать новые слова при помощи приставок, суффиксов, 

сложении двух корней.  

-Уточняются представления детей о том, что слово состоит из звуков, звуки сливаются в слоги. 

Затем ученики усваивают слоговую структуру слова сначала с опорой на ритмический рисунок 

слова и графическое изображение, потом на слогообразующую роль гласных. На данном уровне 

основное внимание логопед уделяет выделению гласных звуков из слова (ударных и 

безударных).  

Коррекционная работа на синтаксическом уровне  

В речи младших школьников рассматриваемой группы встречается много ошибок связанных 

со словоизменением основных частей речи (аграмматизмы).  

Логопедическая работа на синтаксическом уровне включает в себя следующие направления:  

-Преодоление и предупреждение ошибочных словосочетаний в речи учащихся, усвоение 

сочетаемости слов, осознанное построение предложений.  

-Обогащение фразовой  речи учеников  путем ознакомления  их  с  

синтаксическими конструкциями.  

-Формируется навык образования форм ед. и мн. числа имён существительных.  

-Проводится работа по практическому употреблению существительных разного рода. 

Знакомство с падежными формами имён существительных, работа по развитию навыка 

словоизменения и согласования имён-прилагательных с именами существительными в роде, 

числе и падеже.  

-Проводится работа по развитию навыка словоизменения и согласования глаголов с 

существительными в числе, роде, построению предложений различного типа. -Установление в 

сложных предложений причинно-следственной связи. -Дифференциация  понятий: 

 словосочетание-предложение-текст.  Работа с деформированными предложениями, 

текстами.  

ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ  

Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  

-Развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; -Развитие 

навыков каллиграфии;  

-Развитие артикуляционной моторики.  

Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

-Развитие зрительного восприятия и узнавания;  

-Развитие зрительной памяти и внимания;  

-Формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина);  

-Развитие пространственных представлений и ориентации;  

-Развитие представлений о времени;  

-Развитие слухового внимания и памяти;  

-Развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового анализа.  

Развитие основных мыслительных операций: -Навыков 

соотнесенного анализа;  

-Навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми понятиями);  



 

-Умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; Умения 

планировать деятельность, развитие комбинаторных способностей.  

Развитие различных видов мышления:  

-Развитие наглядно-образного мышления;  

-Развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать связи между 

предметами, явлениями и событиями).  

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы (релаксационные 

упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям).  

Развитие речи, овладение техникой речи.  

Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. Коррекция 

индивидуальных пробелов в знаниях.  

РИТМИКА  

Коррекционная работа на занятиях ритмикой базируется на постоянном взаимодействии 

музыки, движений и устной речи: музыка и движения, музыка и речь, движения и речь, музыка, 

движения и речь. На занятиях осуществляется коррекция недостатков двигательной, 

эмоционально-волевой, познавательной сфер. Занятия способствуют развитию общей и речевой 

моторики, ориентировке в пространстве, укреплению здоровья, формированию навыков 

здорового образа жизни у обучающихся.  

Основные направления работы по ритмике:  

1. Восприятие музыки (в исполнении педагога и аудиозапси): определение на слух начала 

иокончания звучания музыки; различение и опознавание на слух громкой, тихой, 

негромкой музыки; быстрого, медленного, умеренного темпа; различение и опознавание 

на слух музыки двухдольного, трехдольного, четырехдольного метра (полька, марш, 

вальс); плавной и отрывистой музыки.  

2. Упражнения на ориентировку в пространстве: простейшие построения и перестроения 

(водну и две линии, в колонну, в цепочку, в одну и две шеренги друг напротив друга, в 

круг, сужение и расширение круга, свободное размещение в классе, различные 

положения в парах и т. д.); ходьба в шеренге (вперед, назад), по кругу, в заданном 

направлении, разными видами шага; повороты.  

3. Ритмико-гимнастические упражнения: общеразвивающие упражнения, упражнения 

накоординацию движений, упражнение на расслабление мышц.  

4. Упражнения с  детскими  музыкальными  инструментами:  игра  на 

 элементарных музыкальных инструментах (погремушка, металлофон, бубен, ксилофон, 

барабан, румба, маракас, треугольник, тарелки и др.).  

5. Игры под музыку: музыкальные игры и игровые ситуации с 

музыкальнодвигательнымизаданиями с элементами занимательности, соревнования (кто 

скорее, кто лучше, кто более и т.д.).  

6. Танцевальные упражнения: выполнение под музыку элементов танца и пляски, 

несложныхкомпозиций народных, бальных и современных танцев.  

7. Декламация песен под музыку: выразительная декламация песен под 

музыкальноесопровождение и управление педагога, воспроизведение ритмического 

рисунка мелодии, ее темпа, динамических оттенков, характера звуковедения (плавно,  

отрывисто), соответствующей манере исполнения (легко, более твердо и др.).  

«Первые шаги»;  



 

«Позиции рук в парах»;  

«Движения с обручем»;  

«Движения с лентой»;  

«Движения с платочком»;  

«Фигуры в движении»;  

«Движения в паре»;  

«Движения с мячом»;  

«Инсценирование песни»; «Движения с 

воздушными шарами».  

РАЗВИТИЕ РЕЧИ  

Содержание курса соответствует курсу «Русский язык». Программа данного курса 

позволяет показать учащимся, как увлекателен, разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир 

русской грамоты. В процессе изучения грамматики школьники могут увидеть “волшебство 

знакомых слов”; понять, что обычные слова достойны изучения и внимания.  

Основные направления работы по развитию речи:  

1. Слово.  

2. Словосочетание и предложение.  

3. Текст.  

4. Культура общения.  

3.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ  

Соответствует ООП НОО  

3.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫИ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

Соответствует ООП НОО  

3.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ  

 Программа  коррекционной  работы  должна  предусматривать 

  индивидуализацию специального сопровождения обучающегося с ОВЗ. Содержание 

программы коррекционной работы для каждого обучающегося определяется с учетом его особых 

образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПРА.  

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ выступает создание системы комплексной помощи обучающимся с ОВЗ в 

освоении АООП НОО, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и речевом 

развитии обучающихся, их социальная адаптация.  

Направления и содержание программы коррекционной работы осуществляются во 

внеурочное время в объеме не менее 5 часов. Объем и содержание определяются в зависимости 

от образовательных потребностей обучающихся.  

Программа коррекционной работы обеспечивает:  



 

-выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;  

-создание адекватных  условий для реализации особых  образовательных  

потребностей обучающихся с ОВЗ;  

-осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ с учетом их особых образовательных потребностей;  

-оказание помощи в освоении обучающимися с ОВЗ АООП НОО;  

-возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебного 

поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию представлений об 

окружающем мире и собственных возможностях.  

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, 

отражающие её основное содержание:  

– диагностическая работа, обеспечивающая проведение комплексного 

обследования обучающихся с ОВЗ и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психологомедико-педагогической помощи;  

– коррекционно-развивающая работа, обеспечивающая своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в 

психофизическом развитии обучающихся с ОВЗ;  

– консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

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

– информационно-просветительская работа, направленная на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

обучающихся с ОВЗ, со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися, их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками.  

Коррекционная работа включает систематическое психолого - педагогическое 

наблюдение в учебной и внеурочной деятельности, разработку и реализацию индивидуального 

маршрута комплексного психолого – педагогического сопровождения каждого обучающегося с 

ОВЗ на основе психолого-педагогической характеристики, составленной по результатам 

изучения его особенностей и возможностей развития, выявления трудностей в овладении 

содержанием начального общего образования, особенностей личностного развития, 

межличностного взаимодействия с детьми и взрослыми и др.  

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса, 

при изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-развивающих 

занятиях, где осуществляется коррекция дефектов психофизического развития обучающихся с 

ОВЗ и оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в освоении АООП 

НОО в целом.  

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ОВЗ содержания АООП НОО 

педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, оперативно дополняют 

структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением работы, которое 

будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений. В случае 

нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и 

обучающимися школы (класса), обучающийся с ОВЗ направляется на комплексное психолого-

медико-педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему 

обучению.  



 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются: - 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, 

обеспечивающее системное сопровождение обучающихся специалистами различного профиля;  

- социальное  партнёрство,  предполагающее  профессиональное  взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества).  

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляют 

специалисты: учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, социальный педагог, 

педагог дополнительного образования.  

Содержание направлений работы  

Диагностическая работа включает:  

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;  

- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;  

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля;  

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; - изучение развития 

эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся;  

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;  

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ;  

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка;  

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

Цель диагностической работы: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей 

с ОВЗ, 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  

Медицинская диагностика  

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья 

обучающихся  

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья 

обучающихся  

Изучение 

истории 

развития 

ребенка, беседа 

с родителями, 

наблюдение 

классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающегося  

Сентябрь  Классный 
руководитель  

Школьный 

фельдшер  

 

Психолого-педагогическая диагностика  



 

Первичная 

диагностика для 

выявления «группы 

риска»  

Создание банка 

данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализирован 

ной помощи  

Наблюдение, 

логопедическое и  

психологическо 

е обследование, 

анкетирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

, беседы с 

педагогами  

Сентябрь  Классный 
руководитель  

Педагогпсихолог  

Углубленная  Получение  Диагностирован 

ие,  

Сентябрь  Педагог-  

диагностика детей с 

ОВЗ  

объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного профиля  

заполнение 

документов 

специалистами  

  психолог  

Учительлогопед  

Учительдефекто 

лог  

Проанализировать 

причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении  

Индивидуальная 

коррекционная 

программа, 

соответствующая 

выявленному 

уровню развития 

обучающегося  

Разработка 

коррекционной 

программы  

Октябрь  Педагогпсихолог  

Учительлогопед 

Учительдефекто 

лог Педагоги  

Социально-педагогическая диагностика  



 

Определить уровень 

организованности 

обучающегося, 

особенности 

эмоциональноволе 

вой и личностной 

сферы, уровень 

знаний по 

предметам  

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

обучающегося, 

умении учиться, 

особенности 

личности, уровню 

знаний по 

предметам. 

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость,  

обидчивость и  

т.д.)  

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседы с 

родителями, 

посещение семьи  

Сентябрьоктяб 

рь  

Классный 
руководитель  

Педагогпсихолог  

Социальный 

педагог  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

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

образовательными потребностями;  

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционноразвивающих 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.  

Цель коррекционно-развивающей работы: обеспечение своевременной специализированной 

помощи в освоении содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и 

эмоционально-личностной сфере детей с ОВЗ.  

Задачи  

(направления 

деятельности)  

Планируем 

ые  

результаты 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия  

  

Сроки  Ответствен ные  

Психолого-педагогическая работа    

 



 

Обеспечение  

педагогическог 

о  

сопровождения 

обучающихся с 

ОВЗ, 

детейинвалидо 

в  

Планы, 

программ 

ы  

Разработка индивидуальной 

программы по предмету. Разработка 

воспитательной программы с классом 

и индивидуальной воспитательной 

программы для обучающихся с ОВЗ, 

детейинвалидов. Разработка плана 

работы с родителями по 

формированию толерантных 

отношений между участниками 

инклюзивного образ. процесса  

Сентяб 

рь  

Учительпредметн 
ик  

Классный 
руководитель  

Социальный 

педагог  

  



 

 

Обеспечение  

психологическо 

го  

сопровождения 

детей с ОВЗ, 

детейинвалидов  

Позитивна 

я динамика 

развиваем 

ых 

параметро 

в  

 

Октябр 

ь  

Педагогпсихолог  

Учительлогопед 

Учительдефектол 

ог  

Лечебно-профилактическая работа  

Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

ОВЗ, 

детейинвалидо 

в  

  Разработка рекомендаций для 

педагогов и родителей по работе с 

обучающимися с ОВЗ. Внедрение 

здоровье сберегающих технологий. 

Организация и проведение 

мероприятий,  

В 

течение 

года  

Школьный 
фельдшер  

Классный 

руководитель  

  

Формированиегрупп   

длякоррекционной   

работы.Составление   

расписанийзанятий.   

Проведение   

коррекционных   

занятий.Отслеживание   

динамикиразвития   

обучающихся   



 

    направленных на сохранение, 

профилактику здоровья и 

формирование навыков здорового и 

безопасного образа жизни  

    

Консультативная работа включает:  

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса;  

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимся с ОВЗ;  

Задачи  

(направления 

деятельности)  

Планируемые 

результаты  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия  

Сроки  Ответствен ные  

Консультировани 

е педагогических 

работников по 

вопросам 

инклюзивного 

образования  

Рекомендации, 

приемы, 

упражнения и др. 

Разработка плана 

консультативной 

работы с ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками школы  

Индивидуальные и 

групповые 

тематические 

консультации  

В течение 

года  

Заместитель  

директора по 
УВР  

Педагогпсихолог  

Социальный 

педагог  

Консультировани 

е обучающихся по 

выявленным 

проблемам, 

оказание помощи  

Рекомендации, 

приемы, 

упражнения и др. 

Разработка плана 

консультативной 

работы с ребенком  

Индивидуальные и 

групповые 

тематические 

консультации  

В течение 

года  

Заместитель  

директора по 
УВР  

Педагогпсихолог  

Социальный 

педагог  



 

Консультировани 

е родителей 

(законных 

представителе) по 

вопросам 

инклюзивного 

образования,  

Рекомендации, 

приемы, 

упражнения и др. 

Разработка плана 

консультативной 

работы с 

родителями  

Индивидуальные и 

групповые 

тематические 

консультации  

В течение 

года  

Заместитель  

директора по 
УВР  

Педагогпсихолог  

 
- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ.  

Цель консультативной работы: обеспечение непрерывности специального индивидуального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

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

обучающихся.   



 

выбора стратегии 

воспитания, 

психологофизиологическим 

и особенностями детей  

(законными 

представителями)  

    Социальный 

педагог  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – 

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ;  

Задачи  

(направления 

деятельности)  

Планируемые 

результаты  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия  

Сроки  Ответствен ные  

Информирование 

родителей (законных 

представителей) по 

медицинским, социальным 

и правовым вопросам  

Организация 

работы 

семинаров, 

тренингов и др. 

по вопросам 

инклюзивного 

образования  

Информационные 

мероприятия  

В 

течение 

года  

Заместитель 

директора по  

УВР  

Педагогпсихолог 

Социальный 

педагог Другие 

организации  

Психологопедагогическое 
просвещение 
педагогических 
работников по вопросам 
развития, обучения и 
воспитания обучающихся 

с  
ОВЗ  

Организация 

методических 

мероприятий 

по вопросам 

инклюзивного 

образования  

Информационные 

мероприятия  

В 

течение 

года  

Заместитель 

директора по  

УВР  

Педагогпсихолог 

Социальный 

педагог Другие 

организации  



 

 
- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ.  

Цель информационно-просветительской работы: организация информационнопросветительской 

деятельности по вопросам инклюзивного образования со всеми участниками образовательного 

процесса.  

Этапы реализации программы  

Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для 

учета особенностей развития детей, определения специфики и их особых 

образовательных потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия 

требованиям программно-методического обеспечения, материальнотехнической и 

кадровой базы.  

2. Этап планирования, организации, координации коррекционнообразовательного 

процесса (организационно-исполнительская деятельность).  



 

Результатом работы на данном этапе является образовательный процесс 

коррекционноразвивающей направленности.  

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом данного этапа является 

констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционноразвивающих 

и образовательных программ.  

4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом данного этапа является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс, корректировка условий и форм обучения, методов и приемов 

работы.  

С целью осуществления системного подхода к организации коррекционно-развивающей 

работы и экологически чистой образовательной среды в школе функционирует школьный 

психолого-педагогический консилиум (ППк), который является формой организованного 

взаимодействия специалистов школы и включает медицинскую, социальную, психологическую, 

логопедическую и педагогическую службы. Основными задачами школьного ППк являются:  

• диагностика психофизического здоровья учащихся;  

• дифференциация актуальных и резервных возможностей обучающихся;  

• разработка индивидуальных программ медико-социального и 

психологопедагогического сопровождения и отслеживание динамики развития 

школьников в рамках многофакторного валеолого-педагогического мониторинга.  

Основными этапами психолого-педагогического и социального сопровождения являются:  

• комплексная входная диагностика обучающихся;  

• аналитико-статистическая обработка результатов диагностики;  

• педагогическое управление образовательным процессом.  

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы в рамках школьного ППк позволяет обеспечить систему комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ, предоставить 

многопрофильную помощь детям и их родителям (законным представителям), а также всем 

участникам образовательного процесса в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием, социализацией обучающихся.  

Взаимодействие учителей, учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога, 

социального педагога, медицинских работников и других специалистов школы обеспечивает 

системное сопровождение обучающихся в ходе реализации программы коррекционной работы.  

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья  

Логопедическое сопровождение направлено на предупреждение и устранение нарушений 

письменной речи у учащихся младших классов с учетом психофизиологических особенностей 

усвоения навыка письма и чтения детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

Цель логопедической работы - комплексное воздействие на все стороны устной и письменной 

речи у учащихся младших классов.  

Логопедическая работа направлена на решение следующих задач:  

1. Совершенствование у учащихся слухового и зрительного внимания, слуховой и 

зрительной памяти, мышления.  



 

2. Развитие фонематического восприятия.  

3. Развитие процессов слухового и зрительного гнозиса, дифференциация артикуляторно и 

акустически сходных фонем.  

4. Закрепление четкой связи между звуком и буквой.  

5. Развитие процессов фонематического анализа и синтеза.  

6. Развитие процессов языкового анализа и синтеза на всех уровнях (слог, слово, 

предложение, текст).  

7. Развитие процессов зрительного гнозиса, дифференциация оптически сходных фонем.  

8. Обогащение лексического запаса.  

9. Развитие грамматического строя речи.  

10. Развитие связной речи.  

11. Развитие мелкой и ручной моторики.  

12. Развитие навыков само и взаимоконтроля, умение работать в коллективе.  

Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и развитию личности 

школьников с ОВЗ. Работа организована индивидуально и в мини-группах. Основные 

направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении 

психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 

сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих 

программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья учащихся с ОВЗ.  

Цель психологического  сопровождения  учащихся  начальной  школы  

сохранение  и поддержание психологического здоровья учащихся.  

Задачи:  

- профилактика проблем, cвязанных с адаптацией;  

- содействие полноценному  интеллектуальному и эмоциональному развитию детей и 

подростков на протяжении обучения в школе; - формирование психологического здоровья 

учащихся; - организация психологической помощи.  

Основные направления деятельности педагога-психолога  

Направление работы  Сроки  

Профилактическое направление    

Занятия по профилактике и  коррекции адаптации  у  Сентябрь-декабрь  

первоклассников    

Занятия по профилактике трудностей при переходе в среднее  Январь-апрель  

звено    

Диагностическое направление    

Изучение социально- психологической адаптации к школе  Октябрь  

Определение интеллектуальной и эмоциональной готовности к  Декабрь  

переходу в среднее звено    



 

Определение самооценки  Декабрь  

Коррекционно-развивающее    

Занятия по развитию познавательных способностей  В течение года  

Занятия по коррекции поведения  В течение года  

Консультативное направление    

Консультации для учащихся, родителей, педагогов  В течение года  

Дефектологическое сопровождение направлено на своевременную специализированную 

помощь учащимся классов коррекционно-развивающего обучения в освоении ими 

обязательного минимума содержания образования в условиях массовой школы.  

Основная деятельность учителя-дефектолога в школе направлена на детей с задержкой 

психического развития (ЗПР), которые продолжают испытывать трудности в овладении 

учебными знаниями, умениями, навыками и в условиях обучения в коррекционных классах.  

Содержание деятельности направлено на решение следующих задач:  

− выявление неблагоприятных вариантов развития и определение учебных трудностей ребенка;  

− составление индивидуальных комплексных программ развития ребенка в условиях 

взаимодействия специалистов ППк;  

− осуществление специального коррекционного воздействия (учебная и познавательная 

деятельность);  

− проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий, обеспечивающих усвоение 

программного материала и осуществление переноса сформированных на занятиях умений и 

навыков в учебную деятельность учащихся;  

− консультирование педагогов и родителей по проблемам развития, обучения и воспитания детей 

с задержкой психического развития, выбору оптимальных форм, методов, приемов обучения и 

воспитания в соответствии с индивидуальными особенностями ребенка.  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в образовательной 

организации осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) на 

регулярной основе и, помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют 

определенную специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский работник 

может участвовать в диагностике школьников с ОВЗ и в определении их индивидуального 

образовательного маршрута, возможно проведение консультаций педагогов и родителей. В 

случае необходимости оказывает экстренную (неотложную) помощь (купирует приступ 

эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.). Медицинский работник, являясь сотрудником 

профильного медицинского учреждения, осуществляет взаимодействие с родителями детей с 

ОВЗ.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в общеобразовательной 

организации может осуществлять социальный педагог. Деятельность социального педагога 

направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их 

интересов; создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. 

Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей 

школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении 

признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и 

поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных 

ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ.  



 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практикоориентированных 

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); 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 

пространственновременной организации, проявляющаяся:  

в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 

окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений об 

опасности и безопасности;  



 

   в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности  

(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей 

предметной и природной среды;  

в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома 

и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достопримечательностей и 

других.  

в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в  

пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; в умении накапливать личные 

впечатления, связанные с явлениями окружающего мира; в умении устанавливать 

взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной  

жизни в семье и в школе; в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада 

собственной  

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку.  

   в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое,  

задавать вопросы; в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть  

понятым другим человеком; в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный 

опыт других людей; в способности взаимодействовать с другими людьми, умении 

делиться своими  

воспоминаниями, впечатлениями и планами.  

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся:  

в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с 

близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми; в 

освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые 

социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, 

близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, 

отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие.  

в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки  

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; в умении проявлять инициативу, 

корректно устанавливать и ограничивать контакт; в умении не быть назойливым в своих 

просьбах и требованиях, быть благодарным за  

проявление внимания и оказание помощи; в умении применять формы выражения своих чувств 

соответственно ситуации социального контакта.  

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;  



 

 -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 в 

индивидуальных образовательных маршрутах (карта индивидуального образовательного 

маршрута обучающегося).  

Оценка результатов коррекционной программы  

Оценка результатов освоения обучающимися с ОВЗ 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 ОВЗ 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 не 

успешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) обучающихся с ОВЗ в 

освоении планируемых результатов овладения программой коррекционной работы. Данные 

эксперсс-диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для определения 

дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной программы коррекционной 

работы или внесения в нее определенных корректив.  

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 

учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного образования), выступает 

оценка достижений обучающегося с ОВЗ в соответствии с планируемыми результатами 

освоения обучающимися программы коррекционной работы.  

Для оценки результатов освоения обучающимися с ОВЗ 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.  

3.6. ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая 

в формах, отличных от урочной и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивнооздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное), в том числе с учетом рабочей программы воспитания.  

Коррекционно-развивающее направление является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП начального общего 

образования обучающихся с ЗПР. Содержание этого направления представлено 

коррекционноразвивающими занятиями (логопедическими и психо-коррекционными 

занятиями) и ритмикой.  

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем 

организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность 

обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных организаций. Виды 

совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как 

обучающихся с задержкой психического развития, так и обычно развивающихся сверстников.  

Це л ь ю внеурочной деятельности является формирование единого образовательного 

пространства, обеспечение достижения обучающимися с ОВЗ планируемых результатов в 

соответствии с АООП НОО и реализация процесса становления личности в разнообразных 

развивающих средах.  

Задачи внеурочной деятельности  

1. Создание условий для наиболее полного удовлетворения образовательных 

потребностей и интересов обучающихся с ОВЗ, укрепления их здоровья.  

2. Обеспечение благоприятной адаптации ребенка в социуме.  

3. Улучшение условий для развития обучающихся с ОВЗ.  



 

4. Обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации 

обучающихся с ОВЗ к жизни в обществе.  

5. Формирование общей культуры обучающихся с ОВЗ.  

6. Воспитание у обучающихся с ОВЗ гражданственности, уважения к правам и 

свободамчеловека, любви к природе, семье, Родине.  

Принципы организации внеурочной деятельности  

1. Соответствие возрастным особенностям обучающихся.  

2. Преемственность с технологиями учебной деятельности.  

3. Опора на традиции школы и положительный опыт организации 

внеурочной деятельности.  

4. Опора на ценности воспитательной системы школы.  

5. Свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.  

Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности.  

Участие воспитанников в общешкольных делах осуществляется на добровольной основе, в 

соответствии с интересами и склонностями.  

Обязательной частью внеурочной деятельности по АООП для обучающихся с ОВЗ 

является коррекционно-развивающая область, представленная фронтальными и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями и ритмикой.  

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется 

его родителями (законными представителями), учебный план формируется согласно заявлениям 

родителей. При организации внеурочной деятельности используются программы линейных 

(тематических) курсов.  

Содержание работы по направлениям внеурочной деятельности  

Направление  Решаемые задачи  

Спортивнооздоровительное  Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, 

формирование физически здорового человека, 

формирование мотивации к сохранению и укреплению 

здоровья.  

Общекультурное  Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих способностей, формирование 

коммуникативной и общекультурной компетенций.  

Духовно-нравственное  Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование 

гражданской ответственности, чувства патриотизма, 

формирование позитивного отношения к базовым 

ценностям общества, религии своего народа.  

Социальное  Формирование таких ценностей как познание, истина, 

целеустремленность, социально-значимой деятельности.  

Содержание внеурочной деятельности  

Классы 

Направления  

I  I доп.  II  III  IV  



 

Спортивно-оздоровительное  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  

Духовно-нравственное  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  

Социальное  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  

Общекультурное  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  

Итого  2  2  2  2  2  

Направления внеурочной деятельности реализуются в следующих видах:  

-игровая деятельность;  

-познавательная деятельность;  

-проблемно-ценностное общение;  

-досугово-развлекательная деятельность;  

-художественное творчество;  

-социальное творчеств;  

-трудовая(производственная) деятельность; -

спортивнооздоровительная деятельность; -туристско-

краеведческая деятельность.   



 

  на двух   одного  

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

4.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

Учебный план разработан на основе следующих документов:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273ФЗ; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом МО и Н РФ 

от 19.12.2014 №1598 (далее – ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ);  

- Приказ МО и Н РФ от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»;  

- СанПиН 2.4.2.3286-15 «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»;  

- Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования для обучающихся с ОВЗ.  

Учебный план, реализующий АООП НОО, разработан с учетом психофизических 

особенностей обучающихся с ЗПР и рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 

в рамках федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ.  

Учебный план начального общего образования обучающихся с ЗПР (вариантs 7.1) в 

соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ЗПР полностью соответствует учебному плану 

ФГОС НОО и рассчитан на нормативный срок освоения АООП НОО в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, который составляет 4 года.  

В 2023 – 2024 учебном году данный учебный план предназначен для обучающихся 1-4 

классов МБОУ «СОШ №8», обучающихся по АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ.  

Учебный план начального общего образования для обучающихся с ЗПР составлен с учетом 

решения основных задач:  

- формирование навыков элементарной грамотности и основных учебных умений и 

навыков общения, начальных представлений об отечественной и мировой культуре;  

- коррекция задержки психического развития обучающихся, пробелов знаниях 

представлениях об окружающем мире, характерных для данной категории обучающихся, 

преодоление недостатков, возникшие в результате нарушенного развития, включая недостатки 

мыслительной деятельности, речи, моторики, пространственной ориентировки, регуляции 

поведения и др.  

Структура и содержание учебного плана определяется особенностями контингента 

учащихся. При проектировании учебного плана учитываются:  

– образовательные потребности обучающихся  с  ЗПР  и  их  родителей 

   (законных представителей);  

– уровень обученности и обучаемости учащихся;  

– профессиональный и творческий потенциал педагогического коллектива;– оснащенность 

(состояние материальной базы) образовательного процесса.  

Содержательной линией образовательной программы для учащихся с ЗПР является 

коррекционно-развивающая деятельность, направленная на дополнение и расширение 

возможностей обучающихся в успешном овладении общеучебными умениями и навыками, 

расширяющими кругозор и познавательные возможности каждого школьника.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего образования: – 

формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям;  

– готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям;  

– формирование  здорового  образа  жизни,  элементарных  правил 

 поведения  в экстремальныхситуациях;  

– личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  



 

Обязательная часть учебного плана включает обязательные предметные области: 

филология, математика и информатика, обществознание и естествознание (окружающий мир), 

основы религиозных культур и светской этики (вводится в 4 классе), искусство, технология, 

физическая культура.  

Предметная область «Филология» (русский язык, литературное чтение) направлена на 

формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетенции младших 

школьников. Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи 

со всеми учебными предметами, особенно с литературным чтением. Эти два предмета 

представляют собой единую предметную область, в которой изучение русского языка сочетается 

с обучением чтению и первоначальным литературным образованием.  

Дополнительные задачи реализации содержания ФГОС для обучающихся с ОВЗ:  

Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

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

диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности.  

Преодоление вербализма и формализма речи.  

Развитие зрительного восприятия, овладение навыком без наклонного письма.  

Предметная область «Филология» (иностранный язык) направлена на освоение 

обучающимися первоначальных лингвистических представлений, необходимых для овладения 

на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. Изучение 

иностранного языка рекомендуется начинать со 2 класса. Объем учебного времени составляет 

ориентировочно 68 часов (2 часа в неделю).  

Количество часов, отводимых на изучение предметов «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Иностранный язык», может корректироваться в рамках предметной области 

«Филология» с учетом психофизических возможностей обучающихся.  

Предметная область «Математика и информатика» (математика) направлена на овладение 

основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и 

математической речи.  

Дополнительные задачи реализации содержания ФГОС обучающихся с ОВЗ:  

Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и пространственных представлений.  

Формирование первоначальных представлений о сенсорных эталонах, развитие чувства ритма, 

координации движений, развитие навыков ориентировки в микро пространстве. Обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности.  

Предложенный объем учебного времени (136 часов в год – по 4 часа в неделю) достаточен 

для освоения данного содержания.  

Предметная область «Обществознание и естествознание» (окружающий мир) направлена на 

овладение основами культурологической грамотности и соответствующих ей компетенций: 

умения использовать разные методы познания, соблюдать правила поведения в природе и 

обществе, способность оценивать свое место в окружающем мире, участвовать в его созидании 

и др. Предмет «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия, 

эмоционально-положительного отношения к миру природы и культуры, воспитывает 



 

духовность, активность, компетентность подрастающего поколения России, способного на 

созидание во имя родной страны и планеты Земля.  

Дополнительные задачи реализации содержания ФГОС обучающихся с ОВЗ:  

Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни.  

Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем.  

Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях.  

Формирование культуры поведения для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме.  

Для изучения предмета «Окружающий мир» объем учебного времени составляет в 1–4 

классе 68 часов (2 часа в неделю).  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена одним 

модулем: основы православной культуры. Целью данного предмета является воспитание 

инициативного и компетентного гражданина России, осознающего ответственность за ее 

настоящее и будущее, разделяющего духовные и культурные традиции многонационального 

народа Российской Федерации.  

Предметная область «Искусство» (изобразительное искусство, музыка). Задачи 

реализации содержания ФГОС обучающихся с ОВЗ:  

Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру. Развитие опыта самовыражения в доступных видах 

искусства.  

Развитие зрительного восприятия, внимания, памяти, зрительно-моторной координации, 

ориентировки в пространстве.  

Овладение практическими умениями и навыками в различных видах художественной 

деятельности.  

Предмет «Изобразительное искусство» изучается в объеме 34 часов (1 час в неделю).  

Предмет «Музыка» изучается в объеме 34 часов (1 час в неделю).  

Предметная область «Технология» (технология).  

Задачи реализации содержания ФГОС обучающихся с ОВЗ:  

Формирование первоначального опыта практической преобразующей деятельности.  

Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществления 

поисковоаналитической деятельности.  

Развитие трудовых умений, профессиональных интересов, способностей и компенсаторных 

возможностей в процессе овладения трудовыми навыками.  

Формирование положительного отношения к труду и его значению в жизни человека.  

Овладение технологическими приемами ручной обработки материалов.  

Предметная область «Технология» (технология) изучается в объеме 34 часов (1 час в 

неделю).  

Предметная область «Физическая культура» (физическая культура) изучается в объеме 2-х 

часов в неделю с 1 по 4 классы.  

Дополнительные задачи реализации содержания ФГОС обучающихся с ОВЗ:  



 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению.  

Профилактика вторичных нарушений физического развития. Формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической культуры.  

Владение основными двигательными умениями и навыками (бег, ходьба и другие). Развитие 

основных физических качеств (сила, быстрота, выносливость, координация, гибкость, 

равновесие).  

Развитие потребности в занятиях физической культурой.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных 

для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся с ЗПР часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений МБОУ «СОШ №8» 

предусматривает:  

- учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных 

предметов (коррекционно-развивающие занятия, которые проводят учителя начальных 

классов);  

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся с ОВЗ (курсы 

внеурочной деятельности);  

- введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ и необходимую коррекцию недостатков в психическом 

и(или) физическом развитии (ритмика, психокоррекционные занятия, логопедические занятия, 

дефектологические занятия).  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений МБОУ 

СОШ №5 в соответствии ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ включает часы внеурочной 

деятельности – 10 часов в неделю.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений МБОУ 

СОШ №5 в соответствии ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ включает:  

1. Курс «Смысловое чтение» в 1-3 классах (1 час в неделю) – целью курса является формирование 

читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного читателя, 

способного к использованию читательской деятельности как средства самообразования. 

Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, приемами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их самостоятельно 

выбирать, сформированностью духовной потребности в книге и чтении. 2. Коррекционно-

развивающая область, которая представлена групповыми и индивидуальными коррекционно-

развивающими занятиями, психокоррекционными, логопедическими, дефектологическими 

занятиями и ритмикой, направленными на коррецию дефекта и формирование навыков 

адаптации личности в современных жизненных условиях. Выбор коррекционно-развивающих 

курсов для индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение 

определяется исходя из психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ на основании 

диагностики и рекомендаций ПМПК.  



 

3. Курсы внеурочной деятельности, обеспечивающие различные интересы обучающихся с ОВЗ. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся.   

Учебный план НОО   

для обучающихся с задержкой психического разви тия (ЗПР вариант 7.1)   

  Классы   Кол - во часов в неделю   

Предметные области   1   2   3   4   

Учебные   класс   класс   класс   класс предметы   

Обязательная часть   

Русский язык и Русский язык 5 5 5 5 литературное чтение Литературное чтение 4 4 4 4   

Иностранный язык   Иностранный  язык   -   2   2   2   

английский ) (   

Математика и   Математика   4   4   4   4  информатика   

Обществознание и   Окружающий мир   2   2   2   2   

естествознание   

Основы религиозных   Основы религиозных   -   -   -   1   

культур и светской этики   культур и светской этики   

Искусство   Музыка   1   1   1   1   

  Изобразительное искусство   1   1   1   1   

Технология   Технология   1   1   1   1   

Физическая культура   Адаптивная физическая   2   2   2   2  культура   

  Всего   20   22   22   23   

Часть, формируемая участниками образовательного процесса   



 

 Смысловое чтение  1  1  1  -  

   Максимально допустимая нагрузка  21  23  23  23  

 Курсы внеурочной деятельности  2  2  2  2  

 Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия»  1  1  1  1  

 Коррекционный курс «Логопедические занятия»  1  1  1  1  

 Коррекционный курс «Дефектологические занятия»  1  1  1  1  

Коррекционный курс «Развитие речи»  1  1  1  1  

Коррекционный курс «Ритмика»  1  1  1  1  

Другие направления коррекционной работы (по 

рекомендациям ТПМПК и/или ИПРА)  

1  1  1  1  

Итого на реализацию внеурочной деятельности  10  10  10  10  

  

Освоение АООП НОО по учебным предметам сопровождается промежуточной 

аттестацией, которая проводится с целью:  

- объективного установления фактического уровня освоения и достижения планируемых 

результатов АООП НОО;  

- соотнесения этого уровня с требованиями ФГОС НОО;  

- оценки достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в освоении им 

АООП и учитывать индивидуальные потребности обучающегося в осуществлении 

образовательной деятельности;  

- оценки динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в достижении 

планируемых результатов освоения АООП НОО.  

В рамках проведения промежуточной аттестации запланированы следующие формы: 

стартовые (входные) контрольные работы, полугодовые работы, годовые работы по каждому 

учебному предмету.  

Месяц  1 класс  1 доп. класс  2 класс  3 класс  4 класс  

Сентябрь      Стартовый контроль: контрольные работы по 

русскому языку и математике  

Декабрь      Промежуточный контроль: за 1 полугодие  

Апрель-май  Комплексная работа: 1-4 классы Формирование  

УУД  

ВПР за год: 

русский язык, 

математика 

окружающий 

мир  

Май  Итоговый контроль  

Русский язык  Контрольная работа  

Литературное чтение  Проверка техники чтения  

Иностранный язык (английский)  Тестовая работа  

Математика  Контрольная работа  

Окружающий мир  Тестовая работа  



 

Музыка  Творческая работа  

Изобразительное искусство  Творческая работа  

 Технология  Тест с элементами творческой работы  

Физическая культура  Сдача нормативов  

Материалы для проведения промежуточной аттестации адаптируются с учетом 

психофизических особенностей и специфики обучающихся с ЗПР.  

Календарный учебный график на 2023-2024 учебный год  

Соответствует ООП НОО  

4.2. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ АООП НОО  

С целью сохранения единого образовательного пространства страны требования к 

условиям получения образования обучающимися с ЗПР, представляют собой систему 

требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации 

адаптированной основной образовательной программы и достижения планируемых результатов 

этой категорией обучающихся.  

4.2.1. Кадровые условия  

МБОУ СОШ №5 укомплектована кадрами, имеющими высокую квалификацию, 

способными к инновационной профессиональной деятельности, готовыми реализовать на 

практике данную программу.  

№ Специалисты  Функции  Кол-во 

специалисто 

в в  

начальной 

школе  

1  Административ 

ный персонал  

Обеспечивает для специалистов ОУ условия для 

эффективной работы, осуществляет контроль и текущую 

организационную работу  

5  

2  Учителя  Организация  условий  для  успешного  

продвижения ребенка в рамках образовательного 

процесса  

3  

3  Учительлогопед  Осуществляет работу, направленную на максимальную 

коррекцию отклонений в развитии обучающихся 

(воспитанников)  

  1  

 



 

4  Педагогпсихолог  

 

1  

5  Учительдефектоло 

г  

Проводит занятия, целью которых является развитие 

основных психических процессов (мышление, 

воображение, внимание,  

любознательность, память, восприятие)  

1  

6  Социальный 

педагог  

На основе анализа социальной и педагогической 

ситуации прогнозирует процесс воспитания и развития 

личности школьника, оказывает помощь в саморазвитии 

и самовоспитании его личности, определяет перспективы 

развития обучающегося в процессе социализации  

1  

7  Педагогорганизато 

р  

 Отвечает  за  организацию внеучебных видов  

деятельности  младших  школьников во 

внеурочное время  

1  

8  Библиотекарь  Обеспечивает интеллектуальный и физический доступ к 

информации, участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского  

1  

Помощь   педагогу   в   выявлении   условий,   

необходимых   для   развития   ребенка   в   

соответствии   и   с   его   возрастными   

индивидуальнымиособенностями   



 

    самосознания, содействует формированию 

информационной компетентности уч-ся путем обучения 

поиску, анализу, оценке и обработке информации  

  

  

9  Медицинский 

персонал  

Обеспечивает первую медицинскую помощь и 

диагностику, функционирование автоматизированной 

информационной системы мониторинга здоровья 

учащихся и выработку рекомендаций по сохранению и 

укреплению здоровья, организует диспансеризацию и 

вакцинацию школьников  

1  

  

   

  

В МБОУ СОШ №8 созданы условия для профессионального развития педагогов, 

направленные на усиление положительной мотивации и создание благоприятного климата в 

коллективе, условий творческой работы педагогов, самообразование и повышение 

квалификации.  

В межаттестационный период каждый педагог проектирует индивидуальную траекторию 

повышения квалификации, участвуя в образовательных программах, семинарах, вебинарах, 

занимаясь самообразованием.  

Система непрерывного повышения квалификации  включает в себя следующие 

элементы:  

-повышение квалификации;  

-дистанционное  обучение;  самообразование;  

-методическую работу.  

4.2.2. Психолого-педагогические условия обеспечения  

Новый стандарт выделяет в качестве основных образовательных результатов 

компетенции: предметные, метапредметные и личностные. Необходимость измерения 

метапредметных компетенций и личностных качеств потребует создания системы диагностики 

результатов образовательной деятельности, а технологии формирования и измерения указанных 

компетенций становятся основным предметом деятельности школьного психолога. В связи с 

этим важное место в образовательной деятельности занимают психическое здоровье учащихся, 

индивидуализация образовательных маршрутов, создание психологически безопасной и 

комфортной образовательной среды. Введение нового стандарта общего образования 

существенно изменяет всю образовательную ситуацию в школе, определяя точное место формам 

и видам приложения психологических знаний в содержании и организации образовательной 

среды школы, что делает обязательной, конкретной и измеримой деятельность школьного 

психолога как полноценного участника образовательного процесса.  

Работа психолога, таким образом, становится необходимым элементом системы 

управления образовательной деятельностью школы, поскольку результаты его деятельности 

предполагают оценку качества обучения в школе по ряду обязательных критериев. Введение 

указанных критериев определяет весь процесс модернизации психолого-педагогической 

подготовки участников образовательной деятельности. Психологическое сопровождение 

традиционно охватывает всех участников образовательной деятельности: учащихся, родителей 

и педагогов.  



 

Целью психологического сопровождения является создание социальнопсихологических 

условий для развития личности учащихся и их успешного обучения.  

В ходе психологического сопровождения решаются следующие задачи:  

– систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и динамику 

егопсихологического развития в процессе школьного обучения;  

– формировать у обучающихся способности к самопознанию,  саморазвитию и 

самоопределению;  

– создать специальные социально-психологические условия для оказания помощи 

детям,имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении.  

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечивают:  

- преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного образования 

и начального общего образования;  

- учёт специфики возрастного психо – физического развития обучающихся;  

- формирование развития психолого – педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся;  

- вариативность направлений психолого – педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация 

и индивидуализация обучения; мониторинг возможности и способности обучающихся, 

выявление и поддержка одарённых детей, детей с ОВЗ, формирование коммуникативных 

навыков в разновозрастной среде и среде сверстников, поддержка детских объединений, 

ученического самоуправления);  

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень организации, осуществляющей образовательную 

деятельность);  

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательной 

деятельности (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, 

развивающая работа, просвещение, экспертиза).  

Основные направления деятельности  

1. Профилактика и психокоррекция трудностей адаптации у первоклассников.  

2. Психокоррекция и развитие познавательных способностей учащихся 2-3 классов школы.  

3. Психолого-педагогическая диагностика 4 классов  

Профилактика и психокоррекция трудностей адаптации у первоклассников  

Формы и методы  Сроки проведения  Предполагаемый результат  

1. Наблюдение за процессом 

адаптации у учащихся 1 классов  

(на первичном и вторичном этапе).  

Посещение уроков, 

наблюдение во вне 

учебное время, в 

течение года  

Выявление  учащихся,  

испытывающих  трудности  

адаптации на первичном этапе и 

вторичном этапе путём 

наблюдения.  



 

2.Психолого-педагогическая 

диагностика, направленная на 
выявление уровня адаптации 
первоклассников:  

• Экспертный  опрос 

   родителей первоклассников.  

• Психологическое обследование 

первоклассников (тестирование 

групповое).  

• Анализ педагогической 

документации и материалов 

исследований.  

• Углублённое  психологическое 

обследование учащихся  

октябрь, сентябрь - 

октябрь  

октябрь, ноябрь  

ноябрь- декабрь  

Выявление учащихся, 

испытывающих трудности 

адаптации (на первичном и 

вторичном этапе) путём 

диагностики.  

Выявление уровня готовности 

детей к школьному обучению, с  

  

(индивидуально).  

  Психологическое 

обследование готовности к 

школьному обучению у 

детей, поступающих в 

школу.  

апрель, май  целью компенсации,  

устранения  и  

восполнения 

имеющихся 

пробелов.  

3.Коррекционноразвивающая 
работа на этапе первичной и 

вторичной адаптации.  

• Коррекционноразвивающие  

  занятия  с 

учащимис я  

(групповые)  

• Коррекционноразвивающая  

  работа  с учащимися 

(индивидуально).  

октябрь-декабрь  

в течение года  

Формирование 

психологического 

статуса  

школьника  у  

первоклассников, 

испытывающих 

трудности адаптации, 

коррекция 

эмоциональноволевой 

сферы, преодоление  

интеллектуальны х 

трудностей при 

обучении  в 

школе.  

 



 

4.Консультационная и 
 просветительская 

работа с родителями 

первоклассников.  

• Родительское собрание 

«Новый образ жизни»  

• Родительское собрание: 

«Итоги первичной 

адаптации детей в школе».  

• Индивидуальное 

консультирование  

• Общее родительское 

собрание для родителей 

будущих 

первоклассников: «Скоро 

в школу».  

 

Повышение 

психологической 

компетентности в 

вопросах 

переживаемого 

детьми 

 периода, 

принятие 

родителями  на  

себя определённой 

ответственности  

 за  ребёнка,  

совместное 

решение 

проблемных 

ситуаций.  

 

Сентябрь   

ноябрь   

втечениегода   

май   



 

5.Консультационна я 

 и  
просветительская работа с 
педагогами 1 классов.  

• Метод.учёба для 

педагогов: «Кризис 7 лет. 

Возрастные особенности. 

Трудности адаптации».  

• Консультирование по 

вопросам организации 

психологопедагогической  

поддержки детей в период 

первичной адаптации.  

• Консультирование по 

актуальным запросам, 

касающихся проблем 

обучения, поведения 

конкретных детей или 

класса в целом.  

сентябрь  

в течение года  

в течение года  

Повышение 

психологической 

компетенции 

педагогов, 

приведение в 

соответствие  

педагогической и  

психологической 

стороны 

деятельности 

учителя, 

работающего 

   с  

первоклассниками  

с  

 целью  оказания  

помощи учащимся 

в  период 

адаптации.  

6. Подведение итогов первичной 

и  

    

вторичной адаптации 

первоклассников.  

• Педконсилиум по итогам 

первичной адаптации учащихся в 

1 классах школы.  

• Малый педсовет: «Итоги 

адаптации первоклассников».  

7. Методическая и аналитическая 

работа.  

• Подготовка опросников, анкет, 

тестов.  

• Подготовка  к 

  собраниям, 

коррекционноразвивающим 

занятиям.  

• Изготовление наглядных 

пособий для 

коррекционноразвивающих занятий.  Обработка 

диагностики  Анализ деятельности.  

Формы и методы  

1.Наблюдение учащихся. Целевое посещение уроков 

во 2 классах.  

2.Психолого-педагогическая диагностика, 

направленная на выявление познавательных УУД 

учащихся 2-4 классов школы. 1.Экспертный опрос 

педагогов.  

2.Диагностика развития памяти, внимания у 

учащихся 2 классов групповая).  

3.Диагностика развития логического мышления у 

учащихся 3 классов (групповая). 4.Анализ 

педагогической документации.  



 

5.Углублённое исследование 

познавательной сферы учащихся 23 

классов (индивидуально).  

3. Коррекционно-развивающая 

работа. 1. Коррекционно-

развивающие Выработка 

стратегии и тактики в оказании 

 помощи  учащимся, 

испытывющим  трудности 

октябрь  адаптации в 

школе.  

декабрь  

Осуществлен

ие  готовности   к 

выполнению  

 запланированных 

мероприятий. сентябрь в 

 Осмысление результатов 

проведённой работы.  

течение года  

сентябрь – октябрь  

в течение года май  

 Сроки  Предполагаемый результат  

проведения  

октябрь, ноябрь  Выявление  учащихся, 

 имеющих недостаточный уровень 

развития памяти,  внимания, 

 логического мышления путём 

наблюдения.  

Выявление учащихся, имеющих 

низкий и недостаточный уровень 

развития памяти, внимания, 

логического мышления путём 

проведения диагностики.  

Выявление причин, затрудняющих  

3 четверть  развитие  познавательной 

 сферы  

учащихся 2 –4 классов.  

4 четверть  

4 четверть  

в течение года  

 Преодоление  интеллектуальных  

ноябрь-апрель  трудностей при обучении в школе.  

 Развитие познавательных способностей учащихся 2-4 классов    

занятия (групповые) с учащимися 23 

классов по развитию памяти, 

внимания, логического мышления. 

2.Коррекционно-развивающие 

занятия (индивидуальные) с 

учащимися 2-4 классов.  в течение года  

Повышение уровня развития 

внимания, памяти, логического 

мышления у учащихся.  



 

4. Консультационная и 
просветительская работа с 
родителями учащихся 2-4 классов.  

1. Общее родительское собрание:  

«Развитие самостоятельности» (2 
кл.).  

2. Родительское собрание:  

«Интеллектуальное развитие детей. 
Как помочь развить память и 
внимание?» (3 кл.). 3. Родительское 
собрание:  

«Интеллектуальное развитие детей»  

(4кл.)  

4.Индивидуальное 

консультирование.  

октябрь  

ноябрь  

декабрь  

в течение года  

Повышение  психологической 

компетенции родителей учащихся, 

организация условий развития 

познавательной сферы ребёнка в 

дом.условиях.  

5. Методическая работа  

1. Семинар: «Организация работы с 
детьми, испытывающими трудности 
в обучении младших школьников» 2. 
Консультирование педагогов по 
вопросам проведения мониторинга 
УУД.  

3.Консультирование по актуальным 

запросам, касающихся проблем 

обучения, поведения конкретных 

детей или класса в целом.  

январь  

в течение года  

в течение года  

Повышение  психологической 

компетенции педагогов, организация 

условий развития познавательной 

сферы  

учащихся в школе.  

Осуществление готовности к 

выполнению запланированных 

мероприятий.  

Осмысление результатов 

проведённой работы.  

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляют педагог-психолог, социальный 

педагог, учитель-дефектолог, классные руководители, учителя-предметники, воспитатели, 

педагоги дополнительного образования.  

4.2.3. Финансовые условия  

Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».  

Предусматривается финансирование для обеспечения необходимым учебным, 

информационно-техническим оборудованием, учебно-дидактическим материалом и другим 

оборудованием для организации образования детей с учетом рекомендаций ПМПК и 

индивидуальной программой реабилитации (ИПРА).  

4.2.4. Материально-технические условия  

Материально-техническое обеспечение начального общего образования обучающихся с 

ЗПР должно отвечать не только общим, но и их особым образовательным потребностям. В связи 

с этим в структуре материально-технического обеспечения процесса образования должна быть 

отражена специфика требований к:  

• организации пространства, в котором обучается ребёнок с ЗПР;  

• техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР;  



 

• учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным инструментам 

обучения, отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР и 

позволяющих реализовывать выбранный вариант программы.  

Требования к организации пространства  

Под особой организацией образовательного пространства понимается создание 

комфортных условий во всех учебных и внеучебных помещениях.  

В образовательной организации должны быть отдельные специально оборудованные 

помещения для проведения занятий с педагогом-дефектологом, психологом, учителемлогопедом 

и другими специалистами, отвечающие задачам программы коррекционной работы и задачам 

психолого-педагогического сопровождения обучающегося с ЗПР. Должно быть организовано 

пространство для отдыха и двигательной активности обучающихся на перемене и во второй 

половине дня, желательно наличие игрового помещения.  

Для обучающихся с задержкой психического развития необходимо создавать доступное 

пространство, которое позволит воспринимать максимальное количество сведений через аудио-

визуализированные источники, а именно удобно расположенные и доступные стенды с 

представленным на них наглядным материалом о внутришкольных правилах поведения, 

правилах безопасности, распорядке/режиме функционирования учреждения, расписании уроков, 

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

Организация рабочего пространства обучающегося с задержкой психического развития в 

классе предполагает выбор парты и партнера. При реализации АООП НОО необходимо 

обеспечение обучающемуся с ЗПР возможности постоянно находиться в зоне внимания 

Требования к техническим средствам обучения  



 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) 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, принтер, сканер, мультимедийные проекторы с экранами, 

интерактивные доски, коммуникационные каналы, 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.  

Сведения о количестве  

персональных компьютеров и оргтехники в школе  

  Компью 

тер  
Ноутбук  Монобл 

ок  
Проекто  

р  

Принте р 

/МФУ  

Интера 
ктивны  

е  
доски\п  
риставк и  

Микрос 

коп  
Роботот  

ехника  

Телеви 

зоры  

Колво  55  23  7  37  27  9  5  12  4  

Материально техническое обеспечение спортинвентарем  

№  

п/п  
Наименование  Кол-во шт.  

1.  Мяч волейбольный  18  

2.  Мяч баскетбольный  6  

3.  Мяч футбольный  4  

4.  Лыжи беговые  45  

5.  Палки лыжные  25  

6.  Мостик для прыжков  2  

7.  Сетка волейбольная  1  

8.  Сетка футбольная  2  

9.  Маты  10  

Учебный и дидактический материал   

При освоении АООП НОО обучающиеся с ЗПР обучаются по базовым учебникам для  

сверстников, не  имеющих ограничений здоровья, со специальными, учитывающими особые  

образовательные  потребности,  приложениями  и  дидактическими  



 

10.  Щит баскетбольный  2  

11.  Стойка для прыжков в высоту  2  

12.  Турник на деревянную стенку  1  

13.  Скамейка гимнастическая  1  

14.  Бревно гимнастическое (низкое)  1  

15.  Стенка гимнастическая  2  

материалами  

(преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности), рабочими 

тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающими реализацию 

программы коррекционной работы, направленную на специальную поддержку освоения ООП 

НОО.  

Учебники, используемые в образовательном процессе обучающимися МБОУ СОШ 5 в 2022-

2023 учебном году (1-4 классы) «Школа России»  

Номер Ф.П.  Автор  Наименование предмета  Класс  Издательство  

1.1.1.1.1.1  

Горецкий В.Г.,  

Кирюшкин В.А.,  

Виноградская Л.А. и 

др.  

Азбука (в 2 частях) 

  

1  

АО  

"Издательство  

"Просвещение"  

  

1.1.1.1.1.2  

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г.  

Русский язык  

1  

АО  

"Издательство  

"Просвещение"  



 

1.1.1.1.1.3  

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г.  

Русский язык (в 2 

частях)  

2  

АО  

"Издательство  

"Просвещение"  

1.1.1.1.1.4  

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г.  

 

3  

АО  

"Издательство  

"Просвещение"  

Русскийязык(в2   

частях)   



 

1.1.1.1.1.5  

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г.  

Русский язык (в 2 

частях)  

4  

АО  

"Издательство  

"Просвещение"  

  

 

1.1.1.2.2.1  

Климанова Л.Ф.,  

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. 

и др.  

Литературное чтение (в 2 частях 

)  

1  

АО  

"Издательство  

"Просвещение"  

1.1.1.2.2.2  

Климанова Л.Ф.,  

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. 

и др.  

Литературное чтение (в 2 частях 

)  

2  

АО  

"Издательство  

"Просвещение"  

  



 

1.1.1.2.2.3  

Климанова Л.Ф.,  

Горецкий В.Г., 

Голованова 

М.В. и др.  

 

3  

  

АО  

"Издательство  

"Просвещение"  

1.1.1.2.2.4  

Климанова Л.Ф.,  

Горецкий В.Г., 

Голованова 

М.В. и др.  

Литературное чтение (в 2 частях 

)  

4  

АО  

"Издательство  

"Просвещение"  

  

 

Литературноечтение   

(   в2частях   )   



 

3.1.1.1.22.1  

Александрова  

О.М.,  

Вербицкая Л.А.,  

Богданов С.И.,  

Казакова Е.И.,  

Кузнецова М.И.,  

Петленко Л.В., 

Романова 

В.Ю.  

Русский родной язык 

  

1  «Просвещение»  

3.1.1.1.22.2  

Александрова  

О.М.,  

Вербицкая Л.А.,  

Богданов С.И.,  

Казакова Е.И.,  

Кузнецова М.И.,  

Петленко Л.В.,  

Романова В.Ю., 

Рябинина Л.А., 

Соколова О.В.  

  

2  «Просвещение»  

  

Русский родной язык 



 

  

Русскийроднойязык  

  

3.1.1.1.22.3  Александрова  

О.М.,  

Вербицкая Л.А.,  

Богданов С.И.,  

Казакова Е.И.,  

Кузнецова М.И.,  

Петленко Л.В.,  

Романова В.Ю., 

Рябинина Л.А., 

Соколова О.В.  

 

3  «Просвещение»  

3.1.1.1.22.4  

Александрова  

О.М.,  

Вербицкая Л.А.,  

Богданов С.И.,  

Казакова Е.И.,  

Кузнецова М.И.,  

Петленко Л.В.,  

Романова В.Ю., 

Рябинина Л.А., 

Соколова О.В.  

Русский родной язык 

  

4  «Просвещение»  



 

1.2.1.1.1.25.1  

Кибирева Л.В., 

Мелихова  

Г.И.,Склярова  

В.Л.  

Русский родной язык  

1  
ООО »Русское 

слово»  

  

 

    

  

    

1.2.1.1.1.25.2  

Кибирева Л.В., 

Мелихова  

Г.И.,Склярова  

В.Л.  

Русский родной язык 

  

2  

ООО  

»Русское 

слово»  

  



 

1.2.1.1.1.25.3  

Кибирева Л.В., 

Мелихова  

Г.И.,Склярова  

В.Л.  

 

3  

  

ООО  

»Русское 

слово»  

1.2.1.1.1.25.4  

Кибирева Л.В., 

Мелихова  

Г.И.,Склярова  

В.Л.  

Русский родной язык 

  

4  

ООО  

»Русское 

слово»  

  

 

Русскийроднойязык   



 

1.2.1.1.2.9.1  

Кутейникова  

Н.Е.,  

Синёва О.В. /Под 
ред.Богданова 

С.И.  
Литературное 

чтение на родном  
(русском) языке  

  

1  
ООО »Русское 

слово»  

1.2.1.1.2.9.2  Кутейникова  

Н.Е., Синёва 

О.В., /Под 

ред.Богданова 

С.И.  

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке  

(в 2 частях)  
 

2  
ООО »Русское 

слово»  

  



 

 

1.2.1.1.2.9.3  

Кутейникова  

Н.Е.,  

Синёва О.В.,  

Дудова Л.В.,  

/Под 

ред.Богданова 

С.И.  

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке  

(в 2 частях)  

 

3  

  

ООО »Русское 

слово»  

1.2.1.1.2.9.4  

Кутейникова  

Н.Е.,  

Синёва О.В.,  

Дудова  

Л.В. /Под 
ред.Богданова 

С.И.  

Литературное 

чтение на родном  

(русском) языке  

(в 2 часях)  
  

4  

ООО »Русское 

слово»  

1.1.1.3.3.1  

Быкова Н.И.,  

Дули Д.,  

Поспелова М.Д. и 

др.  

Английский язык. 2 класс  

2  
Издательство 

"Просвещение"  

 

  



 

    

  

    

1.1.1.3.3.2  

Быкова Н.И.,  

Дули Д.,  

Поспелова М.Д. 

и др.  

 Английский язык. 3 класс   

3  
Издательство 

"Просвещение"  

  



 

 

1.1.1.3.3.3  

Быкова Н.И,  

Дули Д.,  

Поспелова М.Д. 

и др.  

 

4  

  

Издательство 

"Просвещение"  

1.1.3.1.8.1  

Моро М.И., 
Волкова С.И.,  

Степанова С.В.  

Математика (в 2 

частях)  

1  

АО  

"Издательство  

"Просвещение"  

1.1.3.1.8.2  

Моро М.И.,  

Бантова  

М.А.,  

Бельтюкова Г.В. 

и др.  

Математика (в 2 частях)  

  
2  

АО  

"Издательство  

"Просвещение"  

 

Английскийязык.4класс \   



 

    

 3   

    

1.1.3.1.8.3  

Моро М.И.,  

Бантова  

М.А.,  

Бельтюкова Г.В. 

и др.  

   

3  

АО  

"Издательство  

"Просвещение"  

  

Математика (в 2 частях)   

  



 

 

1.1.3.1.8.4  

Моро М.И.,  

Бантова  

М.А.,  

Бельтюкова Г.В. 

и др.  

 

4  

  

АО  

"Издательство  

"Просвещение"  

1.1.4.1.3.1  

Плешаков А.А.  Окружающий мир (в 2  

частях)  

1  

АО  

"Издательство  

"Просвещение"  

1.1.4.1.3.2  

Плешаков А.А.  Окружающий мир (в 2 частях)  

2  

АО  

"Издательство  

"Просвещение"  

 

  

Математика(в2   

частях)   



 

    

  

    

1.1.4.1.3.3  

Плешаков А.А.  Окружающий мир (в 2  

частях)  

3  

АО  

"Издательство  

"Просвещение"  

  



 

 

1.1.4.1.3.4  

Плешаков А.А., 

Крючкова Е.А.  

 

4  

  

АО  

"Издательство  

"Просвещение"  

1.1.6.1.1.1  

Неменская Л.А./ 

Под ред.  

Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 

 

1  

АО  

"Издательство  

"Просвещение"  

1.1.6.1.1.2  

Коротеева Е.И./ 

Под ред.  

Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство  

  2  

АО  

"Издательство  

"Просвещение"  

  

Окружающиймир(в2   

частях)   



 

    

  

    

1.1.6.1.1.3  

Горяева Н.А.,  

Неменская Л.А., 

Питерских А.С.  

и др./ Под ред.  

Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 

 

3  

АО  

"Издательство  

"Просвещение"  

  



 

1.1.6.1.1.4  

Неменская Л.А./ 

Под ред.  

Неменского Б.М. 

 

4  

  

АО  

"Издательство  

"Просвещение"  

1.1.6.2.2.1  

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С.  

Музыка  

1  

АО  

"Издательство  

"Просвещение"  

1.1.6.2.2.2  

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С.  

Музыка  

2  

АО  

"Издательство  

"Просвещение"  

  

 

  

Изобразительное   

искусство   



 

    

  

    

1.1.6.2.2.3  

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С.  

Музыка  

3  

АО  

"Издательство  

"Просвещение"  

  



 

1.1.6.2.2.4  

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С.  

 

4  

  

АО  

"Издательство  

"Просвещение"  

1.1.6.1.9.1  

Роговцева Н.И  

Богданова Н.В., 

Фрейтаг И.П.  

Технология  

1  
Издательство 

"Просвещение"  

1.1.6.1.9.2  

Роговцева Н.И.,  

Богданова Н.В.,  

Добромыслова 

Н.В.  

Технология  

2  
Издательство 

"Просвещение"  

  

 

Музыка   



 

    

  

    

1.1.6.1.9.3  

Роговцева Н.И.,  

Богданова Н.В.,  

Добромыслова 

Н.В.  

Технология  

3  
Издательство 

"Просвещение"  

  



 

 

1.1.6.1.9.4  

Роговцева Н.И.,  

Богданова Н.В., 

Шипилова Н.В. и 

др.  

 

4  

  

Издательство 

"Просвещение"  

1.1.8.1.3.1  

Лях В.И.  Физическая культура 

  

1 - 

4  

АО  

  

"Издательство  

"Просвещение"  

  Гловели Г., 

Гоппе Е.  

Финансовая Грамотность  

4  
Издательство 

«ВАКО»  

Технология   



 

  

    

    

1.1.5.1.2.6  

Шемшурина А.И.  Основы религиозных культур и 
светской этики.  

 Основы светской этики   

4  

АО  

"Издательство  

"Просвещение"  

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обуславливают 

необходимость специального подбора дидактического материала, преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности.  

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Специфика данной группы 

требований обусловлена большей необходимостью индивидуализации процесса образования 

обучающихся с ЗПР, и 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 реализации АООП НОО. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса 

координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс 

образования, родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР.  

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса 

координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс 

образования, родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР. В случае 

необходимости организации удаленной работы, специалисты обеспечиваются полным 

комплектом компьютерного и периферийного оборудования.  

Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным дидактическим 

материалам  

Учет особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР обусловливает 

необходимость использования специальных учебников, адресованных данной категории 

обучающихся.  

Для закрепления знаний, полученных на уроке, а также для выполнения практических 

работ, необходимо использование рабочих тетрадей на печатной основе, включая Прописи.  



 

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.).  

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 и театром 

важно обеспечить обучающимся с ЗПР использование доступных музыкальных инструментов 

(маракас, бубен, барабан и др.), театральным реквизитом, а также оснастить актовые залы 

воспроизводящим, звукоусиливающим и осветительным оборудованием.  

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.  

Овладение обучающимися с ЗПР образовательной областью «Физическая культура» 

предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе музыкальноритмической 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. Материально-техническое 

обеспечение коррекционно-развивающих курсов (занятий) включает обеспечение кабинета 

логопеда, психолога и зала для проведений занятий по ритмике.  

 Материально-техническое оснащение кабинета логопеда/психолога включает: печатные 

пособия (учебники по русскому языку и чтению; кассы букв и слогов; разрезные азбуки; альбом 

с предметными и сюжетными картинками; картинные лото; альбомы с картинками для 

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

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

специальное оборудование (логопедические зонды; спирт, вата); игры и игрушки (настольные 

игры: кубики, мозаики, лото; технические средства обучения.  

4.2.5. Информационные условия  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечиваются современной информационно - образовательной средой.  

Под информационно-образовательной средой (ИОС )понимается открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных 

ресурсов, современных информационно - телекоммуникационных средств и педагогических 

технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательных отношений в решении учебно - познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно - коммуникационных технологий (ИКТ 

- компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ.  

Основными элементами ИОС являются:  

– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;  

– информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;  

– вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  

– прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учёт, 

делопроизводство, кадры и т. д.).  

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ:  

– в учебной деятельности;  

– во внеурочной деятельности;  

– в естественнонаучной деятельности;  

– при измерении, контроле и оценке результатов образования;  

– в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

всехучастников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, 

а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организациями 

социальной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность:  

– реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществленияих 

самостоятельной образовательной деятельности;  

– ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

созданиятекста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического 



 

и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора;  

– записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические 

испутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей в цифровую 

среду (оцифровка, сканирование);  

– создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов;  

– организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождениявыступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видео сообщений;  

– выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением;  

– вывода информации на бумагу и т. п.;  

– информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входав 

информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет, 

размещения гипермедиасообщений в информационной среде организации, осуществляющей 

образовательную деятельность;  

– поиска и получения информации;  

– использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в томчисле 

в справочниках, словарях, поисковых системах);  

– вещания (подкастинга), использования аудио-видео устройств для учебной деятельности 

на уроке и вне урока;  

– общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики);  

– создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядногопредставления;  

– включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения наблюдений 

и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, 

цифрового (электронного) и традиционного измерения,  

– художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ 

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурнойи 

рисованной мультипликации;  

– конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением 

иобратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования;  

– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, медиа 

материалов;  

– размещения продуктов познавательной, учебно - исследовательской 

деятельностиобучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации;  

– проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования образовательной деятельности, 

фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов;  

– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети 

Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа ресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических 

текстографических и аудио-видеоматериалов, результатов творческой,  

научноисследовательской и проектной деятельности обучающихся;  



 

– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиа сопровождением;  

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. Создание в 

образовательной организации информационно-образовательной среды, соответствующей 

требованиям ФГОС НОО  

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтеры цифровой 

фотоаппарат; цифровая видеокамера; сканер; микрофон; оборудование компьютерной сети; 

конструктор, позволяющий создавать компьютерно - управляемые движущиеся модели с 

обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; цифровой микроскоп; доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь.  

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для 

обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; редактор представления временнóй информации (линия времени); редактор 

генеалогических деревьев; среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого 

взаимодействия; среда для интернет-публикаций;  

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 

планов, дорожных карт; подготовка локальных актов образовательной организации; 

Отображение образовательной деятельности в информационной среде: размещаются домашние 

задания; результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы 

учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов 

управления; осуществляется методическая поддержка учителей.  

Компоненты на бумажных носителях: учебники; рабочие тетради (тетради, тренажёры).  

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные 

пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательной 

деятельности к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и 

условиями его осуществления. Требования к учебно-методическому обеспечению 

образовательной деятельности включают: параметры комплектности оснащения 

образовательной деятельности с учетом достижения целей и планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования; параметры качества 

обеспечения образовательной деятельности с учетом достижения целей и планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

МБОУ СОШ №5 обеспечена учебниками и (или) учебниками с электронными приложениями, 

являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и материалами по всем 

учебным предметам основной образовательной программы начального общего образования на 

определенных учредителем образовательной организации языках обучения и воспитания. МБОУ 

СОШ №5 имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе 

к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах 

данных ЭОР. Библиотека укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по 



 

всем учебным предметам учебного плана, а также иметь фонд дополнительной художественной 

и научно-популярной литературы, справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию основной образовательной программы начального общего 

образования  

Исполнение законодательства об образовании, в том числе открытость и доступность 

образовательного процесса обеспечивает школьный сайт. Наличие сайта школы обеспечивает 

открытость деятельности образовательного учреждения, реализацию прав граждан на доступ к 

открытой информации при соблюдении норм профессиональной этики педагогической 

деятельности и норм информационной безопасности, реализацию принципов единства 

культурного и образовательного пространства, демократического государственнообщественного 

управления образовательным учреждением.  

АИС «Электронная школа» обеспечивает формирование единого информационного 

пространства на уровне региона, дает возможность существенно повысить контроль качества 

образовательного процесса и обеспечить его открытость для граждан. Система является 

многоуровневым решением, в ней задействованы все участники структуры общего образования 

республики: Министерство образования и науки УР, муниципальные органы управления 

образования, общеобразовательные организации, учащиеся и их родители. Проект решает 3 

основные задачи:  

 предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде с 

использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 г. N 1993-р), в 

том числе ведение электронного классного журнала и предоставление электронных 

дневников учащихся;  автоматизация системы управления образовательной 

организацией;  

   формирование единой базы данных общеобразовательных организаций.  

Реализация указанной услуги должна обеспечивать доступ родителей или законных 

представителей обучающегося к актуальным и достоверным сведениям: о результатах текущего 

контроля текущей успеваемости; результатам промежуточной аттестации; результатам итоговой 

аттестации; посещаемости уроков; расписанию уроков; изменениям, вносимым в расписание 

уроков; содержанию образовательного процесса с описанием тем уроков, материала, изученного 

на уроке, общему и индивидуальному домашнему заданию.  

Оказание услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося,  

ведение дневника, журнала успеваемости» (АИС «Электронная  школа») в школе 

предоставляется в полном объеме.  

В школе для обучающихся организован доступ к информационным ресурсам в 

кабинетах информатики. Также данные ресурсы доступны в информационно - библиотечном 

центре. Интернет провайдеры: филиал в Удмуртской Республике ОАО "Ростелеком". Скорость 

доступа к сети Интернет: до 20 мбит/с  

Компьютеры, к которым имеют доступ учащиеся, контент-фильтрация осуществяется на 

уровне провайдера «Ростелеком» а также средствами антивирусной программы. Эти меры 

ограничивают доступ к информации, несовместимые с задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся.  

Методическая работа в направлении повышения ИКТ-компетентности педагогов 

приобрела систематический, плановый характер. Ежегодно учителя повышают свою 

квалификацию через подготовительные курсы, семинары, обмен опытом по различным 

направлениям деятельности, в том числе и по информационным технологиям. Педагогических 

работников школы повышают квалификацию педагогов в области ИКТ различных формах.  



 

Еще одним из направлений профессионального роста педагога является участие в 

различных профессиональных сетевых сообществах: УР, Intel Education Galaxy, Завуч.инфо, 

Pedsovet.su, Социальная сеть работников образования nsportal.ru, Планета школ, ПроШколу.ру, 

«ВСЕОБУЧ», Дневник.ру, Сеть творческих учителей, Фоксфорд. Педагоги школы используют 

технологии дистанционного образования с помощью таких ресурсов, как электронная почта, 

социальные сети, образовательные порталы.  

Классные руководители и учащиеся для работы активно используют социальные сети, в 

которых созданы группы классов и педагогов. Это позволяет своевременно информировать 

учащихся и родителей о различных направлениях работы школы и класса. В последние три года 

в школе внедряется образовательная робототехника для учащихся 4-5 классов.  

Данное направление способствует развитию у учащихся критического мышления и 

умения решать практические задачи, кроме того это очевидно привлекательная образовательная 

среда, вдохновляющая к новаторству через науку, технологию, математику, поощряющая думать 

творчески, анализировать ситуацию, применять свои навыки для решения проблем реального 

мира.  

4.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров с системе условий  

Основными механизмами достижения целевых ориентиров в системе условий является: • 

четкое взаимодействие всех участников образовательного процесса,  

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса, 

отражение вносимых изменений в локальных актах школы,  

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентностей участников 

образовательного процесса, проведение комплексных мониторинговых исследований 

эффективности образовательного процесса и принятие по их результатам управленческих 

решений.  

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с ООП 

НОО.  

С целью учета приоритетов ООП ООО необходимо:  

1) регулярное информирование родителей и общественности о процессе реализации ООП НОО;  

2)вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными приоритетами 

программы;  

3) совершенствование материально-технической базы школы.  

4.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию 

системы реализации АООП НОО  

  

Направление 

мероприятий  

Мероприятия  Сроки 

реализа 

ции  

Ответств 

енн ые  

Организационно е 
обеспечение 
введения ФГОС  

НОО  
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образовательную программу начального общего  

образования  

по мере  

необходимо 

сти  

Зам.  

директора 

по УВР  



 

Разработка и реализация системы мониторинга 

Образовательных потребностей обучающихся и 
родителей по использованию часов вариативной 
части учебного плана и внеурочной  

деятельности  

ежегодная 

корректиро 

вка  

Зам.дирек 
тора по  

УВР, 

зам.директор 

а по  

ВР  

Участие в семинарах и конференциях по проблемам  

ФГОС НОО  

в  

соответстви 

и  

спланом 

метод. 

работы  

Администр 

ация  

Нормативнопра 

вовое 
обеспечение  
введения  

ФГОС НОО  

Внесение изменений и дополнений в Устав ОУ  по мере  

необходимо 

сти  

Директор 

школы  

Приведение должностных инструкций работников 
школы в соответствие с требованиями  

ФГОС НОО и Профессионального стандарта педагога 

ежегод 

но  

  

  

 

 Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в 

соответствии со Стандартом  

 ежегодно  Зав.библиоте 

кой  



 

 

ежегод 

но  

Зам.  

директора 

по УВР  

Разработка и корректировка рабочих программ 

учебных предметов, курсов  

ежегодно  Учителя 
начальных 

классов,  

руководител 

ь  

МО  

Разработка и корректировка годового календарного 

учебного графика  

ежегод 

но  

Администрац 

ия школы  

Финансовоэкономи 
ческое  

обеспечение 
введения  

ФГОС НОО  

Определение и корректировка объема расходов, 
необходимых для реализации ООП и достижения 

планируемых  

результатов, а также механизма их  

формирования  

ежегодно  Директор 

школы  

Разработка локальных актов  

(внесение изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы  

ежегод 

но  

Директор 

школы  

Разработкаикорректировка   

учебногоплана   



 

  

  работников ОУ      

Заключение дополнительных соглашений к 
трудовому договору с педагогическими работниками 

с учетом участия в процессе реализации  

ФГОС НОО  

ежегодно  Директор 

школы  

Кадровое 
обеспечение 

введения  

ФГОС НОО  

Анализ кадрового обеспечения введения и реализации  

Стандарта  

ежегодно  Директор 

школы  

Создание (корректировка) планаграфика повышения 

квалификации, переподготовки педагогических 

работников школы в связи с  

внедрением ФГОС  

ежегодно  Зам.дирек 

тора по  

УВР  

Разработка и корректировка плана методической 
работы  

(внутришкольного повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы введения Стандарта  

ежегодно  Зам.дирек 
тора по  
УВР, 

руководител 

и  

МО  

Информационн 

ое Обеспечение 

введения  

Размещение на сайте школы информационных 

материалов о ведении стандарта  

в течение 

года  

Зам.дирек 
тора по  

ИКТ  

 



 

ФГОС НОО  

 

в течение 

года  

Директор 

школы.зам.ди 
ре ктора по  

ИКТ  

Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и 
результатах реализации ФГОС  

НОО  

июнь  Директор 
школы,  

зам.директор 

а по  

ИКТ  

Методическое 
обеспечение 

введения  

ФГОС НОО  

Анализ учебно-методического обеспечения 
образовательного процесса в соответствии с  

ФГОС НОО  

ежегодно 

(начало и 

окончани 

е  

учебного 

года)  

Зав.библиот 

екой  

Освещение тем, связанных с  

ФГОС НОО на заседаниях МО, информационных 

совещаниях и педагогических советах  

в  

соответстви 

и  

с планом 

работы  

Администрац 

ия школы  

Широкоеинформирование   

родительскойобщественностио   

реализацииФГОСНОО   



 

  МО   

Организация индивидуального консультирования 

учителей  

по мере  

необходимо 

сти  

Администрац 

ия школы  

Материальнотехнич 

еское  

Анализ материально-технического обеспечения 

введения и реализации ФГОС НОО  

в  

течени 

е года  

Директор 

школы  

обеспечение 
введения  

ФГОС НОО  

Обеспечение соответствия материальнотехнической 

базы школы требованиям Стандарта  

по мере  

необходимо 

сти  

Директор 

школы 

Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 

условий требованиям Стандарта  

по мере  

необходимо 

сти  

Директор 

школы 

Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам,  

нормам охраны труда работников школы Стандарта  

по мере  

необходимо 

сти  

Директор 

школы 

Обеспечение соответствия информационно 

образовательной среды требованиям Стандарта  

по мере  

необходимо 

сти  

Директор 

школы 

4.2.8. Контроль за состоянием системы условий  

Контроль за состоянием системы условий реализации программы осуществляется 

педагогическим советом, родительской общественностью, администрацией МБОУ «СОШ №8» 

в течение всего учебного года через наблюдение, диагностику, мониторинг, систему ВШК и т.п. 

По результатам принимаются управленческие решения для изменения условий реализации 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС НОО.  

Мониторинг образовательной деятельности в школе включает следующие направления:  

   мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы;  

   мониторинг учебных достижений обучающихся;  

 мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся;  мониторинг 

воспитательной системы; мониторинг педагогических кадров;  мониторинг ресурсного 

обеспечения образовательного процесса;  мониторинг изменений в образовательном процессе.  

 Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы школы 

включает следующее: анализ работы (годовой план); выполнение учебных программ, 

учебного плана; организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной 

аттестации; система научно-методической работы; система работы МО; система работы 

школьной библиотеки; система воспитательной работы; система работы по обеспечению 

жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение и поддержание здоровья); 

социологические исследования на удовлетворенность родителей и обучающихся 

условиями организации образовательного процесса в школе; занятость обучающихся в 

системе дополнительного образования; организация внеурочной деятельности 



 

обучающихся; количество обращений родителей и обучающихся по вопросам 

функционирования школы.  

 Мониторинг учебных достижений обучающихся в школе: внутришкольный контроль (план 

ВШК); результаты промежуточной аттестации (по четвертям, по полугодиям, за год); 

качество знаний по предметам (по четвертям, по полугодиям, за год); работа с 

неуспевающими обучающимися; уровень социально-психологической адаптации 

личности; достижения обучающихся в различных сферах деятельности (портфель 

достижений учащегося).  

 Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся школы: распределение 

учащихся по группам здоровья; количество дней, пропущенных по болезни; занятость 

учащихся в спортивных секциях, организация мероприятий, направленных на 

совершенствование физического развития и поддержания здоровья обучающихся.  

Мониторинг воспитательной системы в школе: реализация программы 

духовнонравственного развития и воспитания обучающихся; реализация программы 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; уровень воспитательных 

систем по классам; занятость в системе дополнительного образования; организация и участие в 

работе детских объединений; развитие ученического самоуправления (на уровне класса, на 

уровне школы); работа с обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации; уровень 

воспитанности обучающихся.  

Мониторинг педагогических кадров в школе: повышение квалификации педагогических 

кадров, работа над индивидуальной методической темой  

(результативность); использование образовательных технологий, в т.ч. инновационных; участие 

в семинарах различного уровня; трансляция собственного педагогического опыта (проведение 

открытых уроков, мастер-классов, публикации); участие в инновационной деятельности школы 

(тема реализуемого проекта, результативность либо ожидаемые результаты); реализация 

образовательных программ (развивающего обучения, углубленного изучения отдельных 

предметов, программ профильного обучения); аттестация педагогических кадров.  

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса в школе: кадровое 

обеспечение: потребность в кадрах; текучесть кадров, учебно-методическое обеспечение: 

укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; содержание медиатеки 

школы; материально-техническое обеспечение; оснащение учебной мебелью; оснащение 

демонстрационным оборудованием; оснащение компьютерной техникой; оснащение 

наглядными пособиями; оснащение аудио и видеотехникой; оснащение оргтехникой; 

комплектование библиотечного фонда 

  

  


