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1. Целевой раздел 
Наименование программы  Адаптированная образовательная программа для учащихся с 

задержкой психического развития 
Основание для разработки  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об об-

разовании в РФ» 
Заказчик программы  Администрация МБОУ СОШ №1 г. Оханска,  родители (за-

конные представители) учащихся с ЗПР 
Разработчик программы Рабочая группа 
Исполнители программы учителя, учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-

психолог, социальный педагог, обучающиеся, родители (за-
конные представители), работники школы 

Цель программы Обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучаю-
щихся с ОВЗ посредством создания условий для максималь-
ного удовлетворения особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими соци-
ального и культурного опыта. 

Задачи программы Изучение и учет образовательных потребностей субъектов 
образовательного процесса, а также познавательных интере-
сов и способностей учащихся с ЗПР;  
Формирование системы образования, ключевой характери-
стикой которой становится не только передача знаний и 
технологий, но и формирование творческих компетентно-
стей на основе гуманистического, личностно-
ориентированного образования, элементов развивающего 
обучения, а также передовых технологий образовательного 
процесса; 
Обеспечение непосредственного участия каждого учащегося 
во всех видах учебной деятельности для формирования со-
циокультурной воспитательной среды, самовыражения и 
саморазвития; 
Сохранение и укрепление здоровья детей, организации мо-
ниторинга физического здоровья учащихся и условий здо-
ровьесберегающей организации образовательной деятельно-
сти; Обеспечение медико- психолого-педагогического со-
провождения образовательной деятельности;  
Создание и применение методики оценки эффективности 
коррекционно-развивающего образовательной деятельности 
на основе реализации принципов единства диагностики и 
коррекции, динамического наблюдения за развитием каждо-
го ребенка. 
Улучшение материальных, кадровых и методических усло-
вий социально-бытовой подготовки, коррекционно-
развивающего обучения и воспитания, трудового обучения 
учащихся;  
Усиление социальной поддержки учащихся с проблемами в 
интеллектуальном развитии и усовершенствование этой ра-
боты. 

Перечень программных на-
правлений работы 

Создание условий для получения качественного образова-
ния учащимися с ЗПР; 
совершенствование профилактической и лечебно- оздорови-
тельной работы, обеспечение здоровьесберегающего сопро-
вождения образовательной деятельности; 
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развитие коррекционно-образовательного потенциала обра-
зовательной организации; 

Ожидаемые результаты 
реализации программы 

Совершенствование предметной среды образовательной ор-
ганизации. 
Повышение качества коррекционно-развивающей работы на 
уроках и специальных занятиях. 
Достижение взаимодействия специалистов не только на 
уровне диагностики, но и в процессе коррекционно-
развивающей работы. 
Разработка и реализация индивидуальных образовательных 
маршрутов для учащихся с ЗПР; 
Разработка и внедрение концепций и программ учебно- вос-
питательной работы. 
Разработка методических пособий для проведения коррек-
ционно-развивающей работы на уроках и специальных заня-
тиях. 
Разработка структуры и содержания методической работы. 
Организация социально-педагогического и психологическо-
го сопровождения учащихся с ЗПР. 
Критериями достижения прогнозируемых результатов яв-
ляются следующие показатели готовности учащихся с ЗПР к 
самостоятельной жизни:  
- устойчивость нравственных качеств ученика; 
- наличие базы знаний, умений и способности их переноса в 
новые виды деятельности; 
- умение не только активно использовать запас знаний, но и 
потребность обогащать его; 
- быстрота адаптации к новым видам деятельности, новым 
условиям труда, общественному мнению коллектива, трудо-
вому режиму. 

Система организации 
управления и контроля за 
организацией программы 

Административное управление программой осуществляет 
директор образовательной организации. Корректировку реа-
лизации осуществляет рабочая группа, педагогический со-
вет образовательной организации 

. 
1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего об-
разования учащихся с задержкой психического развития (далее – АООП НОО обучаю-
щихся с ЗПР) – это образовательная программа, адаптированная для обучения данной ка-
тегории учащихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуаль-
ных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адап-
тацию. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образо-
вания для детей с задержкой психического развития –это учебно-методическая докумен-
тация, определяющая рекомендуемые федеральным государственным образовательным 
стандартом объем и содержание образования, планируемые результаты освоения образо-
вательной программы, примерные условия образовательной деятельности, включая при-
мерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации об-
разовательной программы. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образо-
вания детей с задержкой психического развития разрабатывается на основе федерального 
государственного образовательного стандарта. 
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В адаптированной основной образовательной программе начального общего 
образования детей с задержкой психического развития используются следующие сокра-
щения: 
ФГОС–федеральный государственный образовательный стандарт, 
ФГОС НОО – федеральный государственный образовательный стандарт начального об-
щего образования, 
ООП – основная образовательная программа, 
АОП – адаптированная образовательная программа, 
АООП – адаптированная основная образовательная программа, 
АООП НОО – адаптированная основная образовательная программа начального 
общего образования.  

Получение образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и деть-
ми-инвалидами является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной со-
циализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной само-
реализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности. В связи с 
этим обеспечение реализации права детей с ограниченными возможностями здоровья на 
образование рассматривается как одна из важнейших задач государственной политики не 
только в области образования, но и в области демографического и социально-
экономического развития Российской Федерации. 

Актуальными до настоящего времени остаются вопросы обеспечения условий дос-
тупности получения качественного образования детьми с ограниченными возможностями 
здоровья в общеобразовательных учреждениях. Поэтому одной из важнейших задач на-
чального образования в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования является обеспечение условий для индивиду-
ального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени нуж-
дается в специальных условиях обучения,- детей с ограниченными возможностями здоро-
вья, учёт их образовательных потребностей. 

Цель программы коррекционной работы МБОУ СОШ№1 г. Оханска в соответст-
вии со Стандартом - создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы начального 
общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 
обучающихся, их социальную адаптацию. Для реализации программы коррекционной ра-
боты в образовательном учреждении будут созданы специальные условия обучения и вос-
питания, учитывающие особые образовательные потребности детей с ограниченными 
возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образова-
тельной деятельности. 

В связи с этим решаются и будут решаться следующие задачи: 
• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, лич-
ностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 
укрепление здоровья учащихся с ЗПР; 
• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, приоб-
ретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей,определяемых лично 
стными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностя-
ми учащегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 
• становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и 
неповторимости; 
• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;  
• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 
• выявление и развитие возможностей и способностей учащихся с ЗПР, через организацию 
их общественно полезной деятельности, проведения спортивно – оздоровительной рабо-
ты, организацию художественного творчества и др. с использованием системы секций, 
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студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), 
проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 
• использование в образовательной деятельности современных образовательных техноло-
гий деятельностного типа; 
• предоставление учащимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 
• участие педагогических работников, учащихся, их родителей (законных представителей) 
и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 
• включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 
среды (населённого пункта, района, города). 

В основу формирования АООП НОО учащихся с ЗПР положены следующие прин-
ципы: 
• принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический ха-
рактер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 
Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 
системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки учащихся и вос-
питанников и др.); 
• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей уча-
щихся; 
• принцип коррекционной направленности образовательной деятельности; 
• принцип развивающей направленности образовательной деятельности, ориентирующий 
его на развитие личности учащегося 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 учащихся с задержкой психического развития; 
• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры содержа-
ния образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной области»; 
• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность ов-
ладения 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 готов-
ность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реаль-
ном мире; 
• принцип сотрудничества с семьей. 

Предполагается, что учащиеся с ЗПР получат образование, полностью соответст-
вующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию учащих-
ся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 
классы). Демократические преобразования в обществе и эволюционное развитие системы 
специального (коррекционного) образования способствовали появлению и внедрению в 
практику идей  интегрированного образования учащихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья (далее –ОВЗ) совместно с нормально развивающимися сверстниками. В связи 
с этим появилась необходимость придать данному процессу организованный характер, 
обеспечив каждому, имеющему нарушения в психофизическом здоровье, доступную и 
полезную для его развития форму интеграции. Для обучающихся с ОВЗ в МБОУ СОШ 
№1 г. Оханска организовано совместное обучение нормально развивающихся детей с 
детьми с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных классах. 

У детей с ЗПР преимущественно нормальный интеллект, но отсутствует мотивация 
к учебе, либо имеется отставание в овладении школьными навыками чтения, письма, сче-
та. Отсутствие концентрации и быстрое рассеивание внимания приводят к тому, что им 
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трудно или невозможно функционировать в большой группе и самостоятельно выполнять 
задания. Кроме того, излишняя подвижность и эмоциональные проблемы являются при-
чинами того, что эти дети, несмотря на их возможности, не достигают в школе желаемых 
результатов. 

При организации обучения детей с ЗПР необходимо адаптировать содержание 
учебного материала, выделяя в каждой теме базовый материал, подлежащий многократ-
ному закреплению, дифференцировать задания в зависимости от коррекционных задач. 
Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной работы, ориен-
тированной 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 учащихся с ЗПР является психолого-педагогическое сопровожде-
ние учащегося, согласованная работа учителя начальных классов с педагогами, реали-
зующими программу коррекционной работы. 

1.1.1. Информационно-аналитические данные школы 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразова-

тельная школа № 1 г. Оханска расположена на территории города Оханска Пермского 
края. Год создания школы 1935.. Это самое крупное образовательное учреждение на тер-
ритории Оханского муниципального района, а с 2004 года школа является единственной в 
городе, в ней обучаются дети г. Оханска, территории бывшего совхоза «Ягодный», сель-
ских поселений: Половинка, Копыловка, Тулумбаиха, Шалаши, Притыка. С 2010 года 
школа становится базовой школой в Оханском районе. В 2018 году школе присвоен статус 
опорной школы по методической работе. Школа имеет филиал начальную школу –
Оханска.  

МБОУ СОШ детский сад, расположенный в пригороде на расстоянии 15 км. 
Сокращѐнное наименование школы - МБОУ СОШ № 1 г. № 1 г. Оханска является массо-
вой, социально доступной средней общеобразовательной школой, обеспечивающей реали-
зацию конституционного права граждан на получение бесплатного образования на уровне 
федеральных государственных образовательных стандартов.  

В школе организуется образовательный процесс на трех уровнях общего образова-
ния: начального общего, основного общего и среднего общего образования.  

Всего обучающихся в школе 825. В основной школе на 01 сентября 2020 года 
предполагается количественно – 393 учащихся, в т.ч.: в параллели 1-х классов – 104 обу-
чающийся, в параллели 2-х классов –98 обучающихся, в параллели 3-х классов –109, в па-
раллели 4-х классов –82. Из них дети из малообеспеченных семей 54%, дети из многодет-
ных семей 21 %, дети из неполных семей 28 %, дети, находящиеся в СОП - 17, под опѐкой 
- 24 человека, в группе риска – 33 человека,30 человек – в начальной  школе – это дети с 
ограниченными возможностями здоровья.  

В филиале МБОУ СОШ № 1 г. Оханска на 01 сентября 2020 года воспитанников 
детского сада – 38 человек, обучающихся в школе - 19, из них четвероклассников (буду-
щих выпускников филиала школы) – 3.  

В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и организа-
ции дополнительного образования. 97 % учащихся охвачено дополнительным образова-
нием, в том числе в Центре цифровых и гуманитарных профилей «Точка роста». В школе 
функционируют 41 объединение по следующим направлениям:  
интеллектуально-познавательное;  
спортивно-оздоровительное;  
творческое;  
гуманитарное;  
эколого-биологическое;  
музыкально-эстетическое;  
интегрированное;  
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Успеваемость в выпускных классах начальной школы в 2019-2020уч. году: 100 %, 
качество (количество обучающихся на 4 и 5) - 71,8%.  

Контингент обучающихся в школе отличается средним и ниже среднего познава-
тельной активностью, коммуникативной, регулятивной компетентностью. Данные осо-
бенности контингента определяют содержание и перечень планируемых результатов об-
разования, в том числе:  
ориентацию для большинства обучающихся на средний уровень достижения познаватель-
ных УУД, предметных знаний, умений, навыков;  
концентрацию внимания в перечне результатов на коммуникативные и регулятивные 
УУД;  
ориентацию на достижение личностных результатов, связанных с самоопределением уча-
щихся.  
Педагогический коллектив.  

Качество образования, реализация национальных проектов, напрямую зависит от 
профессионального мастерства педагогов. Образовательный процесс в школе обеспечива-
ет 43 педагога , из них на высшую и первую категории аттестованы 86 % учителей. Имеют 
высшее образование 30 человека (70%), среднее специальное – 13 человек (30%). В кол-
лективе 1 молодой педагог со стажем работы до 5 лет, 24 педагога - со стажем свыше 30 
лет. В школе работают 4 педагога, имеющие значок «Почѐтный работник общего образо-
вания РФ», «Почетный работник воспитания и образования РФ».  

В 2018-2020 г.г. школа была участником краевого проекта «Образовательный 
лифт». Педагогический коллектив принимает активное участие в реализации Националь-
ного проекта «Образование», участвуя в проектах «Современная школа», «Современный 
учитель», «Цифровая образовательная среда», краевого проекта «Эпос-школа». В 2020 го-
ду в школе был открыт Центр цифровых и гуманитарных профилей «Точка роста». Пред-
ставляют  свой опыт на НПК различного уровня, семинарах, проводят мастер-классы, да-
ют открытые уроки для коллег школы и района, родителей. Проходят обучение на курсах 
повышения квалификации различной направленности.  

1.1.2. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся задержкой 
психического развития 

Учащиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 
подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специ-
альных условий. Категория учащихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с ог-
раниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школь-
ников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функ-
циональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные факто-
ры, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, пси-
хическая и социальная депривации. Подобное разнообразие этиологических факторов 
обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, при-
ближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 
умственной отсталости. 

Все учащиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения 
в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способ-
ностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных навы-
ков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для 
всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формиро-
вании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление 
познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто 
у учащихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного вос-
приятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоцио-
нальной сферы. 
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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 практиче-
ски нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устра-
нимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре наруше-
ниями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От учащихся, способ-
ных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстни-
ками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в 
систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной по-
мощи. Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР оп-
ределяет 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 полу-
чении образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и способно-
стью или неспособностью учащегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с 
образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего образования обу-
чающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории обучающихся в 
соответствии с характером и структурой нарушения психического развития. Задача раз-
граничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы возла-
гается на ПМПК. Общие ориентиры для рекомендации обучения по АООП НОО (вариант 
7.1,7.2) могут быть представлены следующим образом. 

АООП НОО (вариант 7.1, 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к мо-
менту поступления в школу уровня психофизического развития близкого возрастной нор-
ме, но отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях 
деятельности и организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной 
незрелости. Кроме того, у данной категории учащихся могут отмечаться признаки легкой 
органической недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в 
повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением умственной рабо-
тоспособности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Но при 
этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. 

Учащимся с ЗПР необходим хорошо структурированный материал. Необходимо 
тщательно отбирать и комбинировать методы и приемы обучения с целью смены видов 
деятельности детей, изменения доминантного анализатора, включения в работу большин-
ства анализаторов; использовать ориентировочную основу действий: опорные сигналы, 
алгоритмы, образцы выполнения задания). 

Для детей с ЗПР важно обучение без принуждения, основанное на интересе, успехе, 
доверии, рефлексии изученного. Важно, чтобы школьники через выполнение доступных 
по темпу и характеру, личностно ориентированных заданий поверили в свои возможно-
сти, испытали чувство успеха, которое должно стать сильнейшим мотивом, вызывающим 
желание учиться. При организации учебного процесса следует исходить из возможностей 
ребёнка – задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так 
как на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъектив-
ные переживания успеха на фоне определённой затраты усилий. В дальнейшем трудность 
заданий следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребёнка.  

Учителю необходимо: следить за успеваемостью обучающихся: после каждой час-
ти нового учебного материала проверять, понял ли его ребенок; посадить ребенка на пер-
вые парты, как можно ближе к учителю, так как контакт глаз усиливает внимание; под-
держивать детей, развивать в них положительную самооценку, корректно делая замеча-
ние, если что-то делают неправильно; разрешать обучающимся при выполнении упражне-
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ний пользоваться памятками и планом. Это является для них опорой, а для учителя это 
вспомогательное средство, чтобы понять, где именно произошла ошибка впроцессе мыш-
ления. 

Определение сроков начала интегрированного обучения решается индивидуально 
по отношению к каждому ребенку и по желанию его родителей (законных представите-
лей). Это зависит от выраженности отклонений в развитии. Отсутствует концентрация и 
быстро рассеивается внимание. Это приводит к тому, что детям трудно или невозможно 
функционировать в большой группе и самостоятельно выполнять задания. Кроме того, 
излишняя подвижность и эмоциональные проблемы являются причинами того, что дети, 
несмотря на их возможности, не достигают в школе желаемых результатов. 

Необходимым условием организации успешного обучения и воспитания детей с 
ограниченными возможностями здоровья в нашем образовательном учреждении является 
создание адаптивной среды, позволяющей обеспечить их полноценную интеграцию и 
личностную самореализацию. При организации обучения детей с ЗПР необходимо адап-
тировать содержание учебного материала, выделяя в каждой теме базовый материал, под-
лежащий многократному закреплению, дифференцировать задания в зависимости от кор-
рекционных задач. Обучающемуся с ЗПР необходим хорошо структурированный матери-
ал. Для обучения детей необходимо тщательно отбирать и комбинировать методы и прие-
мы обучения с целью смены видов деятельности детей, изменения доминантного анализа-
тора, включения в работу большинства анализаторов; использовать ориентировочную ос-
нову действий (опорные сигналы, алгоритмы, образцы выполнения задания). 

1.2. Планируемые результаты освоения учащимися с задержкой психического 
развития адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования 
Результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития адаптиро-

ванной основной образовательной программы начального общего образования оценива-
ются как итоговые на момент завершения начального общего образования. 

Освоение адаптированной образовательной программы начального общего образо-
вания, созданной на основе Стандарта, обеспечивает достижение обучающимися с за-
держкой психического развития трех видов результатов: личностных, метапредметных и 
предметных. Личностные результаты освоения адаптированной основной образователь-
ной программы начального общего образования включают индивидуально-личностные 
качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые 
ценностные установки, необходимые для достижения основной цели современного обра-
зования ― введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социо-культурным 
опытом. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной про-
граммы начального общего образования должны отражать: 
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Роди-
ну, российский народ и историю России; 
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в егоь орга-
ничном единстве природной и социальной частей; 
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 
4) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необхо-
димом жизнеобеспечении; 
5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развиваю-
щемся мире; 
6) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 
7) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодейст-
вия; 
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8) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-
пространственной организации; 
9) способность к осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие соот-
ветствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
10) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие соци-
ально значимых мотивов учебной деятельности; 
11) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях; 
12) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
13) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв-
чивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
14) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духов-
ным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образователь-
ной программы начального общего образования, включающие 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, 
должны отражать: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учеб-
ных и практических задач; 
2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 
3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 
4) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
5) использование элементарных знаково-символических средств представления информа-
ции для создания схем решения учебных и практических задач; 
6) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных тех-
нологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 
7) формирование умений работы с учебной книгой для решения коммуникативных и по-
знавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями 
обучающихся; 
8) использование различных способов поиска, сбора, обработки информации в соответст-
вии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предме-
та; 
9) овладение навыками смыслового чтения текстов, доступных по содержанию и объему 
художественных текстов 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, класси-
фикации по родовидовым признакам на наглядном материале, основе практической дея-
тельности и доступном вербальном материале на уровне, соответствующем индивидуаль-
ным возможностям; 
11) готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать его; готовность 
признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 
свою; излагать свое мнение; 
12) умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собст-
венное поведение и поведение окружающих; 
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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 др.) в со-
ответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 
15) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, отра-
жающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
Предметные результаты освоения адаптированной основной образовательной програм-
мы начального общего образования с учетом специфики содержания образовательных об-
ластей, включающих в себя конкретные учебные предметы, должны отражать: 
Филология Русский язык: 
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 
2) формирование интереса к изучению русского языка; 
3) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета;  
4) овладение основами грамотного письма; 
5) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для 
совершенствования их речевой практики; 
6) формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как по-
казателям общей культуры и гражданской позиции человека; 
7) использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-
орфографических умений для решения практических задач. 
Литературное чтение: 
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства со-
хранения 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; 
3) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием неко-
торых средств устной выразительности речи; 
4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 
5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, уча-
стие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к поступ-
кам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в общест-
ве норм и правил; 
6) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компе-
тентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 
элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, на-
учно-популярных и учебных текстов; 
7) формирование потребности в систематическом чтении;  
8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 
Иностранный язык: 
1) приобретение начальных элементарных навыков общения в устной и письменной фор-
ме с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребно-
стей; 
2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 
элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 
лингвистического кругозора; 
3) 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. 
Математика: 
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1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах и геомет-
рических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явле-
ний, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 
2) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 
учебно-познавательных и учебно-практических задач; 
3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовы-
ми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алго-
ритмом и, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры; 
Окружающий мир: 
1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, ис-
тории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 
2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях окружающе-
го мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической гра-
мотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 
3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и не-
живой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в окру-
жающей среде; 
4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружаю-
щем мире, умение прогнозировать простые последствия собственных действий и дейст-
вий, совершаемых другими людьми; 
Основы религиозных культур и светской этики: 
1) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их зна-
чения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 
2) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 
3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных рели-
гиях, их роли в культуре, истории и современности России;  
4) осознание ценности человеческой жизни. 
Изобразительное искусство: 
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 
в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 
2) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, дифференцировать 
красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о произведениях искусства; 
воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям искусст-
ва; 
3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 
художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и народного 
искусства, скульптуры, дизайна и др.); 
4) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в соци-
альном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним собствен-
ное эмоционально-оценочное отношение; 
5) овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного ис-
кусства. 
Музыка: 
1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее ро-
ли в духовно-нравственном развитии человека; 
2) формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному искусству 
и музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических суждений; 
3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе активной му-
зыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений; 
4) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений 
различных жанров; 
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5) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 
Технология: 
1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми технологическими 
приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 
2) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, пла-
стилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в зависимости 
от их свойств; 
3) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать материалы 
и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и санитарно-
гигиенические требования и т.д.) 
4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 
деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 
5) использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач. 
Физическая культура (адаптивная) 
1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 
укрепления здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности. 
2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 
дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 
3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной физиче-
ских нагрузок. 

Планируемые результаты освоения учащимися с задержкой психического 
развития программы коррекционной работы 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформирован-
ность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-
ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений обучаю-
щихся с ЗПР в различных средах: 

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно не-
обходимом 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 учеб-
ном процессе, сформулировать запрос о специальной помощи; в умении использовать по-
мощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную обратную связь учите-
лю: понимаю или не понимаю; в умении различать учебные ситуации, в которых необхо-
дима 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 жиз-
ни, проявляющееся: в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разно-
образии повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту 
предметов и вещей; умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать 
посильное участие; в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определен-
ных обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответст-
венность в этой деятельности; в расширении представлений об устройстве школьной жиз-
ни, участии в повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с други-
ми детьми; в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 
затруднений, ориентироваться в расписании занятий; в умении включаться в разнообраз-
ные повседневные школьные дела, принимать посильное участие, брать на себя ответст-
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венность; в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в шко-
ле. 

• овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаи-
модействия, проявляющееся: в расширении знаний правил коммуникации; в расширении 
и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем окружении, расшире-
нии 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 недо-
вольство, 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 пространствен-
но-временной организации, проявляющаяся: в расширении и обогащении опыта реального 
взаимодействия обучающегося с бытовым окружением, миром природных явлений и ве-
щей, расширении адекватных представлений об опасности и безопасности; в адекватности 
бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности (безопасности) для себя и 
для окружающих; сохранности ок__ окружающей предметной и природной среды; в рас-
ширении 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, упорядо-
ченной 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, наблюда-
тельности, 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 впечат-
ления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком; в уме-
нии принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; в способ-
ности 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 ста-
туса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомы-
ми 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 про-
явление внимания и оказание помощи;  

в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации со-
циального контакта.  

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны отражать:  
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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 конкрети-

зируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенци-
альными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

1.3. Система оценки достижения учащимися с задержкой психического развития 
планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта 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. 

Задачи: 
закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объ-

ект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 
формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки;  

ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и вос-
питание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учеб-
ных предметов и формирование универсальных учебных действий;  

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения адаптированной 
основной образовательной программы начального общего образования, позволяющий 
вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; 

 предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности дея-
тельности образовательного учреждения;  

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 
развития жизненной компетенции. 

 Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП являются значи-
мыми для оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к осу-
ществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуаль-
ных особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений пси-
хического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обу-
чающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освое-
нии содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки в разных образова-
тельных организациях. Для этого необходимым является создание методического обеспе-
чения (описание диагностических материалов, процедур их применения, сбора, формали-
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зации, обработки, обобщения и представления полученных данных) процесса осуществ-
ления оценки достижений обучающихся. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образова 
ния обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно 
разных сторон процесса осуществления оценки результатов их образования. 

 При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении содержания 
АООП мы ориентировались на представленный в Стандарте перечень планируемых ре-
зультатов. В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с ЗПР оценкеподлежат 
личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жиз-
ненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач 
и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в 
различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 
обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в ко-
нечном итоге, составляют основу этих результатов. 

Для оценки продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) компе-
тенциями может применяться метод экспертной оценки, который представляет собой про-
цедуру 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 работ-
ников (учителей, воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных 
педагогов, врача педиатра), которые хорошо знают ученика. Для полноты оценки лично-
стных результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО следует учитывать мнение 
родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ измене-
ний поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах 
(школьной и семейной).Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных 
и понятных всем членам экспертной группы условных единицах: 0 баллов – нет продви-
жения; 1 балл –минимальное продвижение; 2 балла –среднее продвижение; 3 балла – зна-
чительное продвижение. Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки 
ориентиров в описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребен-
ка. Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту разви-
тия обучающегося, что позволяет не только представить полную картину динамики цело-
стного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным 
жизненным компетенциям. 

 Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсаль-
ные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечи-
вающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) 
и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и 
готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования.  

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучаю-
щегося в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными универсаль-
ными учебными действиями, т.е. таких умственных действий обучающихся, которые на-
правлены на управление своей познавательной деятельностью. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 
общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов дей-
ствий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся с ЗПР к самостоя-
тельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения, 
специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения.  
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Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со 2-го класса, т.е. в тот 
период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки 
чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для обу-
чающихся, и они смогут ее организовывать под руководством учителя.  

В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и 
предметных результатов должны использоваться разнообразные методы и формы, взаим-
но дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проек-
ты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и 
др.). 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 
действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умст-
венных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной дея-
тельности и управление ею. 

 Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур та-
ких, как 
- решение задач творческого и поискового характера, 
- учебное проектирование, 
- итоговые проверочные работы, 
- комплексные работы на межпредметной основе, 
- мониторинг сформированности основных учебных умений. 

Оценивание освоения основной общеобразовательной программы НОО происходит 
через оценку предметных и метапредметных результатов. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные рабо-
ты – система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, мате-
матике и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диаг-
ностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня 
освоения темы учащимися.  

Формы контроля и учета достижений учащихся 
Обязательные 
формы 

Иные формы учета достижений и методы контроля 

Текущая аттеста-
ция 

Итоговая (три-
местр, год) атте-
стация 

Урочная деятель-
ность 

Внеурочная дея-
тельность 

- устный опрос  
– письменная 
- самостоятельная 
работа 
- диктанты 
- контрольное спи-
сывание 
- тестовые задания  
- графическая работа 
- изложение  
- доклад 
- творческая работа 
- посещение уроков 
по программам 

- диагностическая 
контрольная работа 
- диктанты 
- изложение 
- контроль техники 
чтения 

- анализ динамики 
текущей успеваемо-
сти 
 

- участие в выстав-
ках, конкурсах, со-
ревнованиях  
- активность в про-
ектах и программах 
внеурочной деятель-
ности  
- творческий отчет 

  - портфолио 
- анализ психолого-педагогических иссле-
дований 
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Формы представления образовательных результатов: 
табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к вы-

ставлению отметок); 
тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их вы-

полнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – зна-
ния, понимания, применения, систематизации) устная оценка успешности результатов, 
формулировка причин неудачи рекомендаций по устранению пробелов в обученности по 
предметам; портфолио; 

результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 
развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

Критериями оценивания являются: 
соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы началь-
ного общего образования ФГОС; динамика результатов предметной обученности, форми-
рования УУД. 

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 плани-
руемых результатов образования в более короткие промежутки времени объективно не-
возможна. Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 
государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по ито-
гам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

• особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с уче-
том особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающих-
ся с ЗПР; 

• привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привыч-
ных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода вы-
полнения 
заданий); 

• присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 
• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и ин-

дивидуальных 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 до-

полнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 
акцентами; 

• при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образователь-
ных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный 
шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок зада-
ния по грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

• при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирую-
щей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, кон-
центрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), на-
правляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

• увеличение времени на выполнение заданий; 
• возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в по-

ведении ребенка проявлений утомления, истощения; 
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• недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание си-
туаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов ос-
воения АООП НОО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ЗПР 
планируемых результатов освоения программы коррекционной работы.  

Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития планируе-
мых результатов освоения программы коррекционной работы 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной ра-
боты, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном соответ-
ствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обу-
чающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на сле-
дующие принципы:  

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуаль-
ных особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

2)динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психи-
ческого и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучаю-
щихся с ЗПР;  

3)единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освое-
нии содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения обу-
чающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной 
динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достиже-
ния образовательных достижений и преодоления отклонений развития.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной ра-
боты может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая 
такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информатив-
ность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений пла-
нируемых результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и 
вносить (в случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях 
оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 
целесообразно использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и финиш-
ную 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 все-
го времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При использова-
нии данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегратив-
ных показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положи-
тельной динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной 
динамики) обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов овладения програм-
мой коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают в качестве ориен-
тировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации 
разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее определенных кор-
ректив.  

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (оконча-
ние учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного образования), 
выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми ре-
зультатами освоения обучающимися программы коррекционной работы.  
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Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 
диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и ин-
дивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных 
потребностей.  

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. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающи-
мися программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных 
представителей).  

2. Содержательный раздел 
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучаю-

щихся на уровне  начального общего образования 
Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредмет-
ным результатам освоения адаптированной основной образовательной программы на-
чального общего образования, и служит основой разработки программ учебных предме-
тов, курсов. Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позво-
ляет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с 
ЗПР и призвана способствовать развитию универсальных учебных действий, обеспечи-
вающих обучающимся умение учиться.  

Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных дей-
ствий состоит в формировании обучающегося с ЗПР как субъекта учебной деятельности. 

Задачами реализации программы являются:  
― формирование мотивационного компонента учебной деятельности;  
― овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих опера-

ционный компонент учебной деятельности;  
― развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организа-
ционную помощь педагога.  

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с за-
держкой психического развития содержит: 

 описание ценностных ориентиров образования обучающихся с задержкой психи-
ческого развития на уровне начального общего образования; связь универсальных учеб-
ных действий с содержанием учебных предметов;  

характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 
универсальных учебных действий обучающихся;  

типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, ком-
муникативных универсальных учебных действий;  

описание преемственности программы формирования универсальных учебных 
действий при переходе обучающихся с задержкой психического развития от дошкольного 
к начальному общему образованию.  

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 
начального общего образования определяется на этапе завершения обучения в начальной 
школе. 

 Это достигается как в процессе освоения обучающимися с ЗПР конкретных пред-
метных знаний, умений и навыков в рамках отдельных учебных дисциплин, так и в про-
цессе формирования социальных (жизненных) компетенций. 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятель-
ности  

Программы отдельных учебных предметов, курсов должны обеспечивать достиже-
ние планируемых результатов (личностных, метапредметных, предметных) освоения ос-
новной адаптированной образовательной программы начального общего образования 
обучающихся с задержкой психического развития.  

Программа учебного предмета (курса) должна содержать:  
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального 

общего образования с учетом специфики учебного предмета (курса);  
2) общую характеристику учебного предмета (курса);  
3) описание места учебного предмета (курса) в учебном плане;  
4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета (курса);  
5) содержание учебного предмета (курса);  
6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельно-

сти обучающихся;  
7) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.  
В данном разделе адаптированной основной образовательной программы началь-

ного общего образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным 
предметам на уровне начального общего образования (за исключением родного языка и 
литературного чтения на родном языке), которое должно быть в полном объёме отражено 
в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы 
примерных программ учебных предметов формируются с учётом региональных, нацио-
нальных и этнокультурных особенностей и состава класса.  

Основное содержание курсов «Русский язык», «Литературное чтение» разрабаты-
вается и утверждается органами исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции, осуществляющими управление в сфере образования, с учётом требований Стандарта 
к результатам освоения данных курсов и программы формирования универсальных учеб-
ных действий, а также специфики содержания и особенностей их изучения. 

2.2.1. Основное содержание учебных предметов 
1. Русский язык  
Виды речевой деятельности  
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 
передача его содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями обще-
ния для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диало-
гической формой речи. Практическое овладение устными монологическими высказыва-
ниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овла-
дение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 
прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпиче-
ских норм и правильной интонации.  

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения не-
обходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Форму-
лирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Обобщение 
содержащейся в тексте информации. 

 Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обу-
чения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических 
требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответст-
вии с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и про-
читанного текста. Создание небольших собственных текстов по интересной детям темати-
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ке (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, 
просмотра фрагмента видеозаписи и т.п.).  

Обучение грамоте  
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, разли-
чающихся одним или несколькими звуками.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, соглас-
ных твёрдых и мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Опреде-
ление места ударения. 

 Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позицион-
ным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости—
мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 
предшествующего согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозна-

чающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 
соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосоче-
таний, предложений и коротких текстов.  

Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие 
осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворе-
ний. Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 
диктовку и при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой мото-
рики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространст-
ве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных 
прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 
предложений с соблюдением гигиенических норм.  

Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и пред-
ложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и по-
следовательности правильного списывания текста. Проверка написанного при помощи 
сличения с текстом-образом и послогового чтения написанных слов.  

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале пред-
ложения, точка в конце). Выработка навыка писать большую букву в именах людей и 
кличках животных. Понимание функции небуквенных графических средств: пробела ме-
жду словами, знака переноса.  

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для ана-
лиза. Наблюдение над значением слова.  

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изме-
нение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответст-
вии с заданной интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: раздельное 
написание слов;  

обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши); прописная (за-
главная) буква в начале предложения, в именах собственных; перенос слов по слогам без 
стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения.  
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух 

и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного харак-
тера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс  
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Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки, различение гласных и соглас-
ных звуков. Мягкие и твердые согласные звуки, различение мягких и твёрдых согласных 
звуков, определение парных и непарных по твёрдости — мягкости согласных звуков. 
Звонкие и глухие согласные звуки, различение звонких и глухих согласных звуков, опре-
деление парных и непарных по звонкости—глухости согласных звуков. Ударение, нахож-
дение в слове ударных и безударных гласных звуков. Деление слов на слоги. Определение 
качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — безудар-
ный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, 
парный — непарный. Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 
современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова.  

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 
способом обозначения звуков буквами.  

Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. Буквы гласных как 
показатель твёрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак 
как показатель мягкости предшествующего согласного звука. Использование на письме 
разделительных ъ и ь. Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в 
словах типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроиз-
носимыми согласными. Использование небуквенных графических средств: пробела между 
словами, знака переноса, абзаца.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Знание алфавита: 
правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при 
работе со словарями, справочниками, каталогами: умение найти слово в школьном орфо-
графическом словаре по первой букве, умение расположить слова в алфавитном порядке 
(например, фамилии, имена).  

Состав слова(морфемика). Общее понятие о частях слова: корне, приставке, суф-
фиксе, окончании. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами оконча-
ния, корня, приставки, суффикса.  

Корень, общее понятие о корне слова. Однокоренные слова, овладение понятием 
«родственные (однокоренные) слова». Выделение корней в однокоренных (родственных) 
словах. Наблюдение за единообразием написания корней (корм —кормить — кормушка, 
лес —лесник — лесной). Различение однокоренных слов и различных форм одного и того 
же слова. Представление о значении суффиксов и приставок. Умение отличать приставку 
от предлога. Умение подбирать однокоренные слова с приставками и суффикса. Различе-
ние изменяемых и неизменяемых слов. Разбор слова по составу.  

Морфология. Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя прилага-
тельное, местоимение, глагол, предлог. Деление частей речи на самостоятельные и слу-
жебные.  

Имя существительное. Его значение и употребление в речи. Вопросы, различение 
имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Умение опознавать 
имена собственные.  

Род существительных: мужской, женский, средний. Различение имён существи-
тельных мужского, женского и среднего рода.  

Изменение имен существительных по числам. 
 Изменение имен существительных по падежам в единственном числе (склоне-

ние).1, 2, 3 е склонение, определение принадлежности имён существительных к 1,2,3- му 
склонению. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное.26 Умение 
правильно употреблять предлоги с именами существительными в различных падежах. 
Склонение имен существительных во множественном числе.  

Морфологический разбор имён существительных.  
Имя прилагательное. Его значение и употребление в речи, вопросы. Изменение 

имен прилагательных по родам, числам и падежам, в сочетании с существительными 
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(кроме прилагательных на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин). Морфологический разбор имён прилага-
тельных.  

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значе-
ние и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3голица единственного и множест-
венного числа. Склонение личных местоимений. Правильное употребление местоимений 
в речи (меня, мною, у него, с ней, о нем).  

Глагол. Его значение и употребление в речи, вопросы. Общее понятие о неопреде-
ленной форме глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и 
«что делать?». Время глагола: настоящее, прошедшее, будущее. Изменение глаголов по 
лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II 
спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов в прошедшем времени 
по родам и числам. Морфологический разбор глаголов.  

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами.  
Функция предлогов: образование падежных форм имён существительных и место-

имений. Отличие предлогов от приставок.  
Лексика. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение зна-

чения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представ-
ление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. 
Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов.  

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение выделить 
словосочетания (пары слов), связанные между собой по смыслу (без предлога и с предло-
гом); составить предложение с изученными грамматическими формами и распространить 
предложение. Предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 
побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклица-
тельные. Выделение голосом важного по смыслу слова в предложении.  

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены 
предложения (без разделения на виды). Нахождение главных членов предложения. Разли-
чение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 
смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении.  

Предложения с однородными членами с союзами и(без перечисления), а, но и без 
союзов. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными члена-
ми, запятая при перечислении. Умение составить предложения с однородными членами 
без союзов и с союзами и, а, но. Знакомство со сложным предложением. Сложные пред-
ложения, состоящие из двух простых. Различение простых и сложных предложений. Запя-
тая в сложных предложениях. Умение составить сложное предложение и поставить запя-
тую перед союзами и, а, но.  

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. Использо-
вание орфографического словаря.  

Применение правил правописания: сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положе-
нии под ударением; сочетания чк—чн, чт, щн;  

перенос слов;  
прописная буква в начале предложения, в именах собственных; проверяемые без-

ударные гласные в корне слова; 
 парные звонкие и глухие согласные в корне слова;  
непроизносимые согласные; непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на 

ограниченном перечне слов);  
гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;  
разделительные ъ и ь; 
мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, рожь, 

мышь);  
безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных 

на мя, ий, ья, ье, ия, ов, ин);  



27 
 

безударные окончания имён прилагательных; раздельное написание предлогов с 
личными местоимениями;  

не с глаголами;  
мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2го лица единственного 

числа (пишешь, учишь);  
мягкий знак в глаголах в сочетании ться; 
 безударные личные окончания глаголов;  
раздельное написание предлогов с другими словами;  
знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицатель-

ный знаки;  
знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 
 Развитие речи 
Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 
(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

 Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросов уст-
но и письменно. Составление диалогов в форме вопросов и ответов.  

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на опреде-
лённую тему с использованием разных типов речи (повествование, описание). Составле-
ние и запись рассказов повествовательного характера по сюжетным картинкам, с помо-
щью вопросов; составление сюжетных рассказов по готовому плану (в форме вопросов, 
повествовательных предложений). Введение в рассказы элементов описания. Построение 
устного ответа по учебному материалу (специфика учебно-деловой речи).  

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие тек-
ста. Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абза-
цев). Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование по-
рядка предложений и частей текста (абзацев). План текста. Составление планов к данным 
текстам. Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.  

Знакомство с жанрами письма и поздравления.  
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точ-

ности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 
текстах синонимов и антонимов.  

Понятие об изложении и сочинении. Изложение под руководством учителя, по го-
товому и коллективно составленному плану. Подробный и сжатый рассказ (сочинение) по 
картинке и серии картинок.  

2. Литературное чтение 
 Виды речевой и читательской деятельности  
Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собе-

седника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 
умение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение за-
давать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному 
произведению.  

Чтение  
Чтение вслух. Постепенный переход отвечать на вопросы по содержанию услы-

шанногопроизведения, определение от слогового к плавному осмысленному правильному 
чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным тем-
пом чтения), постепенное увеличение скорости чтения, позволяющей осознать текст. Со-
блюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интона-
ционным выделением знаков препинания. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 
по объёму и жанру произведений). Умение находить в тексте необходимую информацию. 
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Работа с разными видами текста. Общее представление о разныхвидах текста: ху-
дожественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. Определение целей создания 
этих видов текста. Особенности фольклорного текста.  

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнози-
рование содержания книги по её названию и оформлению.  

Самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение 
работать с разными видами информации.  

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 
теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 
текст. Привлечение справочных и иллюстративно изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 
необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: со-
держание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в 
книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-
иллюстративный материал).  

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).  

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 
детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соот-
ветствующими возрасту словарями и справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведе-
ния, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художест-
венного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осозна-
ние того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отно-
шений.  

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации пове-
дения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия 
«Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 
примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Само-
стоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: по-
следовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 
произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.  

Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и выражений, ха-
рактеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персо-
нажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление автор-
ского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев.  

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 
поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выбороч-
ный и краткий (передача основных мыслей).  

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 
опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление тек-
ста на части, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде на-
зывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулирован-
ного высказывания. Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: ха-
рактеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих соста-
вить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позво-
ляющих составить данное описание на основе текста).  

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 
произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 
учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Деление текста на части. 
Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Воспроизведение текста с опорой 
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на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста 
(выделение главного в содержании текста).  

Говорение (культура речевого общения)  
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 
перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуж-
даемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). 
Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения.  

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их много-
значности), пополнение активного словарного запаса.  

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказыва-
ние небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде 
(форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 
содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики учебного и художест-
венного текста. Передача впечатлений(из повседневной жизни, от художественного про-
изведения, произведения изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, 
повествование). Построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 
выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей 
монологического высказывания.  

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

места действия, характеров героев), использование выразительных средств языка (сино-
нимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 
рассказ на заданную тему, отзыв.  

Круг детского чтения  
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведе-

ния классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, 
произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера Рос-
сии) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников с за-
держкой психического развития.  

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантасти-
ческая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периоди-
ческие издания (по выбору).  

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Роди-
не, природе, детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших и плохих по-
ступках, юмористические произведения.  

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)  
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 
гипербол. Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор 
(рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; от-
ношение автора к герою.  

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенно-
стей стихотворного произведения (ритм, рифма).  

Фольклор и авторские художественные произведения (различение).  
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение 
основного смысла.  

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 
лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.  

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях по-
строения и выразительных средствах.  
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Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 
чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство 
с различными способами работы с деформированным текстом и использование их (уста-
новление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение 
этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собст-
венного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродук-
ций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного 
опыта.  

3. Математика Числа и величины  
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 
упорядочение чисел, знаки сравнения.  

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 
килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соот-
ношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 
однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысяч-
ная). 

Арифметические действия  
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметиче-

ских действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между 
сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента 
арифметического действия. Деление с остатком.  

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых вы-
ражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Исполь-
зование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка 
слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многознач-
ных чисел. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, 
оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе).  

Работа с текстовыми задачами  
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отноше-

ния «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, 
характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, 
путь; объём работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и 
стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, 
таблица, диаграмма и другие модели). Задачи на нахождение доли целого и целого по его 
доле.  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры  
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, 

слева — справа, сверху —снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изобра-
жение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, мно-
гоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чер-
тёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружаю-
щем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, ко-
нус.  

Геометрические величины  
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника.  
Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и при-

ближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямо-
угольника.  
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Работа с информацией  
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 
Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; 

«не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность 
утверждений. Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 
геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого ал-
горитма, плана поиска информации.  

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 
диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка).  

4. Окружающий мир (Человек, природа, общество) Человек и природа  
Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты 

и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 
форма, сравнительные размеры и др.). Расположение предметов в пространстве (право, 
лево, верх, низ и пр.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, 
перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.  

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 
веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёр-
дые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, 
газами.  

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 
всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. 
Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 
расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 
Ориентирование на местности. Компас.  

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Вре-
мена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как 
причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений.  

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). На-
блюдение за погодой своего края.  

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 
условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 
(краткая характеристика на основе наблюдений).  

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд, болото); использование 
человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюде-
ний).  

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, живот-
ных, человека. Охрана, бережное использование воздуха.  

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для 
живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана, 
бережное использование воды.  

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение лю-
дей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера).  

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни челове-
ка. Охрана, бережное использование почв.  

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, се-
мя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение 
роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие, куль-
турные и комнатные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отно-
шение человека к дикорастущим растениям, уход за комнатными и культурными растени-
ям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.  
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Насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери, их отличия. Жи-
вотные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, теп-
ло, Особенности питания разных животных. Размножение животных. Дикие и домашние 
животные. Роль животных в природе и жизни людей. Охрана и бережное отношение чело-
века к диким животным, уход за домашними животными. Животные родного края, их на-
звания, краткая характеристика на основе наблюдений.  

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 
вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сооб-
ществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители пло-
дов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообще-
ства родного края (2—3 примера на основе наблюдений).  

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 
растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 
природу изучаемых зон, охрана природы).  

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 
эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 
природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, пого-
ворки, пословицы), определяющий сезонный труд людей.  

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 
числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана при-
родных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. 
Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её 
значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное уча-
стие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность приро-
ды.  

Человек. Ребенок, взрослый, пожилой человек. Мужчины и женщины, мальчики и 
девочки. Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорнодвига-
тельная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 
жизнедеятельности организма. Гигиена: уход за кожей, ногтями, волосами, зубами. Здо-
ровый образ жизни, соблюдение режима, профилактика нарушений деятельности органов 
чувств, опорно-двигательной, пищеварительной, дыхательной, нервной систем. Измере-
ние температуры тела человека, частоты пульса. Понимание состояния своего здоровья, 
личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окру-
жающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными воз-
можностями здоровья, забота о них.  

Человек и общество  
Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 
культурные ценности российского общества, отраженные в государственных праздниках 
и народных традициях региона.  

Человек — член общества, создатель и носитель культуры. Могонациональность – 
особенность нашей страны. Общее представление о вкладе разных народов в многонацио-
нальную культуру нашей страны. Ценность каждого народа для него самого и для всей 
страны. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. Уважение к 
чужому мнению.  

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотноше-
ния в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забо-
та о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Родословная. Свои фамилия, 
имя, отчество, возраст. Имена и фамилии членов семьи. Знаковые даты и события в исто-
рии семьи, участие семьи в событиях страны и региона (стройках, Великой отечественной 
войне, в работе в тылу и пр.) семейные праздники, традиции. День Матери. День любви, 
семьи и верности.  
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Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 
Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Школьные праздники и 
торжественные даты. День учителя. Составление режима дня школьника.  

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной по-
мощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. Правила взаимодействия 
со знакомыми и незнакомыми взрослыми и сверстниками. Культура поведения в школе и 
других общественных местах.  

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значи-
мая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответствен-
ность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство.  

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 
водный транспорт. Правила пользования транспортом.  

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет.  
Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Госу-
дарственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; 
правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Россий-
ской Федерации. Права ребёнка. Президент Российской Федерации — глава государства. 
Ответственность главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие 
граждан.  

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности 
и упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рож-
дество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День Рос-
сии, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и па-
мятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к государственному 
празднику.  

Россия на карте, государственная граница России.  
Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная 

площадь, Большой театр и др. Расположение Москвы на карте.  
Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памят-

ник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого 
кольца России (по выбору). Главный город родного края: достопримечательности, исто-
рия и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним.  

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 
характерные особенности быта (по выбору).  

Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), регион (об-
ласть, край, республика): название,основные достопримечательности; музеи, театры, 
спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. На-
звания разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные осо-
бенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Прове-
дение дня памяти выдающегося земляка.  

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события обще-
ственной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Мо-
сковское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, 
труда, традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох. 
Охрана памятников истории и культуры. Страны и народы мира. Общее представление о 
многообразии стран, народов на Земле. Знакомство с 3 — 4 (несколькими) странами (по 
выбору): название, расположение на политической карте, столица, главные достопримеча-
тельности.  

Правила безопасной жизни  
Ценность здоровья и здорового образа жизни.  
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Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 
Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 
здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 
физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 
помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.  

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 
водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обраще-
ния с газом, электричеством, водой.  

Правила безопасного поведения в природе. Правило безопасного поведения в об-
щественных местах.  

Правила взаимодействия с незнакомыми людьми. Забота о здоровье и безопасности 
окружающих людей — нравственный долг каждого человека.  

5. Основы религиозных культур и светской этики  
Россия — наша Родина.  
Культура и религия. Праздники в религиях мира.  
Представление о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их ро-

ли в культуре, истории и современности России.  
Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе. Значение нрав-
ственности, веры и религии в жизни человека и общества.  

Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Мило-
сердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к 
ним разных религий. Любовь и уважение к Отечеству.  

6. Изобразительное искусство  
Виды художественной деятельности  
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его услов-
ность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических ис-
кусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, чело-
веку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и 
различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. 
Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере куль-
туры народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства народов 
России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрми-
таж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национально-
го, российского и мирового искусства.  

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, 
мелки и т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в 
искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зда-
ний, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, живот-
ных: общие и характерные черты. Живопись. Живописные материалы. Красота и разнооб-
разие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет – 
основа языка живописи.  

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа 
в соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 
Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для созда-
ния выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягива-
ние формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота 
человека и животных, выраженная средствами скульптуры.  

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художе-
ственного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элемен-
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тарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного образа 
(пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сги-
бание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков художествен-
ного конструирования и моделирования в жизни человека.  

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и 
его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (укра-
шение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; были-
ны, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о 
мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Раз-
нообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цве-
ты, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). 
Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учё-
том местных условий).  

Азбука искусства. Как говорит искусство?  
Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 
перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загоражи-
вания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и 
толстое, тёмное и светлое, т. д. Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и 
асимметрия.  

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. 
Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмо-
циональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Пере-
дача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. Линия. Мно-
гообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закруглённые 
спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный об-
раз. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животно-
го.  

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в про-
странстве. Сходство и контрастформ. Простые геометрические формы. Природные фор-
мы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. 
Силуэт. Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 
Выразительность объёмных композиций.  

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). 
Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи 
и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 
ритма в декоративно-прикладном искусстве.  

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?  
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение 

их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное вре-
мя года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Использование различных художест-
венных материалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в 
природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д.  

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 
изображающих природу.  

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культу-
ры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украше-
нии жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с 
музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традици-
онной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отра-
жённые в искусстве. Образ защитника Отечества.  
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Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах ми-
ра. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмо-
циональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 
лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, геро-
изм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 
Искусство дарит людям красоту.  

Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных художественных мате-
риалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов 
быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств 
в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. Жанр на-
тюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транс-
порта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек.  

Опыт художественно-творческой деятельности  
Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художе-

ственно-конструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, 
декоративно-прикладного искусства. Овладение основами художественной грамоты: ком-
позицией, формой, ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой. Создание моделей пред-
метов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками лепки и бума-
гопластики.  

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла 
в рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании. Передача настрое-
ния в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штри-
ха, пятна, объёма, фактуры материала.  

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных худо-
жественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анима-
ции, натурной мультипликации, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых 
мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных ма-
териалов.  

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобра-
зительного искусства, выражение своего отношения к произведению.  

7. Музыка  
Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, приро-
ды, настроений, чувств и характера человека.  

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и 
о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 
Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, канта-
та, мюзикл.  

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. Му-
зыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загад-
ки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и про-
фессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная му-
зыка в творчестве композиторов.  

Основные закономерности музыкального искусства.  
Интонационно образная природа музыкального искусства. Выразительность и изо-

бразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и 
мыслей человека. 

 Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник 
музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 
темп, динамика, тембр, лад и др.).  

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздей-
ствие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочи-
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нениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации му-
зыкальной речи. Элементы нотной грамоты.  

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, му-
зыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального 
развития (повтор и контраст).  

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного 
содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и 
др.  

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 
представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные кол-
лективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 
симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для 
детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD).  

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркест-
ровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, 
смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных 
инструментов. Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 
Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные му-
зыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.  

8. Технология  
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самооб-

служивания.  
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как ре-

зультат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (техника, предметы 
быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 
2—3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 
искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные усло-
вия конкретного народа. Элементарные общие правила создания предметов рукотворного 
мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окру-
жающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мас-
тера и их профессии. 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, плани-
рование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 
инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебни-
ка и других дидактических материалов), её использование в организации работы. Кон-
троль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудниче-
ства, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детали-
зация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. 
Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной 
деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), 
праздники и т.п.  

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 
оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. Технология руч-
ной обработки материалов. Элементы графической грамоты.  

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных фи-
зических, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие 
материалов и их практическое применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор ма-
териалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использова-
ние соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изде-
лия. Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий исполь-
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зуемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использо-
вания.  

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначе-
ния изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологиче-
ских операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с це-
лью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 
необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологиче-
ских операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, тра-
фарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение дета-
лей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей 
(сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое 
и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, ап-
пликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных ор-
наментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 
условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схе-
ма (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, 
осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка дета-
лей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простей-
шему чертежу или эскизу, схеме.  

Конструирование и моделирование  
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее пред-
ставление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их 
сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответ-
ствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). Конструи-
рование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, про-
стейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (техникотехнологическим, функ-
циональным, декоративно-художественным и пр.).  

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкто-
ре.  

Практика работы на компьютере  
Информация и её отбор. Способы получения, хранения, переработки информации. 
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки инфор-

мации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиа-
тура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, ис-
пользование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска ин-
формации: по ключевым словам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на 
компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 
образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (CD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 
преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по инте-
ресной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 
компьютера, программ Word и PowerPoint.  

9. Физическая культура (адаптивная) Знания по адаптивной физической культуре 
Физическая культура. Правила предупреждения травматизма во время занятий фи-

зическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 
Правила личной гигиены.  

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое раз-
витие и развитие физических качеств, основы спортивной техники изучаемых упражне-
ний. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. Харак-
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теристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и рав-
новесия.  

Способы физкультурной деятельности  
Самостоятельные занятия. Выполнение комплексов упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; 
проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 
спортивных площадках и в спортивных залах). Соблюдение правил игр.  

Физическое совершенствование  
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений 

для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции наруше-
ний осанки. Комплексы упражнений на развитие физических качеств.  

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. Спортивнооздорови-
тельная деятельность.  

Организующие команды и приёмы. Простейшие виды построений. Строевые дей-
ствия в шеренге и колонне; выполнение простейших строевых команд с одновременным 
показом учителя.  

Упражнения без предметов (для различных групп мышц) и с предметами (гимна-
стические палки, флажки, обручи, малые и большие мячи).  

Опорный прыжок: имитационные упражнения, подводящие упражнения к прыж-
кам с разбега через гимнастического козла (с повышенной организацией техники безопас-
ности). Гимнастические упражнения прикладного характера. Ходьба, бег, метания. Прыж-
ки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препят-
ствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 
гимнастической скамейке.  

Упражнения в поднимании и переноске грузов: подход к предмету с нужной сто-
роны, правильный захват его для переноски, умение нести, точно и мягко опускать пред-
мет (предметы: мячи, гимнастические палки, обручи, скамейки, маты, гимнастический 
«козел», «конь» и т.д.).  

Лёгкая атлетика.  
Ходьба: парами, по кругу парами; в умеренном темпе в колонне по одному в обход 

зала за учителем. Ходьба с сохранением правильной осанки. Ходьба в чередовании с бе-
гом.  

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, с изменением направления 
движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последую-
щим ускорением.  

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 
длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание.  

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.  
Метание: малого мяча в вертикальную и горизонтальную цель и на дальность. 
Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; тормо-

жение.  
Подвижные игры и элементы спортивных игр.   
На материале гимнастики: игровые задания с использованием строевых упражне-

ний, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию.  
На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на ко-

ординацию, выносливость и быстроту.  
На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражне-

ния на выносливость и координацию.  
На материале спортивных игр:  
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола.  
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Баскетбол: стойка баскетболиста; специальные передвижения без мяча; хват мяча; 
ведение мяча на месте; броски мяча с места двумя руками снизу из-под кольца; передача и 
ловля мяча на месте двумя руками от груди в паре с учителем; подвижные игры на мате-
риале баскетбола.  

Пионербол: броски и ловля мяча в парах через сетку двумя руками снизу и сверху; 
нижняя подача мяча (одной рукой снизу).  

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные 
игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов.  

Коррекционно-развивающие игры: «Порядок и беспорядок», «Узнай, где звонили», 
«Собери урожай». Игры с бегом и прыжками: «Сорви шишку», «У медведя во бору», 
«Подбеги к своему предмету», «День и ночь», «Кот и мыши», «Пятнашки»; «Прыжки по 
кочкам». Игры с мячом: «Метание мячей и мешочков»; «Кого назвали – тот и ловит», 
«Мяч по кругу», «Не урони мяч».  

Адаптивная физическая реабилитация. Общеразвивающие упражнения на материа-
ле гимнастики.  

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба широким шагом, выпадами, в 
приседе, с махом ногой; наклоны; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимна-
стической палкой, скакалкой; махи правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и 
при передвижениях; индивидуальные комплексы по развитию гибкости.  

Развитие координации: преодоление простых препятствий; ходьба по гимнастиче-
ской скамейке, низкому гимнастическому бревну; воспроизведение заданной игровой по-
зы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в поло-
жениях стоя и лёжа, сидя); перебрасывание малого мяча из одной руки в другую; упраж-
нения на переключение внимания; упражнения на расслабление отдельных мышечных 
групп, передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным 
ориентирам и по сигналу.  

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осан-
кой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на 
контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осан-
ки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений 
для укрепления мышечного корсета.  

Развитие силовых способностей: динамические упражнения без отягощений (пре-
одоление веса собственного тела), с отягощениями (набивные мячи 1 кг, гантели или ме-
шочки с песком до 100 г,гимнастические палки и булавы), преодоление сопротивления 
партнера (парные упражнения); отжимания от повышенной опоры (гимнастическая ска-
мейка).  

На материале лёгкой атлетики  
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 
месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно.  

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 
скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; броски в 
стенку и ловля теннисного мяча, стоя у стены, из разных исходных положений, с поворо-
тами.  

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, че-
редующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; по-
вторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изме-
няющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6- минутный 
бег.  

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 
преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 
темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) од-
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ной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами 
(сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыж-
ки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижени-
ем вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной 
высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе.  

На материале лыжных гонок  
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте); комплек-

сы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на 
правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на 
лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке.  

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивно-
сти, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускоре-
ниями; прохождение тренировочных дистанций.  

Коррекционно-развивающие упражнения  
Основные положения и движения головы, конечностей и туловища, выполняемые 

на месте: сочетание движений туловища, ног с одноименными движениями рук; комплек-
сы упражнений без предметов на месте и с предметами (гимнастическая палка, малый 
мяч, средний мяч, гимнастический мяч, набивной мяч, средний обруч, большой обруч). 

Упражнения на дыхание: правильное дыхание в различных И.П. сидя, стоя, лежа; 
глубокое дыхание при выполнении упражнений без предметов; дыхание по подражанию 
("понюхать цветок", "подуть на кашу", «согреть руки», «сдуть пушинки»), дыхание во 
время ходьбы с произношением звуков на выдохе, выполнение вдоха и выдоха через нос. 

Упражнения на коррекцию и формирование правильной осанки: упражнения у 
гимнастической стенки (различные движения рук, ног, скольжение спиной и затылком по 
гимнастической стенке, приседы); сохранение правильной осанки при выполнении раз-
личных движений руками; упражнения в движении имитирующие ходьбу, бег животных и 
движения работающего человека («ходьба как лисичка», «как медведь», похлопывание 
крыльями как петушок», покачивание головой как лошадка», «вкручивание лампочки», 
«забивание гвоздя», «срывание яблок», «скатай снежный ком», «полоскание белья»); уп-
ражнения на сенсорных набивных мячах различного диаметра (сидя на мяче с удержанием 
статической позы с опорой с различными движениями рук); ходьба с мешочком на голове; 
поднимание на носки и опускание на пятки с мешочком на голове; упражнения на укреп-
ление мышц спины и брюшного пресса путем прогиба назад: «Змея», «Колечко», «Лодоч-
ка»; упражнения для укрепления мышц спины путем складывания: «Птица», «Книжка» 
«Кошечка»; упражнения для укрепления позвоночника путем поворота туловища и на-
клона его в стороны: «Ежик», «Звезда», «Месяц»; упражнения на укрепление мышц тазо-
вого пояса, бедер, ног: «Лягушка», «Бабочка», «Ножницы».  

Упражнения на коррекцию и профилактику плоскостопия: сидя («каток», «серп», 
«окно», «маляр», «мельница», «кораблик», «ходьба», «лошадка», «медвежонок»); сидя: 
вращение стопами поочередно и одновременно вправо и влево, катание мяча ногами; 
ходьба приставными шагами и лицом вперед по канату со страховкой; ходьба на внутрен-
нем и внешнем своде стопы; ходьба по массажной дорожке для стоп.  

Упражнения на развитие общей и мелкой моторики: с сенсорными набивными мя-
чами разного диаметра (прокатывание, перекатывание партнеру); со средними мячами 
(перекатывание партнеру сидя, подбрасывание мяча над собой и ловля, броски мяча в сте-
ну); с малыми мячами (перекладывания из руки в руку, подбрасывание двумя, удары мяча 
в стену в квадраты и ловля с отскоком от пола двумя; удары мяча об пол одной рукой и 
ловля двумя); набивными мячами – 1 кг (ходьба с мячом в руках, удерживая его на груди 
и за головой по 30 секунд; поднимание мяча вперед, вверх, вправо, влево).  

Упражнения на развитие точности и координации движений: построение в шеренгу 
и в колонну с изменением места построения; ходьба между различными ориентирами; бег 
по начерченным на полу ориентирам (все задания выполняются вместе с учителем); не-
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сколько поворотов подряд по показу, ходьба по двум параллельно поставленным скамей-
кам с помощью. Упражнения на развитие двигательных умений и навыков построения и 
перестроения: выполнение команд «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», 
«Шагом марш!», «Класс стой!» с помощью; размыкание в шеренге и в колонне; размыка-
ние в шеренге на вытянутые руки; повороты направо, налево с указанием направления; 
повороты на месте кругом с показом направления.  

Ходьба и бег: ходьба на пятках, на носках; ходьба в различном темпе: медленно, 
быстро; бег в чередовании с ходьбой; ходьба и бег в медленном темпе с сохранением дис-
танции; бег в колонне по одному в равномерном темпе; челночный бег 3 Х 10 метров; вы-
сокий старт; бег на 30 метров с высокого старта на скорость.  

Прыжки: прыжки на двух (одной) ноге на месте с поворотами на 180° и 360°; 
прыжки на одной ноге с продвижением вперед; прыжки в длину с места толчком двух ног; 
прыжки в глубину с высоты 50 см; в длину с двух-трех шагов, толчком одной с приземле-
нием на две через ров; прыжки боком через г/скамейку с опорой на руки; прыжки, насту-
пая на г/скамейку; прыжки в высоту с шага.  

Броски, ловля, метание мяча и передача предметов: метание малого мяча правой 
(левой) рукой на дальность способом «из-за головы через плечо»; метание малого мяча в 
горизонтальную цель (мишени на г/стенке); метание малого мяча в вертикальную цель; 
подбрасывание волейбольного мяча перед собой и ловля его; высокое подбрасывание 
большого мяча и ловля его после отскока от пола; броски большого мяча друг другу в па-
рах двумя руками снизу; броски набивного мяча весом 1 кг различными способами: двумя 
руками снизу и от груди, из-за головы; переноска одновременно 2-3 предметов различной 
формы (флажки, кегли, палки, мячи и т.д.); передача и переноска предметов на расстояние 
до 20 метров (набивных мячей -1 кг, г/палок, больших мячей и т.д.).  

Равновесие: ходьба по гимнастическая скамейке с предметом (флажок, гимнасти-
ческий мяч, гимнастическая палка); ходьба по гимнастической скамейке с различными 
положениями рук; ходьба по гимнастической скамейке с опусканием на одно колено; 
ходьба по гимнастической скамейке с перешагиванием через предметы высотой 15-20 см; 
поворот кругом переступанием на гимнастической скамейке; расхождение вдвоем при 
встрече на гимнастической скамейке; «Петушок», «Ласточка» на полу.  

Лазание, перелезание, подлезание: ползанье на четвереньках по наклонной 
г/скамейке с переходом на гимнастическую стенку; лазанье по гимнастической стенке од-
новременным способом, не пропуская реек, с поддержкой; передвижение по гимнастиче-
ской стенке в сторону; подлезание и перелезание под препятствия разной высоты (мягкие 
модули, гимнастическая скамейка, обручи, гимнастическая скакалка, стойки и т.д.); под-
лезание под препятствием с предметом в руках; пролезание в модуль-тоннель; перешаги-
вание через предметы: кубики, кегли, набивные мячи, большие мячи; вис на руках на гим-
настической стенке 1-2 секунды; полоса препятствий из 5-6 заданий в подлезании, переле-
зании и равновесии. 

2.2.2 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предме-
тов (на основе образовательных ресурсов УМК «Школа России») 

 Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 
осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к фор-
мированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых резуль-
татах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», 
«Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобрази-
тельное искусство», «Физическая культура» в отношении ценностно-смыслового, лично-
стного, познавательного и коммуникативного развития учащихся. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 
«Школа России» направлены на достижение следующих личностных результатов освое-
ния основной образовательной программы:  
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1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 
за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и на-
циональной принадлежности, формирование ценности многонационального российского 
общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации.  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

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

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа 
России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по фор-
ме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.  

В курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России», «Страницы истории 
Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь го-
рода и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о 
Москве?», «Россия на карте». 

 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и фла-
гом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство 
с государственной символикой государства.  

Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», «Кто 
нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной службой 
пожарной охраны, МЧС России) и др.  

В курсе «Литературное чтение» — это разделы: «Устное народное творчество», 
«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тет-
радь», «Природа и мы», «Из русской классической литературы», «Литература зарубежных 
стран»и др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и 
обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного 
к ней отношения.  

Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, 
формировать общечеловеческую идентичность. В курсе «Русский язык» представлены 
разнообразные по форме и содержанию упражнения и задания о Родине, о защитниках 
российской Земли, о сохранении мира в своей стране и во всём мире. Через тексты дети 
знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, памятниками старины и их 
создателями, русскими умельцами, руками которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол, 
церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего народа — русском 
языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, 
Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина, И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., по-
этические строки А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. 
Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образности, богатстве 
русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей44 малой родине — крае, 
городе, селе, об их достопримечательностях, природных и культурно-исторических осо-
бенностях.  

В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) пред-
ставлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности 
Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о по-
мощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в об-
ласти космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном наследии стра-
ны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о по-
сещении музеев, художественных галерей и др.).  

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассмат-
риваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется принцип 
диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной 
музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности 
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жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, му-
зыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и культур.  

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуще-
ствляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу построения 
обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир большой 
культуры».  

В курсе иностранного языка (английского языка) с этой целью предлагаются тек-
сты и диалоги о культуре России и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых 
стран. Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на 
развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увле-
кательные материалы об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Ва-
шингтоне; о России и её столице Москве, об испанских, французских, немецких, англий-
ских,американских российских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны 
и изучаемых стран.  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указан-
ных личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: 
урок 1 «Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Роди-
ны, России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духов-
ных традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого пред-
мета и ею же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно 
представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности российских куль-
турных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на мате-
риале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат кон-
цептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание 
религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание традиций 
российских народов. Таким образом, у учащихся складывается целостный образ культур-
но-исторического мира России.  

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 
«Школа России» направлены на достижение следующих метапредметных результатов ос-
воения образовательной программы: овладение способностью принимать и сохранять це-
ли и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления.  

В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чте-
ния (1-4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи 
учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учить-
ся, изучая данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной 
деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу45 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, ко-
торые они «открывают» в результате применения и использования уже известных спосо-
бов действий и имеющихся знаний. При такой системе построения материала учебников 
постепенно формируются умения сначала понимать и принимать познавательную цель, 
сохранять её при выполнении учебных действий, а затем и самостоятельно формулиро-
вать учебную задачу, выстраивать план действия для её последующего решения.  

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить сред-
ства ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале ка-
ждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», содер-
жание которых способствует организации контрольно-оценочной деятельности, формиро-
ванию рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактиче-
ская 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. Освоение 
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способов решения проблем творческого и поискового характера. Формирование и освое-
ние указанных способов и приёмов действий основывается на разработанной в учебниках 
системе заданий творческого и поискового характера, направленных на развитие у уча-
щихся познавательных УУД и творческих способностей.  

В учебниках УМК «Школы России» в каждой теме формулируются проблемные 
вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации. В курсе «Русский язык» 
одним из приёмов решения учебных проблем является языковой эксперимент, который 
представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». Проводя исследование, дети, на-
пример, 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 представ-
ленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, на-
пример, предлагающих:  

– продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений ве-
личин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;  

– провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геомет-
рических 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 творче-
ского 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 фик-
сировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 
практическими, знаковыми, графическими). Всё 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, окружаю-
щему миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые предусмотрены в 
каждом учебнике с 1 по 4 класс.  

Подробно особенности формирования УУД средствами УМК «Школа России» на 
каждом учебном предмете, в зависимости от его содержания и способов организации 
учебной деятельности обучающихся, раскрываются в программах отдельных учебных 
предметов.  

2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся с 
ЗПР 

Программа духовно-нравственного развития направляет образовательный процесс-
на воспитание обучающихся с ЗПР в духе любви к Родине, уважения к культурноистори-
ческому наследию своего народа и своей страны, на формирование основ социально от-
ветственного поведения.  

Программа предусматривает приобщение обучающихся с задержкой психического 
развития к базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 
ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания 
и поведения.  
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В основу программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые нацио-
нальные ценности российского общества и общечеловеческие ценности.  

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

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР: в области формиро-
вания личностной культуры:  

формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — «стано-
виться лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориен-
тированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм;  

формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое 
«плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»;  

формирование способности школьника формулировать собственные нравственные 
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 
моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

формирование в сознании школьников нравственного смысла учения;  
формирование основ морали- осознанной обучающимся необходимости опреде-

лённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и 
зле, должном и недопустимом;  

формирование представлений о базовых национальных, этнических и духовных 
традициях;  

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; формирование кри-
тичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам;  

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершае-
мым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;  

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчивости в 
достижении результата.  

В области формирования социальной культуры:  
формирование основ российской гражданской идентичности – усвоенного, осоз-

нанного и принимаемого самим обучающимся образа себя как гражданина России;  
пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию, свой народ, чувства личной 

ответственности за свои дела и поступки, за Отечество;  
воспитание положительного отношения к своему национальному языку и культуре; 

формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам;  
развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, ро-

дителями, старшими детьми в решении общих проблем; укрепление доверия к другим 
людям; развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 
людей и сопереживания им. формирование осознанного и уважительного отношения к 
традиционным российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 
убеждениям;  

формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, куль-
турным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов Рос-
сии.  

В области формирования семейной культуры:  
формирование отношения к семье как основе российского общества; формирование 

у обучающихся уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отно-
шения к старшим и младшим;  

формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 
уважения к ним; знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими 
традициями российской семьи.  
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Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и вне-
школьной деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учрежде-
ния, семьи и других институтов общества.  

Программа обеспечивает:  
организацию системы воспитательных мероприятий, позволяющих каждому обу-

чающемуся использовать на практике полученные знания, усвоенные модели и нормы по-
ведения;  

формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеуроч-
ную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую и 
региональную специфику.  

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопас-
ного образа жизни. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного об-
раза жизни — комплексная программа формирования у обучающихся с ЗПР знаний, уста-
новок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укреп-
ление физического и психического здоровья как одной из ценностных составляющих, 
способствующих познавательному и эмоциональному развитию обучающегося.  

Программа формирования экологической культуры разрабатывается на основе сис-
темно-деятельностного и культурно-исторического подходов, с учётом этнических, соци-
ально-экономических, природно-территориальных и иных особенностей региона, запро-
сов семей и других субъектов образовательного процесса и подразумевает конкретизацию 
задач, содержания, условий, планируемых результатов, а также форм ее реализации, взаи-
модействия с семьёй, учреждениями дополнительного образования и другими обществен-
ными организациями. 

 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного об-
раза жизни обеспечивает:  

формирование представлений об основах экологической культуры на примере эко-
логически сообразного поведения в быту и в природе, безопасного для человека и окру-
жающей среды;  

пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинте-
ресованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового 
образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и 
общения;  

формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  
формирование установок на использование здорового питания;  
использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их 

возрастных, психофизических особенностей, развитие потребности в занятиях физической 
культурой и спортом; соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся 
(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактив-
ные вещества, инфекционные заболевания);  

становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 
алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;  

формирование у обучающегося потребности безбоязненно обращаться к врачу по 
любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, раз-
витие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 
навыков личной гигиены;  

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

2.5. Программа коррекционной работы. 
Программа коррекционной работы (далее - ПКР) является неотъемлемым струк-

турным компонентом основной образовательной программы начального общего образо-
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вания школы. ПКР разработана для обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья (далее – ОВЗ). Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в фи-
зическом и(или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-
педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания спе-
циальных условий.  

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучаю-
щихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для инвали-
дов – индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная образова-
тельная программа – образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ 
с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адап-
тацию указанных лиц.  

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающих-
ся с ОВЗ.  

ПКР уровня начального общего образования непрерывна и преемственна с другими 
уровнями образования (основным, средним); учитывает особые образовательные потреб-
ности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени при 
каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ.  

Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и потреб-
ностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной со-
циализации.  

На 01.09.2020 г. в школе с 1 по 4 класс обучается 30 человек, имеющих по заклю-
чению ПМПК статус «обучающийся с ОВЗ». Для 30 обучающихся разработаны адаптиро-
ванные рабочие программы для обучающихся с задержкой психического развития по каж-
дому учебному предмету учебного плана школы. 

2.5.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при 
получении начального общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной 
системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ 
для успешного освоения образовательной программы начального общего образования на 
основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в 
развитии, активизации ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка. 

Задачи:  
• определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказа-

ние им специализированной помощи при освоении адаптированной основной образова-
тельной программы начального общего образования;  

• определение оптимальных специальных условий для получения начального обще-
го образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, ком-
муникативных способностей;  

• разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 
образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;  

• реализация комплексного психолого-педагогического сопровождения обучаю-
щихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической ко-
миссии (ПМПК); 

 • реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и про-
фессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;  

• обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплекс-
ной работе с обучающимися с ОВЗ;  

• осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 
родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.  

Принципы, ориентированные на учет особенностей обучающихся с ОВЗ:  
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• принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррек-
ции нарушений детей с ОВЗ;  

• принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в об-
ход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  

• принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный 
медикопсихолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и 
педагогапсихолога, медицинских работников, социального педагога).  

2.5.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекцион-
ных направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми об-
разовательными потребностями основной образовательной программы начального 

общего образования 
Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское. Характеристика со-
держания направлений коррекционной работы  

Диагностическая работа включает в себя:  
• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при ос-

воении адаптированной основной образовательной программы начального общего обра-
зования;  

• проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики на-
рушений в психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ;  

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 
ОВЗ, выявление его резервных возможностей;  

• изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и лич-
ностных особенностей обучающихся;  

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребен-
ка;  

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  
• мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

начального общего образования.  
Коррекционно-развивающая работа включает в себя:  
• разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных про-

грамм; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в со-
ответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;  

• организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-
развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 
обучения; 

 • коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 
познавательной и коммуникативно-речевой сфер;  

• развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 
форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

• формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; • раз-
витие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 
компетенции;  

• развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессио-
нального самоопределения;  

• совершенствование навыков получения и использования информации (на основе 
ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 
жизненных условиях;  

• социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при пси-
хотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает в себя:  
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• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 
работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориенти-
рованных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации содер-
жания предметных программ;  

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и прие-
мов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  

Информационно-просветительская работа может включать в себя следующее:  
• информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с осо-

быми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педа-
гогических работников;  

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информаци-
онные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образова-
тельного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в разви-
тии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, 
связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с 
ОВЗ;  

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 
представителей) по разъяснению индивидуальных особенностей различных категорий де-
тей с ОВЗ.  

2.5.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 
поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая 
комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 
Комплексное психолого-педагогическое сопровождение и поддержка обучающихся 

с ОВЗ обеспечиваются специалистами школы (педагогом-психологом, социальным педа-
гогом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом),  регламентируются локальными 
нормативными актами школы, уставом школы. Реализуется программа во внеурочной 
деятельности.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся явля-
ется тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов школы, представителей 
администрации и родителей (законных представителей).  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в школе осуществ-
ляет 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 (со-
вместно с педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, 
их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков семей-
ного неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обу-
чающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуа-
ций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. Социальный педагог участвует в прове-
дении профилактической и информационно-просветительской работы по защите прав и 
интересов школьников с ОВЗ.  

Основными формами работы социального педагога являются: урок (за счет класс-
ных часов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со школьника-
ми, родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, родителя-
ми, педагогами); выступления специалиста на родительских собраниях, на классных часах 
в виде информационно-просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог 
взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-логопедом, педагогом класса, в слу-
чае необходимости с медицинским работником, а также с родителями (их законными 
представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной власти 
по защите прав детей.  
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Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и развитию лично-
сти школьников с ОВЗ. Работа организована индивидуально и в мини-группах. Основные 
направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении психоди-
агностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершен-
ствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со сверст-
никами (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих 
программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и 
развитие психологического здоровья обучающихся с ОВЗ.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную ра-
боту с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обу-
чением и воспитанием обучающихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог осуще-
ствляет информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная 
работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов.  

Данное направление может быть осуществлено Психолого-педагогическим конси-
лиумом (далее – ППк). ППк является внутришкольной формой организации сопровожде-
ния детей с ОВЗ, положение и регламент работы которой разрабатывается школой само-
стоятельно и утверждается локальным актом.  

Цель работы ППк: выявление особых образовательных потребностей обучающихся 
с ОВЗ и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; со-
ставление, в случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор 
специальных методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума проводят 
мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости школьников, своевременно 
вносят коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционные программы; рас-
сматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необхо-
димых для школьника дополнительных дидактических материалов и учебных пособий. 

В состав ППк школы входят педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педа-
гог, учитель-дефектолог, а также представитель администрации. Родители уведомляются 
о проведении ППк (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 
42, 79).  

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения 
и поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: орга-
низационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, матери-
ально-технических, информационных.  

2.5.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и еди-
ную стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной 

тактики учителей, специалистов в области коррекционной педагогики школы 
Планирование коррекционной работы происходит во всех организационных фор-

мах деятельности школы: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной 
(внеурочной деятельности).  

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 
деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каж-
дом уроке учитель-предметник ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. Со-
держание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых образователь-
ных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими обучающи-
мися осуществляется с помощью специальных методов и приемов  

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со спе-
циалистами (учитель-логопед, педагог-психолог) по индивидуально ориентированным 
коррекционным программам. Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалиста-
ми и педагогами с участием самих обучающихся и их родителей (законных представите-
лей) разрабатываются индивидуальные учебные планы (возможно с дистанционной под-
держкой).  
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Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и 
рабочих коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, соци-
альный педагог, педагог дополнительного образования и др.) и специалистов (учитель-
логопед, педагогпсихолог, медицинский работник) внутри школы; в сетевом взаимодейст-
вии с другими образовательными организациями.  

Взаимодействие включает в себя следующее:  
• комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении 

ему специализированной квалифицированной помощи;  
• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  
• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррек-

ции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и лично-
стной сфер ребенка. 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 
Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к ре-

зультатам, определенным ФГОС НОО. Планируемые результаты коррекционной работы 
имеют дифференцированный характер и могут определяться индивидуальными програм-
мами развития детей с ОВЗ. В зависимости от формы организации коррекционной работы 
планируются разные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В 
урочной деятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные результа-
ты. Во внеурочной – личностные и метапредметные результаты. Личностные результаты – 
индивидуальное продвижение обучающегося в личностном развитии (расширение круга 
социальных контактов, стремление к собственной результативности и др.). Метапредмет-
ные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом индивидуальных возмож-
ностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и управление своей дея-
тельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных на сотрудни-
чество и конструктивное общение и т. д. Предметные результаты определяются совместно 
с учителем – овладение содержанием ООП НОО (конкретных предметных областей; под-
программ) с учетом индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; инди-
видуальные достижения по отдельным учебным предметам.  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих инди-
видуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может 
быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребен-
ка, а также оценка на основе его портфеля достижений.  

3. Организационный раздел 
3.1. Учебный план МБОУ СОШ№1 г. Оханска 

Учебный план - нормативный документ, определяющий содержание образования 
на уровне начального общего образования, фиксирует общий объем нагрузки, максималь-
ный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, 
распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке со-
держания образования, требований к его усвоению и организации образовательной дея-
тельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов ее реализации. 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 
предметов, обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изуче-
ние по классам (годам обучения).  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. Часть, формируе-
мая участниками образовательных отношений, формируется с учетом мнения родителей 
(законных представителей) обучающихся.  

В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться ин-
дивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траекто-
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рия развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и 
формы образования).  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, в сово-
купности не превышают величину допустимой недельной нагрузки.  

Учебный план ориентирован на 4-х летний нормативный срок освоения образова-
тельной программы начального общего образования.  

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 
(СанПиН 2.4.2. 1178-02) в 1 классах предельно допустимая недельная нагрузка при 5-ти 54 
дневной учебной неделе - 21 час, во 2-х-4-х классах - 23 часа (в соответствии с п. 10.9, 
СанПиН 2.4.2.2821-10 и новой образовательной программы начального общего образова-
ния, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 08.04.2015г. № 1/15)).  

С целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной 
нагрузки в 1 классе, в соответствии с п. 10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10, обеспечивается ор-
ганизация адаптационного периода. Таким образом, число уроков в сентябре - октябре - 
по 3 урока ежедневно по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока ежедневно по 
35 минут каждый, в январе – мае – по 4 урока ежедневно по 40 минут каждый.  

Продолжительность учебного года на уровне начального общего образования со-
ставляет в 1 классе - 33 учебных недели, во 2-х - 4-х классах не менее 34 учебных недель. 
Начальная школа работает в режиме одной смены.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных 
дней. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются дополнительные недельные каникулы 
в феврале месяце согласно режима работы школы.  

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 
следующих пределах: во 2 - 4 классах - 1,5-2 ч. (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.30). В первом 
классе обучение ведется без домашних заданий.  

Учебный план МБОУ СОШ№1 г. Оханска  представлен в Приложении 1.  
3.1.1. Календарный учебный график  
Календарный учебный график соответствуют календарному учебному графику 

ООП НОО Школы. Приложение 2  
3.1.2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися плани-
руемых результатов освоения ООП НОО, АООП НОО и обеспечивает реализацию инди-
видуальных особенностей, образовательных потребностей и запросов обучающихся, их 
родителей (законных представителей). Внеурочная деятельность для обучающихся 1-4 
классов организуется в объеме до 10 часов в неделю по следующим направлениям:  

- спортивно-оздоровительное  
- общекультурное  
- общеинтеллектуальное  
- духовно-нравственное  
- социальное.  
План внеурочной деятельности по направлениям АООП НОО (кроме коррекцион-

норазвивающей области) соответствуют ООП НОО школы. Для обучающихся с ОВЗ 
(АООП НОО) в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ обязательной частью 
внеурочной деятельности является коррекционно-развивающая область. Коррекционно-
развивающая область поддерживает процесс освоения содержания АООП НОО, обеспе-
чивает коррекцию недостатков в развитии обучающихся. Содержание коррекционно-
развивающей работы определяется на основе рекомендаций ПМПК. Время, отведенное на 
внеурочную деятельность, включая коррекционно-развивающую область, не учитывается 
при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. Чередова-
ние учебной и внеурочной деятельности, включая коррекционно-развивающую область, 
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ООП НОО определяет Школа. Время, отводимое на внеурочную деятельность, включая 
коррекционно-развивающую область (до 10 часов в неделю).  

В 1 -4 х классах по АООП в коррекционно-развивающей области выделены сле-
дующие коррекционные занятия:  

- логопедические коррекционно-развивающие занятия;  
- коррекционно-развивающие занятия с психологом; -коррекционно-развивающие 

занятия с учителем – дефектологом, - коррекционно-развивающие занятия с педагогом 
Учебный план по внеурочной деятельности МБОУ СОШ№1 г. Оханска для обу-

чающихся с ЗПР представлен в Приложении 3.  
3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразова-

тельной программы начального общего образования обучающихся с задержкой пси-
хического развития 

3.2.1.Кадровые условия реализации адаптированной основной общеобразова-
тельной программы начального общего образования обучающихся с задержкой пси-

хического развития 
Требования к кадровым условиям включают:  
• укомплектованность школы педагогическими, руководящими и иными работни-

ками;  
• уровень квалификации педагогических и иных работников школы;  
• непрерывность профессионального развития педагогических работников школы, 

реализующей образовательную программу начального общего образования.  
Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный пере-

чень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и 
управления, а также прав, ответственности и компетентности работников школы, служат 
квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном спра-
вочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), раздел «Квалифи-
кационные характеристики должностей работников образования».  

В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональ-
ном стандарте "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" обоб-
щенные трудовые функции, которые могут быть поручены работнику, занимающему дан-
ную должность.  

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 
соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельно-
сти, с учетом желания педагогических работников в целях установления квалификацион-
ной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтвержде-
ния их соответствия занимаемым должностям должна осуществляется один раз в пять лет 
на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационной комиссией, само-
стоятельно формируемой школой.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педа-
гогических работников осуществляется аттестационной комиссией Пермского края. Опи-
сание кадровых условий в школе реализовано в виде таблицы.  

Кадровое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной 
программы начального общего образования строится по схеме:  

‒ должность;  
‒ уровень квалификации;  
‒ уровень образования;  
‒ общий/педагогический стаж;  
‒ прохождение курсовой подготовки.  
Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы пред-

ставлено в Приложении 4.  
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических ра-
ботников. Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточ-
ного кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми образо-
вательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 
образования происходящим изменениям в системе образования в целом.  

Формами повышения квалификации могут быть: послевузовское обучение в выс-
ших учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах 
повышения квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и 
мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной про-
граммы; дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; соз-
дание и публикация методических материалов и др.  

Для достижения результатов адаптированной основной образовательной програм-
мы в ходе ее реализации предполагается оценка качества и результативности деятельно-
сти педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 
стимулирующей части фонда оплаты труда.  

Примерные критерии оценки результативности деятельности педагогических 
работников.  

Результативность деятельности оценивается по схеме:  
• критерии оценки,  
• содержание критерия,  
• показатели/индикаторы.  
Показатели и индикаторы могут разработаны школой на основе планируемых ре-

зультатов и в соответствии со спецификой основной образовательной программы школы. 
Они отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том числе форми-
рования УУД, а также активность и результативность их участия во внеурочной деятель-
ности, образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных, проек-
тах, школьном самоуправлении, волонтерском движении. Обобщенная оценка личност-
ных результатов учебной деятельности обучающихся может осуществляться в ходе раз-
личных мониторинговых исследований. При оценке качества деятельности педагогиче-
ских работников могут учитываться востребованность услуг учителя (в том числе вне-
урочных) учениками и родителями; использование учителями современных педагогиче-
ских технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и на-
учной работе; распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 
профессионального мастерства; работа учителя по формированию и сопровождению ин-
дивидуальных образовательных траекторий обучающихся; руководство проектной дея-
тельностью обучающихся; взаимодействие со всеми участниками образовательных отно-
шений и др.  

В штат специалистов образовательной организации, реализующей адаптированную 
образовательную программу начального общего образования обучающихся с ЗПР входят 
учитель начальных классов, прошедший повышение квалификации по направлению инк-
люзивного образования и организации учебного процесса с детьми с ЗПР, учитель-
логопед, педагог-психолог, учитель – дефектолог, социальный педагог. 

Все имеют соответствующее профессиональное образование.  
Уровень знаний в области психологических и физиологических особенностей дан-

ной категории детей повышается еще и за счет самообразования, через организацию и 
проведение семинаров, вебинаров, мастер – классов на базе образовательных учреждений, 
специализирующихся в данной области, а также дистанционно. 

3.2.2. Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных 
отношений на уровне начального общего образования 

Уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, 
на уровне класса, на уровне школы.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:  
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- диагностика, направленная на выявление особенностей обучающегося с ЗПР. Она 
может проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в 
конце каждого учебного года;   

- консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое 
осуществляется учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также адми-
нистрацией образовательной организации; профилактика, экспертиза, развивающая рабо-
та, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного време-
ни.  

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся:  
- сохранение и укрепление психологического здоровья;  
- мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  
- формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного об-

раза жизни;  
- развитие экологической культуры;  
- выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями и 

особыми возможностями здоровья;  
- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде свер-

стников;  
- поддержка детских объединений и ученического самоуправления;  
- выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности.  
Для оценки профессиональной деятельности педагога в школе возможно использо-

вание различных методик оценки психолого-педагогической компетентности участников 
образовательного процесса.  

3.2.3.Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образова-
тельной программы начального общего образования 

Финансовые условия реализации адаптированной основной образовательной про-
граммы опираются на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституци-
онное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём дейст-
вующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании учредителя. Му-
ниципальное задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и каче-
ства предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с разме-
рами направляемых на эти цели средств бюджета. Финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания учредителя по реализации адаптированной основной образовательной про-
граммы начального общего образования осуществляется на основе нормативного подуше-
вого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет 
механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных 
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования 
в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта. Примене-
ние принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образовательного уч-
реждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной обра-
зовательной услуги в школе не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в пре-
дыдущем финансовом году. Региональный расчётный подушевой норматив — это мини-
мально допустимый объём финансовых средств, необходимых для реализации адаптиро-
ванной основной образовательной программы в учреждениях данного региона в соответ-
ствии с государственными образовательными стандартами. в расчёте на одного обучаю-
щегося в год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных 
в городской и сельской местности. Органы местного самоуправления могут устанавливать 
дополнительные нормативы финансирования образовательных учреждений за счёт 
средств местных бюджетов сверх установленного регионального подушевого норматива. 
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3.2.4.Материально-технические условия реализации адаптированной основной 
образовательной программы 

Материально-технические условия реализации основной образовательной про-
граммы обеспечивают возможность достижения обучающимися установленных стандар-
том требований к результатам освоения основной образовательной программы: 

Школа по адресу г. Оханск, ул. Ленина, 66 рассчитана на 830 обучающихся. 
Расположена в 2 зданий: основное здание, здание филиала начальная школа – детский 
сад. Общая площадь здания 6852,7 кв. м, территория (земельный участок) школы – 
30647 кв. м. В школе создана современная материально-техническая база. Имеется: 
39 учебных кабинета, из них: 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной 
мере образовательные программы. В Школе оборудованы 39 учебных кабинета, 39 из них 
оснащены современной мультимедийной техникой, в том числе: 
− лаборатория по физике; 
− лаборатория по химии; 
− лаборатория по биологии; 
− компьютерный класс; 
− кабинет технологии для девочек; 
− кабинет технологии для мальчиков; 
− кабинет ОБЖ; 
− два оборудованных кабинета Центра образования цифровых и гуманитарных техноло-
гий «Точка роста». 

На втором этаже здания оборудованы спортивный и актовый залы. На первом эта-
же оборудованы библиотека, столовая на 200 посадочных мест и пищеблок. 

На асфальтированной площадке для игр на территории Школы оборудованы бас-
кетбольное поле, футбольное поле, волейбольное поле, легкоатлетическая зона, полоса 
препятствий, универсальная спортивная площадка), игровая площадка для отдыха детей. 
Перед зданием школы разбит цветник.  

В связи с переходом на ФГОС ООО и электронную систему ЭПОС.ШКОЛА и уча-
стие в федеральном проекте «Образование», материально-техническая база школы попол-
няется. 

В школе работает широкополосный Интернет со скоростью 100 Мб/с. В 2017 году 
прошло подключение к оптико-волоконной связи сети Интернет. Проведена локальная 
сеть в административные кабинеты. Во всех учебных кабинетах есть рабочее место учите-
ля или ноутбук, практически во всех классах имеется проектор, экран или интерактивная 
доска.  

Материально-технические условия обеспечивают возможность достижения обу-
чающимися установленных стандартом требований к результатам освоения основной об-
разовательной программы. 

Все учебные кабинеты укомплектованы школьной мебелью в соответствии с росто-
возрастной группой и требованиями СанПиН. 

За счет Госстандарта ежегодно приобретаются учебники для обеспечения ФГОС 
НОО, ООО и СОО.  

В школе имеется: 
- ноутбуков – 60, 20 из которых в мобильном классе; 
- АРМ учителя – 39; 
- интерактивная доска – 13; 
- интерактивные панели – 2; 
- квадракоптеры – 4; 
- фото-видеокамера – 1; 
- 3D – принтер – 1;  
- документкамера – 5; 
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- система голосования – 1, на 20 пультов; 
- набор ЛЕГО для 1-5 классов – 10 комплектов; 
- оборудование для уроков ОБЖ (оказание первой помощи) – 1 коплект  

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 
мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные по-
требности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной деятельности, развива-
ют познавательную активность обучающихся. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения включает в 
себя совокупность технологических средств (компьютеры, мультимедийные проекторы с 
экранами, интерактивные доски и др.), культурные и организационные формы информа-
ционного взаимодействия компетентных участников образовательного процесса в реше-
нии учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения 
ИКТ.  

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают необхо-
димость специального подбора дидактического материала, преимущественное использо-
вание натуральной и иллюстративной наглядности.  

Освоение содержательной области «Филология» предполагает использование пе-
чатных пособий (наборы картинной азбуки; наборы предметных картинок; картинное ло-
то; наборы сюжетных картинок по отдельным темам; различные виды словарей; репро-
дукции картин в соответствии с тематикой и видами работ); опорных таблиц по отдель-
ным 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 раз-
нообразного дидактического материала: предметов различной формы, величины, цвета, 
счетного материала; таблиц на печатной основе; калькулятора; измерительных инстру-
ментов и приспособлений (размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспорти-
ры, 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 ок-
ружающим миром в рамках содержательной области «Обществознание и естествозна-
ние(Окружающий мир)» происходит с использованием традиционных дидактических 
средств, с применением видео, проекционного оборудования, интернет ресурсов и печат-
ных материалов, муляжей предметов, чучел животных и птиц. Обогащению опыта взаи-
модействия 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 обу-
чающихся с ЗПР в области «Искусство». Освоение практики изобразительной деятельно-
сти, художественного ремесла и художественного творчества требует некоторых специ-
фических инструментов (ножниц, кисточек и др.), а также большой объем расходных ма-
териалов (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 мастер-
ских. На занятиях музыкой и театром важно обеспечить обучающимся с ЗПР использова-
ние доступных музыкальных инструментов (маракас, бубен, барабан и др.), театральным 
реквизитом, а также оснастить актовые залы воспроизводящим, звукоусиливающим и ос-
ветительным оборудованием.  
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Для овладения образовательной областью «Технологии» обучающимся с ЗПР не-
обходимо 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 раз-
ного цвета; цветные карандаши; бумага рисовальная, бумага цветная разной плотности, 
картон цветной, серый, белый; бумага наждачная(крупнозернистая, мелкозернистая); бу-
мага в крупную клетку; набор разноцветного пластилина; нитки (разные виды);ткани раз-
ных сортов и др.) в процессе формирования навыков ручного труда.  

Овладение обучающимися с ЗПР образовательной областью «Физическая культу-
ра» предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе музыкально-ритмической 
и спортивной деятельности. Для этого необходимо наличие специальных предметов (лент, 
мячи, шары, обручи и др.); фонотеки с записями различных музыкальных произведений; 
наборов детских музыкальных инструментов (бубен, барабан, детское пианино и др.). 
Оборудование спортивного зала предполагает наличие необходимого спортивного инвен-
таря для овладения различными видами физкультурно-спортивной деятельности.  

Материально-техническое обеспечение коррекционно-развивающих курсов (заня-
тий) включает обеспечение кабинета учителя-логопеда, психолога, учителя-дефектолога. 
Материально-техническое оснащение кабинета логопеда включает: печатные пособия 
(учебники по русскому языку и чтению; кассы букв и слогов; разрезные азбуки; альбом с 
предметными и сюжетными картинками; картинные лото; альбомы с картинками для ис-
следования произношения звуков); мебель и оборудование(парты, стол, стул, шкаф для 
пособий, классная доска, зеркала (настенное, настольное, для индивидуальной работы), 
стенные часы,).  

Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: учебный ма-
териал (методики с необходимым стимульным материалом для диагностики познаватель-
ной и эмоциональной сфер личности, поведения; методики с необходимым оснащением 
для проведения психо-коррекционной работы по отдельным направлениям) ;мебель и 
оборудование(стол и стул для психолога.)  

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только 
на обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено боль-
шей, чем в «норме», необходимостью индивидуализации процесса образования обучаю-
щихся с ОВЗ. Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлечённые в 
процесс образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной 
технике либо специальному ресурсному центру в образовательной организации, где мож-
но осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для про-
цесса обучения обучающегося с ЗПР. Предусматривается материальнотехническая под-
держка, в том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов раз-
ного профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей (законных представителей) 
обучающегося с ЗПР. Информационное обеспечение - необходимая нормативная правовая 
база образования обучающихся с ЗПР и характеристики предполагаемых информацион-
ных связей участников образовательного процесса.  

Информационно-методическое обеспечение реализации адаптированной основной 
образовательной программы начального общего образования обучающихся с ЗПР направ-
лено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 
образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией программы, 
планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 
осуществления.  

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного 
процесса включают:  

1. Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с ЗПР.  
2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников образова-

тельного процесса.  
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3. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск 
информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным обра-
зовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.  

4. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде образо-
вательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов экспериментальных 
исследований). Образование обучающихся с ЗПР предполагает ту или иную форму и долю 
обязательной социальной интеграции обучающихся, что требует обязательного регуляр-
ного и качественного взаимодействия специалистов массового и специального образова-
ния. Предусматривается для тех и других специалистов возможность обратиться к инфор-
мационным ресурсам в сфере специальной психологии и коррекционной педагогики, 
включая электронные библиотеки, порталы и сайты, дистанционный консультативный 
сервис, получить индивидуальную консультацию квалифицированных профильных спе-
циалистов. Также предусматривается организация регулярного обмена информацией ме-
жду специалистами разного профиля, специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы 
и технологии. 

3.2.5. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой сис-
темы условий реализации адаптированной образовательной программы начального 

общего 
 

Направление мероприятий Мероприятия Сроки реализации 
I. Нормативное обеспечение 
введения ФГОС НОО обу-
чающихся с ограниченными 
возможностями здоровья 

1. Обеспечение соответствия 
нормативной базы школы 
требованиям ФГОС НОО 
обучающихся с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья (цели образовательно-
го процесса, режим занятий, 
финансирование, матери-
ально-техническое обеспе-
чение и др. 

ежегодно с 1 по 31 августа 

2. Корректировка адаптиро-
ванной образовательной 
программы начального об-
щего образования для обу-
чающихся с ограниченными 
возможностями здоровья 
(задержка психического 
развития) 

ежегодно с 1 по 31 августа 

3. Утверждение адаптиро-
ванной образовательной 
программы начального об-
щего образования для обу-
чающихся с ограниченными 
возможностями здоровья 
(задержка психического 
развития) 

ежегодно до 1 сентября 

4. Приведение должностных 
инструкций работников 
школы в соответствие с тре-
бованиями ФГОС НОО обу-
чающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и 

ежегодно с 1 по 31 августа 
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  тарифно-
квалификационными харак-
теристиками и профессио-
нальным стандартом 

 

5. Определение списка 
учебников и учебных посо-
бий, используемых в обра-
зовательном процессе в со-
ответствии с ФГОС НОО 
обучающихся с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья 

ежегодно с 1 по 31 августа 

6. Разработка и корректи-
ровка локальных актов, ус-
танавливающих требования 
к различным объектам ин-
фраструктуры школы с уче-
том требований к мини-
мальной оснащенности 
учебного процесса 

ежегодно с 1 по 31 августа 

7. Доработка: – адаптиро-
ванных образовательных 
программ (индивидуальных 
и др.); – учебного плана; – 
рабочих программ учебных 
предметов, курсов, дисцип-
лин, модулей; – годового 
календарного учебного гра-
фика; – положения о формах 
, периодичности и порядке 
контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 
обучающихся; – положения 
о формах получения образо-
вания 

ежегодно с 1 по 31 августа 

II. Финансовое обеспечение 
введения ФГОС НОО обу-
чающихся с ограниченными 
возможностями здоровья 

1. Определение объема рас-
ходов, необходимых для 
реализации АОП НОО обу-
чающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и 
достижения планируемых 
результатов 

ежегодно с 1 по 31 августа 

2. Корректировка локальных 
актов, регламентирующих 
установление заработной 
платы работников школы, в 
том числе стимулирующих 
надбавок и доплат, порядка 
и размеров премирования 

ежегодно сентябрь, январь 

3. Заключение дополнитель-
ных соглашений к трудово-

ежегодно сентябрь, январь 
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му договору с педагогиче-
скими работниками 

III. Организационное обес-
печение введения ФГОС 
НОО обучающихся с огра-
ниченными возможностями 
здоровья 

1. Обеспечение координа-
ции взаимодействия участ-
ников образовательных от-
ношений по реализации 
ФГОС НОО обучающихся с 
ограниченными возможно-
стями здоровья 

ежегодно с 1 по 31 августа 

2. Разработка и реализация 
моделей взаимодействия ор-
ганизаций общего образова-
ния и дополнительного об-
разования детей и учрежде-
ний культуры и спорта, 
обеспечивающих организа-
цию внеурочной деятельно-
сти 

ежегодно с 1 по 31 августа 

3. Разработка и реализация 
системы мониторинга обра-
зовательных потребностей 
обучающихся и родителей 
(законных представителей) 
по использованию часов ва-
риативной части учебного 
плана и внеурочной дея-
тельности 

ежегодно с 1 по 31 августа 

4. Привлечение органов го-
сударственнообщественного 
управления школой по реа-
лизации АОП НОО для обу-
чающихся с ограниченными 
возможностями здоровья 
(задержка психического 
развития) 

ежегодно с 1 по 31 августа. 

IV. Кадровое обеспечение 
введения ФГОС НОО обу-
чающихся с ограниченными 
возможностями здоровья 

1. Анализ кадрового обеспе-
чения реализации ФГОС 
НОО обучающихся с огра-
ниченными возможностями 
здоровья 

ежегодно с 1 по 31 августа 

2. Корректировка плана-
графика повышения квали-
фикации педагогических и 
руководящих работников 
образовательной организа-
ции в связи с реализацией 
ФГОС НОО обучающихся с 
ограниченными возможно-
стями здоровья 

ежегодно с 1 по 31 августа 

3. Корректировка плана на-
учно-методических семина-
ров (внутришкольного по-

ежегодно с 1 по 31 августа 
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вышения квалификации) с 
ориентацией на проблемы 
реализации ФГОС НОО 

V. Информационное обес-
печение введения ФГОС 
НОО обучающихся с огра-
ниченными возможностями 
здоровья 

1. Размещение на сайте 
школы информационных 
материалов о реализации 
ФГОС НОО обучающихся с 
ограниченными возможно-
стями здоровья 

в течении года 

2. Широкое информирова-
ние родительской общест-
венности о реализации 
ФГОС НОО обучающихся с 
ограниченными возможно-
стями здоровья 

в течении года 

3. Организация изучения 
общественного мнения по 
вопросам реализации ФГОС 
НОО обучающихся с огра-
ниченными возможностями 
здоровья и внесения воз-
можных дополнений в со-
держание АОП НОО для 
обучающихся с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья (задержка психиче-
ского развития) 

в течении года 

4. Подготовка и размещение 
на сайте школы аналитиче-
ского отчета по результатам 
самообследования 

ежегодно до 1апреля 

VI. Материальнотехниче-
ское обеспечение введения 
ФГОС НОО обучающихся с 
ограниченными возможно-
стями здоровья 

1. Анализ материально-
технического обеспечения 
реализации ФГОС НОО 
обучающихся с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья 

ежегодно с 1 по 31 августа 

2. Обеспечение соответствия 
материальнотехнической 
базы школы требованиям 
ФГОС НОО обучающихся с 
ограниченными возможно-
стями здоровья 

в течении года 

3. Обеспечение соответствия 
санитарногигиенических 
условий требованиям ФГОС 
НОО обучающихся с огра-
ниченными возможностями 
здоровья 

в течении года 

4. Обеспечение соответствия 
условий реализации АОП 
НОО противопожарным 

в течении года 
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нормам, нормам охраны 
труда работников школы 
5. Обеспечение соответствия 
информационно-
образовательной среды тре-
бованиям ФГОС НОО обу-
чающихся с ограниченными 
возможностями здоровья 

в течении года 

6. Обеспечение укомплекто-
ванности библиотечно-
информационного центра 
печатными и электронными 
образовательными ресурса-
ми 

в течении года 

7. Наличие доступа школы к 
электронным образователь-
ным ресурсам (ЭОР), раз-
мещенным в федеральных, 
региональных и иных базах 
данных 

в течении года 

8. Обеспечение контроли-
руемого доступа участников 
образовательного процесса к 
информационным образова-
тельным ресурсам в сети 
Интернет 

в течении года 
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Приложение 1 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 средняя общеобразовательная школа №1 г. Оханска 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

НА 2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 
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Пояснительная записка к учебному плану 
Учебный план – нормативный документ, который определяет перечень, трудоем-

кость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, кур-
сов, дисциплин (модулей), формы промежуточной аттестации обучающихся. Учебный план 
составлен на основе следующих документов: 

 – Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 – Федеральный государственный образовательный стандарт начального обще-
го образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 
№ 373; 

 – Федеральный государственный образовательный стандарт основного обще-
го образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 
№ 1897; 

 – СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к усло-
виям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвер-
жденный постановлением главного государственного санитарного врача Рос-
сии от 29.12.2010 № 189; 

 – Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвер-
жденный приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015; 

 – Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвеще-
ния России от 08.05.2019 № 233; 

 – письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков 
из числа языков народов Российской Федерации»; 

 – примерная основная образовательная программа начального общего образо-
вания, одобренная решением Федерального учебно-методического объедине-
ния по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

 Устав МБОУ СОШ№1 г. Оханска 
Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму обра-

зовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает четырех-
летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образо-
вания для 1–4-х классов . 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 
недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 
– для 1-х классов – не превышает 4 уроков, один раз в неделю – 5 уроков за счет урока фи-
зической культуры; 
– для 2–4-х классов – не превышает 5 уроков при пятидневной учебной неделе. 
Учебная неделя пятидневная. Количество учебных недель: 
– 1-е классы – 33 недели; 
– 2–4-е классы – 34 недели. 
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образовательной 
организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образо-
вательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной 
нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10:  
– в 1-х классах – не более 21 часа в неделю; 
– во 2–4-х классах – не более 23 часов в неделю. 

Для развития потенциала одаренных и талантливых детей с участием самих обу-
чающихся и их семей могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках ко-
торых формируется индивидуальная траектория развития обучающегося. Реализация инди-
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видуальных учебных планов может быть организована с помощью дистанционных техноло-
гий. 

Содержание образования на ступени начального общего образования реализуется 
преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 
мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому учебному пред-
мету. 

Планируемые результаты в 1–4-х классах основываются на требованиях к освоению 
основных образовательных программ, программы формирования универсальных учебных 
действий, а также потребностях учащихся, родителей и общества. 

Личностные результаты: мотивация к обучению, осмысленное отношение к учебно-
му процессу, ответственность при выполнении самостоятельных заданий, трудолюбие и 
прилежание, аккуратность и старательность, проявление инициативы, самостоятельность, 
умение осознавать свои индивидуальные способности для их дальнейшего развития. 

 Предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения учебного пред-
мета опыта специфической для данной предметной области деятельности по получению но-
вого знания, его преобразованию и применению, освоение системы основополагающих 
элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 
Обязательная часть учебного плана 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предме-
тов обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имею-
щих государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основ-
ную образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отво-
димое на их изучение по классам (годам) обучения. Обязательная часть учебного плана от-
ражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей со-
временного начального общего образования: 
– формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультур-
ным, национальным и этнокультурным ценностям; 
– готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основно-
го общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 
– формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 
ситуациях; 
– личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
 
Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области. 

1. «Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение 
на родном языке» 
В соответствии с выбором обучающихся и их родителей (законных представителей) изуче-
ние содержания учебных предметов предметной области «Родной язык и литературное чте-
ние на родном языке» в 1–2-х классах осуществляется в рамках предметной области «Рус-
ский язык и литературное чтение». 
Учебные предметы предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 
языке» во 2-х классах представлены в объеме 1 часа в неделю. 

2. «Математика и информатика» 
Включает в себя учебный предмет «Математика», который представлен в объеме 4 часа в 
неделю в 1–4-х классах.  

3. «Иностранный язык» 
Включает в себя учебный предмет «Иностранный язык (английский)», так как все обучаю-
щиеся начальной школы выбрали для изучения английский язык и немецкий язык. Учебный 
предмет представлен в объеме 2 часа в неделю во 2–4-х классах. 

4. «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 
Включает в себя учебный предмет «Окружающий мир», который представлен в объеме 2 
часа в неделю в 1–4-х классах.  
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5. «Основы религиозных культур и светской этики» 
Включает в себя учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики», кото-
рый представлен в объеме 1 час в неделю в 4-м классе. На основании решения родителей 
(законных представителей) обучающиеся будут изучать модули «Основы мировых религи-
озных культур» , «Основы православной культуры», «Основы светской этики», «Основы 
исламской культуры».. 

6. «Искусство» 
Включает в себя учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка». 
Учебный предмет «Изобразительное искусство» представлен в объеме 1 час в неделю в 1–4-
х классах.  
Учебный предмет «Музыка» представлен в объеме 1 час в неделю в 1–4-х классах.  

7. «Технология» 
Включает в себя учебный предмет «Технология», который представлен в объеме 1 час в не-
делю в 1–4-х классах 

8. «Физическая культура» 
Включает в себя учебный предмет «Физическая культура», который представлен в объеме 3 
часов в неделю в 1–4-х классах. 

Промежуточная  аттестация организуется следующим образом: 
Промежуточная аттестация в 1-х классах проводится методом педагогического на-

блюдения чтобы проконтролировать сформированность у младших школьников универ-
сальных учебных действий. 

 
Класс    Предметы  Форма  
2 - 4 
класс 

 
 

Русский язык Диктант 

Родной язык Тест  

Математика  Контрольная работа  

Литературное чтение  Смысловое чтение 

Литературное чтение на родном языке Собеседование 

Окружающий мир Тест   

Иностранный язык Контрольная работа  

Физкультура  Сдача нормати-
вов/тестирование 

Музыка, ИЗО, , ОРКСЭ, технология  Годовую  отметку считать 
результатом промежуточной 
аттестации 

Промежуточная аттестация проходит без прекращения образовательного процесса 
Учебный  план  школы  I  уровня  на  2020-2021  учебный  год 

Предметные 
области 

Учебные  предме-
ты 

Количество часов в неделю/ год Всего 
часов 1-
4 класс          

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 Обязательная  часть      

 
Русский язык 
и литератур-
ное чтение  

 
Русский  язык 
Литературное чте-
ние 
 

 
5 
4 

 
4 
3 

 

 
5 
4 

 

 
5 
3 

 

 
20 
15 

Родной язык Родной язык - 1 - - 1 
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и литератур-
ное чтение на 
родном язы-
ке 

Литературное чте-
ние на родном 
языке 

- 1 - - 1 

Иностранные 
языки 

Английский язык 
Немецкий язык 

- 2 2 2 6 

Математика  
Информати-
ка 

Математика 4 4 
 

4 4 
 

16 

Обществоз-
нание и есте-
ствознание  

Окружающий  мир 2 2 
 

2 2 
 

8 

Основы ре-
лигиозной 
культуры                       
и светской 
этики 

Основы религиоз-
ной культуры                       
и светской этики 

- - - 1 1 

 
Искусство 

Музыка 
ИЗО 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

4 
4 

Физическая 
культура 

Физическая куль-
тура 
 

3 3 
 

3 
 

3 
 

12 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Макс. нагрузка  в 5 дней 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участника-
ми образовательного процесса 
при 5-ти дневной неделе 

     

   
Для обучающихся с ЗПР дополнительно по расписанию специалистов организованы за-

нятия ( педагог, логопед, психолог, дефектолог) 
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Приложение 2 
Календарный учебный график 

начального  общего образования  
на 2020 – 2021 учебный год 

 
 

Начальное  общее образование 
1. Календарные периоды учебного года 
1.1. Дата начала учебного года:  1 сентября 2020 года. 
1.2. Дата окончания учебного года: 28 мая 2021 года. 
1.3. Продолжительность учебного года: 
– 1-е классы – 33 недели; 
– 2–4-е классы – 34 недели. 
2.Продолжительность учебного периода 

Учебный период Каникулы 

Триместры сроки 
количество 
учебных не-

дель 
каникулы сроки 

количе-
ство дней 

I 
1-й триместр 

01.09 – 06.10  
12.10 – 15.11 

 2020 г. 
10 

первые  
осенние каникулы 

07.10 – 11.10 
2020 г. 

5 

вторые  
осенние каникулы 

16.11 – 22.11 
2020 г. 

7 

Аттестация по итогам 1 триместра (2-4 классы) 12 ноября 2020 г. 

II 
2-й триместр 

23.11 – 29.12 
2020 г.  

11.01 – 16.02 
11.01 – 12.02 

2021 г. 

11 

первые  
зимние каникулы 

30.12 – 10.01 
2021 г. 

10 

вторые 
зимние каникулы 

17.02 – 22.02 
15.02 – 23.02 

(для 1-х 
классов) 

6/11 

Аттестация по итогам 2 триместра (2-4 классы) 11 февраля 2021 г. 

III 

3-й три-
местр 

24.02 – 04.04 
12.04 – 28.05 

2021 г. 
13 весенние каникулы 

05.04 – 09.04 
2021 г. 

5 

Аттестация по итогам 3 триместра (2-4 классы) и учебного года 28 мая 2021 г. 
 

   
летние каникулы 

01.06 – 
31.08  
2021 г. 

92 

3. Организация промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 19 апреля 2021 года по 14 
мая 2021 года без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного 
плана. В соответствии с частью 17 статьи 108 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» (Федеральный закон от 08.06.2020 № 164-ФЗ «О внесении изме-
нений в статьи 71.1 и 108 Федерального закона "Об образовании в Российской Федера-
ции"») промежуточная аттестация может быть проведена с применением электронного 
обучения. 
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Промежуточная аттестация в 1-х классах проводится методом педагогического на-
блюдения чтобы проконтролировать сформированность у младших школьников универ-
сальных учебных действий. 

Класс Учебный предмет Сроки 
Форма промежуточной 
    аттеста-
ции 

2–3-е Русский язык 19.04–23.04.2021 Диктант  

2–3-е Литературное чтение 26.04–30.04.2021 Смысловое чтение 

2–е Родной язык 04.05–07.05.2021 Тест  

2–е Литературное чтение на 
родном языке 

11.05–14.05.2021 Собеседование  

2–3-е Иностранный язык 19.04–23.04.2021 Контрольная работа 

2–3-е Математика 26.04–30.04.2021 Контрольная работа 

2–3-е Окружающий мир 04.05–07.05.2021 Тест  

2–3-е Физическая культура 11.05–14.05.2021 Тестирование/сдача нормативов 

4-й Русский язык 26.04–30.04.2021 Диктант  

4-й Литературное чтение 19.04–23.04.2021 Смысловое чтение 

4-й Иностранный язык 04.05–07.05.2021 Контрольная работа 

4-й Математика 19.04–23.04.2021 Контрольная работа 

4-й Окружающий мир 26.04–30.04.2021 Тест  

4-й Физическая культура 04.05–07.05.2021 Тестирование/ сдача нормати-
вов 

2-й, 3-й, 4-
й 

Музыка, ИЗО, техноло-
гия, ОРКСЭ 

 Годовую  отметку считать ре-
зультатом промежуточной ат-
тестации 
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Приложение 3 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя  общеобразовательная школа №1 г.Оханска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 
по внеурочной деятельности в 1-4 классах  в со-

ответствии с ФГОС НОО 
на 2020-2021 учебный год 
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Учебный план внеурочной деятельности ФГОС МБОУ СОШ № 1 г. Оханска обеспе-

чивает введение в действие и реализацию требований Федерального государственного об-

разовательного, основного общего образования и определяет общий и максимальный объ-

ем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направ-

лений и форм внеурочной деятельности по классам. 

Учебный план внеурочной деятельности разработан с учетом требований следую-

щих нормативных документов: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Феде-

рации"; 

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»" (СанПиН 2.4.2.2821-10), утв. постановлением 

Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189. 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего об-

разования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего обра-

зования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего обра-

зования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального обще-

го, основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки 

России от 30.08.2013 № 1015; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ» от 

14.12.2015 № 09-3564; 

 письмом Минобрнауки России от12.05.2011 № 03-296 "Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стан-

дарта общего образования. 

Целевая направленность, стратегические и тактические цели внеурочной дея-

тельности 

Учебный план внеурочной деятельности  обеспечивает достижение планируемых ре-

зультатов, широту развития личности обучающихся, учитывает социокультурные потреб-

ности, отражает запросы участников образовательного процесса и регулирует недопусти-

мость перегрузки обучающихся. 

Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности обра-

зовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также вы-

полнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их 

здоровья. 

Модель организации внеурочной деятельности в МБОУ СОШ № 1 г. Оханска опти-

мизационная. В ее реализации принимают участие педагогические работники учреждения 
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(классные руководители 1-4 классов, учителя-предметники, социальный педагог, психо-

лог, логопед). Координирующую роль выполняет классный руководитель. Преимущества 

оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную 

деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в ОУ, 

содержательном и организационном единстве всех его структурных подразделений. Ис-

точники финансирования: в пределах фонда оплаты труда МБОУ СОШ № 1 г. Оханска. 

Учебный план 
по внеурочной деятельности 

                                 для 1-4 класса в соответствии с ФГОС НОО 
                                      МБОУ СОШ № 1 г. Оханска 

на 2020-2021 учебный год 
Направ-
ление 

Форма организации Количество 
часов 

В неделю 

Количество 
часов 

В неделю 

Количество 
часов 

В неделю 

Количе-
ство 

часов 
В неде-

лю 

1
а 

1
б 

1в 1г 2а 2
б 

2
в 

2г 3
а 

3
в 

3г 3
д 

4
а 

4
в 

4г 

Д
у

х
о

вн
о

- 
н

р
ав

ст
ве

н
-

н
о

е 

Классные часы с приглашением гостей (ветераны,  роди-
тели  и тд) 
КТД (День Знаний, День учителя, акция Новогодье, 8 
марта и тд) 
Последний звонок (выпускной вечер) 
Внеурочная деятельность («Краеведение», «Школа веж-
ливости») 

0,2 
 
0,4 
 
0,1 

0,2 
 
0,4 
 
0,1 

0,2 
 
0,4 
 
0,1 

0,2 
 
0,4 
 
0,1 

0,2 
 
0,4 
 
 

0,2 
 
0,4 
 
 

0,2 
 
0,4 
 
 

0,2 
 
0,4 
 
 

0,2 
 
0,4 
 

 

0,2 
 
0,4 
 
 
1 
 

0,2 
 
0,4 
 
 
1 

0,2 
 
0,4 
 
 

0,2 
 
0,4 
 
0,1 

0,2 
 
0,4 
 
0,1 

0,2 
 
0,4 
 
0,1 

С
о

ц
и

ал
ьн

о
е Внеурочная деятельность («Люби и знай свой край», 

«Маленький пермяк», «Маленькие россияне», «Фи-
нансовая грамотность») 
Классные часы по направлению 
Месяц безопасности детей 
День Победы (акции, встречи, конкурсы) 
Экскурсии на предприятия, встречи с людьми инте-
ресных профессий и тд 
Летний лагерь  отряд «ПАТРИОТ» 

 
 
 
 
0,2 
0,1 
0,1 
 
0,1 
 
 

 
 
 
 
0,2 
0,1 
0,1 
 
0,1 
 
 

 
 
 
 
0,2 
0,1 
0,1 
 
0,1 
 
 

1 
 
 
 
0,2 
0,1 
0,1 
 
0,1 
 
 

1 
 
 
 
0,2 
0,1 
0,1 
 
0,1 
 
 

1 
 
 
 
0,2 
0,1 
0,1 
 
0,1 
 
 

 
 
 
 
0,2 
0,1 
0,1 
 
0,1 
0,6 
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Приложение 4 

 

Основные сведения о педагогических кадрах 
МБОУ средняя общеобразовательная школа № 1 г. Оханска 

 

№ 
п/п 

Ф.И.О. работника Преподаваемый 
предмет 

Стаж работы Образование 
(высш.,ср.проф., 
нач.проф.,средн. 
полн./неполное 

Квалификация 
Высш.,/перв.кат, 

Вторая кат., соответствие 
общий педаг. в данной 

должност 
и 

1. Ботина Галина 
Николаевна 

Учитель начальных 
классов 

33 33 22 Высшее Высшая , 17.12.2025 

2. Быкова Нина 
Викторовна 

Учитель начальных 
классов 

33 33 30 Высшее Высшая, 21.02.2024 

3. Бурдина Людмила 
Владимировна 

Учитель начальных 
классов 

25 25 16 Высшее Высшая, 16.04.2025 

4. Варзаносова Лариса 
Юрьевна 

Учитель начальных 
классов 

32 32 32 Среднее 
профессиональное 

Высшая, 18.10.2023 

5. Венгерина Людмила 
Ивановна 

Учитель начальных 
классов 

37 36 36 Высшее Высшая, 15.10.2025 

6. Иутина Светлана 
Григорьевна 

Учитель начальных 
классов 

28 28 28 Среднее 
профессиональное 

Первая, 22.03.2021 

7. Колотова Любовь 
Ивановна 

Учитель начальных 
классов 

36 36 36 Среднее 
профессиональное 

Высшая, 21.04.2021 

8. Колпакова Нина 
Федоровна 

Учитель начальных 
классов 

45 40 36 Среднее 
профессиональное 

Высшая, 21.12.2022 

9. Меньшакова Ирина 
Анатольевна 

Учитель начальных 
классов 

39 39 39 Среднее 
профессиональное 

Высшая, 17.12.2025 

10. Носкова Светлана 
Михайловна 

Учитель начальных 
классов 

4 4 4 Среднее 
профессиональное 

Первая, 23.04.2024 



 
 

11. Овчинникова 
Татьяна Николаевна 

Учитель начальных 
классов 

31 31 31 Среднее 
профессиональное 

Первая, 22.10.2024 

12. Обухова Марина Лео-
нидовна 

Учитель начальных 
классов 

23 10 10 Высшее Первая, 23.04.2024 

13. Хохлова Галина Учитель начальных 
классов 

44 44 44 Высшее  Высшая , 19.04.2023 

14. Шарова Нина Семе-
новна 

Учитель начальных 
классов 

33 31 7 Высшее  Первая, 22.10.2024 

15. Шарова Полина Сер-
геевна 

Учитель начальных 
классов 

6 6 6 Среднее профес-
сиональное 

нет 

16. Вшивкова Ирина 
Алексеевна 

Учитель русского 
языка и литературы 

31 30 30 Высшее Первая, 22.11.2021 

17. Вшивкова Светлана 
Владимировна 

Учитель русского 
языка и литературы 

23 23 23 Высшее Первая, 22.12.2025 

18. Евсина Лариса 
Георгиевна 

Учитель русского 
языка и литературы 

33 33 16 Высшее Высшая, 21.01.2026 

19. Чернятович Ирина 
Евгеньевна 

Учитель русского 
языка и литературы 

35 26 22 Высшее Высшая, 15.10.2025 

20. Менлышева Елена 
Анатольевна 

Учитель истории 31 31 19 Высшее Первая, 26.04.2022 

21. Шилова Галина 
Геннадьевна 

Учитель истории 39 39 39 Высшее Высшая, 17.11.2021 

22. Жак Любовь 
Николаевна 

Учитель математики 33 33 33 Высшее Высшая,15.11.2023 

23. Катаева Ольга 
Дмитриевна 

Учитель математики 33 33 33 Высшее нет 

24. Нисова Светлана 
Михайловна 

Учитель математики 28 27 26 Высшее Высшая, 21.12.2022 

25. Пешнина Любовь 
Вячеславовна 

Учитель информатики 36 31 19 Высшее Высшая, 13.05.2021 

26. Норцева Светлана 
Александровна 

Учитель физики 33 33 33 Высшее Высшая, 16.04.2025 



 
 

27. Каменева Татьяна 
Ивановна 

Учитель химии 32 30 28 Высшее Высшая, 
24.01.2023 

28. Паршакова Ольга 
Анатольевна 

Учитель биологии 33 33 33 Высшее Высшая , 16.04.2025 

29. Мелькова Елена 
Гильфановна 

Учитель английского 
языка 

27 27 27 Высшее Высшая, 15.10.2025 

30. Кислицин Александр 
Григорьевич 

Учитель  
географии 

19 2 2 Высшее Соответствие, 31.08.2025 

31. Соснина Елена 
Сергеевна 

Учитель немецкого 
языка 

18 18 18 Высшее Первая , 21.02.2022 

32. Сапешко Лилия 
Владимировна 

Учитель ИЗО 27 26 21 Среднее 
профессиональное 

Первая, 28.11.2022 

33. Ильин Сергей 
Викторович 

Преподаватель ОБЖ 41 41 40 Высшее Высшая, 15.11.2023 

34. Тупицын Геннадий 
Васильевич 

Учитель физкультуры 35 28 15 Высшее Высшая, 21.12.2022 

35. Фотина Елена 
Александровна 

Учитель физкультуры 32 26 26 Среднее 
профессиональное 

Высшая, 25.03.2023 

36. Шилова Лидия 
Юрьевна 

Учитель физкультуры 36 36 36 Среднее 
профессиональное 

Высшая, 20.12.2023 

37. Касьянова Нина 
Александровна 

Учитель технологии 43 42 42 Среднее 
профессиональное 

Высшая, 18.01.2023 

38. Красильникова 
Людмила 
Григорьевна 

Учитель 
технологии 

31 20 7 Среднее 
профессиональное 

Соответствие,   31.08.2025 

39. Кислицына Людмила 
Николаевна 

психолог 23 20 7 Высшее Высшая, 19.12.2024 

40. Соснина Наталья 
Александровна 

Учитель русского 
языка и литературы 

24 14 11 Высшая  Нет  
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