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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1. Нормативные документы для разработки АООП НОО для обучающихся с задержкой 
психического развития (Вариант 7.2). 

1.1.1. Нормативными правовыми документами федерального уровня: 

 Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" (п. 22 ст. 2; ч. 1, 5 ст. 

12;  п. 2, п.3 ст. 28; ст. 30; п. 5 ч. 3 ст. 47; п. 1 ч. 1 ст. 48); 

 федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (п. 19.5) (ред. от 31.12.2015 

г. № 1576); 

 федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, утв. приказом 

Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 (с изменениями и дополнениями от: 3 июня 2008 

г., 31 августа, 19 октября 2009 г., 10 ноября 2011 г., 24, 31 января 2012 г., 23 июня 2015 г., 7 июня 

2017 г.); 

 федеральным базисным учебным планом, утв. приказом Минобразования России от 

09.03.2004 № 1312 (ред. от 01.02.2012); 

 федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, от 19 декабря 2014 г. № 

1598; 

 примерной адаптированной основной общеобразовательной программой начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2), одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию Протокол 

№ 4/15 от 22.12.2015 г.; 

 порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 

30.08.2013 № 1015 (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 13.12.2013 N 1342, от 28.05.2014 N 598, 

от 17.07.2015 N 734, Приказа Минпросвещения РФ от 01.03.2019 N 95, от 10.06.2019 N 286); 

 Приказом Минобрнауки России от 19,12.2014 г. «Об утверждении Федерального 

образовательного стандарта начального общего образования учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 N 345 (в ред. 

Приказов Минпросвещения России от 08.05.2019 N 233, от 22.11.2019 N 632, от 18.05.2020 N 249) 

"О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования"; 

 письмом Министерства образования и науки РФ от 11,03.2016 г. № ВК-452/07 «О 

введении ФГОС ОВЗ»; 

 письмом Рособрнадзора от 16.07.2012 № 05-2680 "О направлении методических 

рекомендаций о проведении федерального государственного контроля качества образования в 

образовательных учреждениях"; 

 санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации А.Ю. Поповой № 16 от 30.06.2020 (зарегистрировано в министерстве юстиции 

Российской Федерации № 58824 от 03 июля 2020); 

 санитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.4/2.3.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям организации и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным 
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программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» от 10.07.2015 г. № 

26. 

1.1.2. Нормативными правовыми документами регионального уровня: 

 областным законом от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (ред. 

от 06.03.2020 N 280-ЗС) с изменениями от 29.06.2022 № 714-ЗС; 

 письмом Минобразования Ростовской области от 08.08.2014 г № 24/4.11 -4851/м; 

  письмом Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 

22.06.2016 № 24/4.1.1-4546 "О примерной структуре рабочих программ учителя". 

 

1.1.3. Нормативными правовыми документами локального уровня: 

 Уставом муниципального автономного общеобразовательного учреждения города 

Ростова-на-Дону «Школа № 55 имени 33-го Кёнигсбергского мотострелкового полка»;  

  образовательной программой начального общего образования муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 55 имени 

33-го Кёнигсбергского мотострелкового полка»; 

 учебным планом муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

города Ростова-на-Дону «Школа № 55 имени 33-го Кёнигсбергского мотострелкового полка», 

утвержденным приказом МАОУ «Школа № 55 имени 33-го Кёнигсбергского мотострелкового 

полка» от 15.07.2022 г. № 196 – ОД. 
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Пояснительная записка. 

 

1.2. Определение и назначение АООП начального общего образования для обучающихся с 
задержкой психического развития (вариант 7.2). 

          Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) (далее – АООП НОО 

обучаюхся с ЗПР) – это образовательная программа, адаптированная для обучения этой 

категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

        АООП НОО (Вариант 7.2) разработана в соответствии с требованиями ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ к структуре, адаптированной основной общеобразовательной программы, 

условиям ее реализации и результатам освоения. 

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

итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием обучающихся, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки обучения. АООП 

НОО (вариант 7.2) представляет собой образовательную программу, адаптированную для 

обучения обучающихся с ЗПР с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающую коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. АООП НОО (вариант 7.2) предполагает адаптацию требований к 

структуре АООП НОО, условиям ее реализации и результатам освоения. 

АООП НОО (вариант 7.2) предполагает обеспечение коррекционной направленности всей 

образовательной деятельности при ее особой организации: пролонгированные сроки обучения, 

проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий, особое структурирование 

содержания обучения на основе усиления внимания к формированию социальной компетенции.  

Сроки получения начального общего образования обучающимися с ЗПР пролонгируются 

с учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных особенностей развития 

данной категории обучающихся и составляют 5 лет. 

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

образование сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного 

обучения с образованием сверстников без ограничений здоровья, но в более пролонгированные 

календарные сроки, которые определяются Стандартом. «Сопоставимость» заключается в том, 

что объем знаний и умений по основным предметам сокращается несущественно за счет 

устранения избыточных по отношению к основному содержанию требований.  

АООП НОО (вариант 7.2) может быть реализована в разных формах: как совместно с 

другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах. Школа обеспечивает требуемые 

для данного варианта и категории обучающихся условия обучения и воспитания.  

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе 

рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-

педагогического обследования, в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода обучающегося 

с одного варианта программы на другой (основанием для этого является заключение ПМПК). 

Перевод обучающегося с ЗПР с одного варианта АООП НОО на другой осуществляется на 

основании комплексной оценки личностных, метапредметных и предметных результатов по 

рекомендации ПМПК и с согласия родителей (законных представителей). 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в структуре 

АООП НОО (Вариант 7.2) не должна служить препятствием для выбора или продолжения 

освоения варианта АООП НОО (Вариант 7.2), поскольку у данной категории обучающихся 

может быть специфическое расстройство чтения, письма, арифметических навыков (дислексия, 

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

нарушения со стороны двигательной сферы, препятствующие освоению программы в полном 

объеме. При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО 

(Вариант 7.2) специалисты, осуществляющие его психолого-педагогическое сопровождение, 
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дополняют структуру Программы коррекционной работы соответствующим направлением 

работы. 

В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или взаимодействия со 

сверстниками обучающийся с ЗПР направляется на комплексное обследование в ПМПК с целью 

выработки рекомендаций родителям и специалистам по его дальнейшему обучению и 

необходимости перевода на обучение по индивидуальному учебному плану с учетом его 

особенностей и образовательных потребностей. 

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты 

освоения АООП НОО (Вариант 7.2), сохраняются в его традиционном виде. При этом, 

обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение текущей, промежуточной и государственной 

итоговой аттестации в иных формах, что может потребовать внесения изменений в их процедуру 

в соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ЗПР и связанными 

с ними объективными трудностями. Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на уровне 

начального общего образования проводится с учетом возможных специфических трудностей 

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

содержанием образовательной программы делается на основании положительной 

индивидуальной динамики. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента её образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по другому 

варианту АООП НОО в соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

 

1.3. Структура адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования для обучающихся с задержкой психического развития (Вариант 7.2). 
 

        Структура АООП НОО для обучающихся с ЗПР включает целевой, содержательный и 

организационный разделы. 

       Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР образовательной организацией, а также 

способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО для обучающихся с 

ЗПР; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО для 

обучающихся с ЗПР.  

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 
включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, 
метапредметных и предметных результатов: 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области; 

 программу коррекционной работы; 

 программу внеурочной деятельности. 

           Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации компонентов АООП НОО для обучающихся с ЗПР. 
Организационный раздел включает: 

 учебный план начального общего образования для обучающихся с ЗПР; 

 систему специальных условий реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР в 
соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 
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             МАОУ «Школа № 55 имени 33-го Кёнигсбергского мотострелкового полка», 

реализующая адаптированную основную общеобразовательную программу начального общего 

образования для обучающихся с ЗПР, обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей 

(законных представителей) как участников образовательных отношений с Уставом школы и 

нормативно-правовыми документами, регламентирующими осуществление образовательной 

деятельности, а также правами и обязанностями в части формирования и реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования для 
обучающихся с ЗПР, установленными законодательством Российской Федерации. 
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II. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮШИХСЯ С 

ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ. 

 

2. Целевой раздел.  

2.1. Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с ЗПР (Вариант 7.2). 

           Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнения требований 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта. 

          Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП НОО (Вариант 7,2) 

обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

 формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 

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

физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и 

социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся; 

 достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР с учетом 

их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и 

возможностей; 

 создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

 минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности обучающихся 

с ЗПР для освоения ими АООП НОО; 

 обеспечение доступности получения начального общего образования; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

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

их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной работы, 

организацию художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, 

студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), 

проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

 участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) 

и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды. 

 

2.1.2. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с задержкой психического 

развития. 

            Обучающиеся с задержкой психического развития - это дети, имеющие недостатки в 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

           Категория обучающихся с задержкой психического развития - наиболее многочисленная 

среди детей с ОВЗ и неоднородная по составу группа школьников. Среди причин возникновения 

ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность центральной 

нервной системы, конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, 

неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. Подобное 

разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный диапазон выраженности 

нарушений - от состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, 

требующих отграничения от умственной отсталости. 

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

усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, 
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специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), 

нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с 

ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических 

функций, замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, 

трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются 

нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

          Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не только 

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

природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и 

дошкольного). 

          Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически 

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 

трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями 

когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при 

специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 

обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в систематической 

и комплексной (психолого-педагогической) коррекционной помощи. 

          Адаптированная образовательная программа начального общего образования адресована 

обучающимся с ЗПР, которые характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной 

нормы, отставание может проявляться в целом или локально в отдельных функциях 

(замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности). 

Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и других познавательных процессов, 

умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени 

затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, 

самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, сформированы 

недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, 

зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также 

от актуального эмоционального состояния. 

 

2.1.3. Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой психического 

развития. 

           Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют 
особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и 

содержании образования. Наряду с этим современные научные представления об особенностях 
психофизического развития разных групп, обучающихся позволяют выделить образовательные 

потребности как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 

 К общим потребностям относятся: 

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность 

между дошкольным и школьным этапами; 

 получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося 

с ОВЗ; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 

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

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и 

соучениками; 

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации.  
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        Для обучающихся с задержкой психического развития, осваивающих адаптированную 

образовательную программу начального общего образования, характерны следующие 

специфические образовательные потребности: 

 увеличение сроков освоения адаптированной образовательной программы начального 

общего образования до 5 лет; 

 наглядно-действенный характер содержания образования; 

 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с 

учетом функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики 

психических процессов обучающихся с задержкой психического развития; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; 

 стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании 

окружающего мира и во взаимодействии с ним; 

 психокоррекционное сопровождение обучающегося, направленное на формирование 

произвольной саморегуляции в условиях познавательной деятельности и поведения, на 

формирование способности к самостоятельной организации собственной деятельности и 

осознанию возникающих трудностей, формированию умения запрашивать и использовать 

помощь взрослого, на развитие разных форм коммуникации, на формирование навыков 

социально одобряемого поведения в условиях максимально расширенных социальных 

контактов. 

 

2.1.4. Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для обучающихся с 

ЗПР (вариант 7.2). 

        В основу разработки АООП НОО для обучающихся с задержкой психического развития 

заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

          Дифференцированный подход к построению АООП НОО для обучающихся с задержкой 

психического развития предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые 

проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания образования. АООП 

создается в соответствии с дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ к: 

 структуре образовательной программы; 

 условиям реализации образовательной программы;  

 результатам образования.  

          Применение дифференцированного подхода к созданию образовательной программы 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с задержкой психического 

развития возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

        Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. Основным средством 

реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как процесс организации 

познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий 

овладение ими содержанием образования. 

            В контексте разработки АООП начального общего образования для обучающихся с 

задержкой психического развития реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 
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 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, 

возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования 

универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими 

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

продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности.  

        В основу формирования адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с задержкой психического развития 

положены следующие принципы: 

 принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер 

образования, единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, 

светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников 

и др.); 

 принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

 принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

 принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 

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

особых образовательных потребностей; 

 онтогенетический принцип; 

 принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального общего 

образования для обучающихся с ЗПР ориентировку на программу основного общего 

образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой 

психического развития; 

 принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры содержания 

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

 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

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

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

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

 принцип сотрудничества с семьей. 

 

2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования (Вариант 7.2). 

Планируемые результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР (далее — 

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

представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных целей образования, 
допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и 

выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

 обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения АООП НОО; 

 являться основой для разработки АООП НОО школой; 
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 являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов и учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества 

освоения обучающимися АООП НОО. 

        В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические 

задачи, а также задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным 

ситуациям. Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО должны 

адекватно отражать требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, передавать специфику 

образовательного процесса (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных 

предметов и курсов коррекционно-развивающей области), соответствовать возрастным 

возможностям и особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР. 

          Результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО оцениваются как итоговые на 

момент завершения начального общего образования. 

Освоение АООП НОО (вариант 7.2) обеспечивает достижение обучающимися с ЗПР трех видов 

результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

          Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции, социально 

значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели современного 
образования ― введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социо-культурным 

опытом. С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП НОО должны отражать: 

 осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве природной и социальной частей; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям; 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, в 

том числе с использованием информационных технологий; 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной 

организации.  

Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 
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коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими 
основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и 

жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего 
образования. 

        С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения АООП НОО должны отражать: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 

практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, соответствующем 

индивидуальным возможностям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

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

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

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

 овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

Предметные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования для обучающихся с ЗПР с учетом специфики 
содержания образовательных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, 
должны отражать: 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» (русский язык и 

литературное чтение). 

Русский язык : 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 

 овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 

 овладение основами грамотного письма; 

 овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для 

совершенствования их речевой практики; 
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 формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

 использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-

орфографических умений для решения практических задач. 

 

Литературное чтение: 

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения 

и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений 

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

добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

 осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием некоторых 

средств устной выразительности речи; 

 понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 

 формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, участие в 

обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к поступкам героев, 

оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в обществе норм и правил; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов; 

 формирование потребности в систематическом чтении; 

 выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 

  

                                           Предметная область «Иностранный язык». 

 

Иностранный язык (английский язык): 

 приобретение начальных элементарных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

 освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

 сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором 

 доступными образцами детской художественной литературы. 

 

Предметная область «Математика и информатика». 

Математика: 

 овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи; 

 умение применять полученные математические знания для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач, а также использовать эти знания для описания и 

объяснения различных процессов и явлений окружающего мира, оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

 овладение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических 

действий с целыми неотрицательными числами, умениями вычислять значения числовых 

выражений, решать текстовые задачи, измерять наиболее распространенные в практике 

величины, распознавать и изображать простейшие геометрические фигуры; 

 умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, графики, 

последовательности, цепочки, совокупности); представлять, анализировать и интерпретировать 
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данные. 

 

Предметная область «Обществознание и естествознание». 

 

Окружающий мир: 

 ориентирование в понятии «историческое время»; 

 умение различать понятия «век», «столетие», «эпоха». 

 умение характеризовать Солнечную систему: называть, кратко описывать планеты, 

входящие в нее;  

 анализ модели, изображения Землю (глобус, план, карту). Умение различать 

географическую и историческую карты; выполнять анализ масштаба, условных обозначений на 

карте, ориентироваться на плане, карте: находить объекты в соответствии с учебной задачей; 

 характеристика условий жизни на Земле: воды, воздуха, тепла, света;  

 умение устанавливать зависимости между состоянием воды и температурой воздуха, 

описывать свойства воды (воздуха), приводить примеры опытов, подтверждающих различные их 

свойства; называть источники воды, характеризовать различные водоемы;  

 моделирование несложных ситуаций (опыты, эксперименты) в соответствии с 

поставленной учебной задачей; 

 умение объяснять отличия грибов от растений; различать грибы съедобные от 

ядовитых; 

 умение характеризовать значение растений для жизни, различать (классифицировать) 

растения разных видов, описывать их, объяснять последовательность развития жизни растения, 

характеризовать значение органов растения, проводить несложные опыты по размножению 

растений, приводить примеры причин исчезновения растений (на краеведческом материале); 

 способность характеризовать роль животных в природе, приводить примеры 

(классифицировать) одноклеточных и многоклеточных животных, характеризовать животное как 

организм, устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и 

условиями обитания животного, приводить примеры (конструировать) цепи питания, 

ориентироваться в понятии «одомашнивание» животных: перечислять признаки, приводить 

примеры домашних животных; 

 воспроизводить названия русского государства в разные исторические эпохи;  

 составлять словесный портрет славянина, описывать особенности труда, быта, 

одежды, трапезы славян; 

 рассказывать о возникновении ремесел на Руси, различать характер ремесла по 

результату труда ремесленника; 

 приводить примеры изобретений в прошлом и настоящем России; называть древние 

города, описывать их достопримечательности; 

 осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о разных его сторонах 

и объектах; 

 обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в природе и 

обществе;  

 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 

 расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения 

воспринимать мир не только рационально, но и образно.  
 

            Предметная область «Искусство» (музыка, изобразительное искусство).  

Изобразительное искусство: 

 устойчивый интерес к изобразительному творчеству, способность воспринимать, 

понимать, переживать и ценить произведения изобразительного и других видов искусства; 

 формирующееся индивидуальное чувство формы и цвета в изобразительном 

искусстве, сознательное использование цвета и формы в творческих работах; 
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 развитость коммуникативного и художественно-образного мышления детей в условиях 

полихудожественного воспитания; 

 использование в собственных творческих работах фантазии и воображения: цветовых 

фантазий; фантазий в области форм, объектов, ритмов, композиционных решений и образов; 

 наличие представлений о видах пластического искусства, об их специфике; овладение 

выразительными особенностями языка пластических искусств (живописи, графики, 

декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна); 

 умение воспринимать изобразительное искусство и выражать свое отношение к 

художественному произведению; использование изобразительных, поэтических и музыкальных 

образов при создании театрализованных композиций, художественных событий, импровизации 

по мотивам разных видов искусства; 

 нравственные, эстетические, этические, общечеловеческие, культурологические, 

духовные аспекты воспитания на уроках изобразительного искусства. 

                                                     

Предметная область «Музыка». 

Музыка: 

 наличие первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, её роли в духовно-

нравственном развитии человека;  

 наличие основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры 

родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальности деятельности;  

 умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальному произведению;  

 умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации, 

при создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 
                                                                                                                                                   

Предметная область «Технология». 

Технология: 

 способность с помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения 

учебной задачи информацию в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертеж, инструкционная 

карта), энциклопедиях, справочниках, сети Интернет); 

 наличие умения открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе 

наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых 

упражнений; 

 навыки преобразования информации: представлять информацию в виде текста, 

таблицы, схемы (в информационных проектах). 

 умение узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 

изученные и распространенные в крае ремесла; 

 соблюдение правила безопасного пользования домашними электроприборами 

(светильниками, звонками, теле - и радиоаппаратурой). 

 наличие представлений о композиции декоративно-прикладного характера на 

плоскости и в объеме, о традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий; 

 умение читать простейший чертеж (эскиз) разверток, выполнять разметку разверток с 

помощью чертежных инструментов, подбирать и обосновывать наиболее рациональные 

технологические приемы изготовления изделий, выполнять рицовку; 

 наличие умения оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и ее 

вариантами; 

 умение находить и использовать дополнительную информацию из различных 

источников (в том числе из сети Интернет), решать доступные технологические задачи; 

 умение конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям, изменять 
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конструкцию изделия по заданным условиям, выбирать способ соединения и соединительного 

материала в зависимости от требований конструкции. 

 

Предметная область «Физическая культура». 

Физическая культура: 

 формирование первоначальных представлений о значении  физической  культуры  для 

укрепления здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности; 

 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

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

 формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок; 

 укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры; 

 формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни; 

 овладение основными представлениями о собственном теле, возможностях и ограничениях 

его физических функций, возможностях компенсации; 

  формирование понимания связи телесного самочувствия с настроением, собственной 

активностью, самостоятельностью и независимостью; 

  овладение умениями поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям 

и ограничениям здоровья, поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными 

процедурами; 

  овладение умениями включаться в занятия на свежем воздухе, адекватно дозировать 

физическую нагрузку, соблюдать необходимый индивидуальный режим питания и сна; 

 формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок; 

  развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости).  

 

2.3. Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с ЗПР (Вариант 7.2). 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

обучающихся с ЗПР (Вариант 7.2) представляет собой один из инструментов реализации 

требований ФГОС НОО обучающихся  ОВЗ к результатам освоения АООП НОО (Вариант 7.2) и 

направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную 

деятельность как педагогов, так и обучающихся и их родителей (законных представителей). 

          В   соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основным объектом системы оценки, 
её содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

обучающимися АООП НОО (Вариант 7.2). 
         Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 
основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения АООП НОО и обеспечение эффективной обратной связи, 
позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

         Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются: оценка образовательных  достижений 

обучающихся и оценка результатов деятельности МАОУ «Школа № 55» и педагогических 
кадров. 



 19 

        Система оценки достижения обучающимися с ЗПР (Вариант 7.2) планируемых результатов 

освоения АООП НОО призвана решить следующие задачи: 

 закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки, предусматривая 

приоритетную оценку динамики индивидуальных  достижений обучающихся с ЗПР; 

 ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов и формирование универсальных учебных действий; 

 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, 

позволяющий вести оценку личностных, метапредметных и предметных результатов; - 

предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности 

общеобразовательной организации; 

 позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития их 

социальной (жизненной) компетенции. 

 

           Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей 
в оценке образовательных достижений обучающихся с ЗПР. На основе выявления характера 
динамики образовательных достижений обучающихся оцениваются эффективность учебного 
процесса, работы учителя. 

           Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП НОО являются значимыми 

для оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к осуществлению 

оценки результатов необходимо опираться на следующие принципы: 

 дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

 динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся; 

единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП НОО. В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ЗПР 

оценке подлежат личностные, метапредметные и предметные результаты. 

            Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

обучающихся ЗПР представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС 

НОО обучающихся с ЗПР к результатам освоения АООП НОО и направлена на обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, 

так и обучающихся и их родителей (законных представителей). В соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ЗПР основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной 

базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО.  

           Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения АООП НОО и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

        Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с ЗПР призвана решить следующие задачи: 

 закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

 ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов и формирование универсальных учебных действий; 
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 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 деятельности 

образовательного учреждения; 

 позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития 

жизненной компетенции. 

         Результаты достижений обучающихся с ЗПР (Вариант 7.2) в овладении АООП являются 

значимыми для оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к 

осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы: 

 дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

 динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся; 

 единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки в разных образовательных 

организациях. Для этого необходимым является создание методического обеспечения 

(описание диагностических материалов, процедур их применения, сбора, формализации, 

обработки, обобщения и представления полученных данных) процесса осуществления 

оценки достижений обучающихся.  

          Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных 

сторон процесса осуществления оценки результатов их образования. 

соответствии с требованиями ФГОС для обучающихся с ЗПР (Вариант 7.2) оценке подлежат 

личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 
(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими формирование и развитие социальныхотношений обучающихся в различных 
средах. Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

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

итоге, составляют основу этих результатов. 

          Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у обучающихся 
универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

-самоопределение - сформированность внутренней позиции обучающегося - принятие и освоение 
новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 
идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 

этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и 
свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

-смыслоообразование - поиск и установление личностного смысла (т.е. «значения для себя») 
учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 
мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления 
к преодолению этого разрыва; 

-морально-этическая ориентация - знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 
децентрации - учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

разрешении; развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 
Для оценки продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями может применяться метод экспертной оценки, который представляет собой 
процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная 

группа должна объединять всех участников образовательного процесса – тех, кто обучает, 
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воспитывает и тесно контактирует с ребёнком. Состав экспертной группы определяется школой 
и включает педагогических и медицинских работников (учителей, педагога-психолога, 

социального педагога), которые хорошо знают ученика. Для полноты оценки личностных 
результатов освоения обучающимся с ЗПР (Вариант 7.2) АООП НОО следует учитывать мнение 

родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений 
поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и 

семейной). Результаты анализа могут быть представлены в форме удобных и понятных всем 
членам экспертной группы условных единицах: 0 баллов – нет продвижения; 1 балл – 

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

продвижение. Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в 
описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. 

Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития 

обучающегося, что позволяет не только представить полную картину динамики целостного 
развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным 

компетенциям. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 
овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и 

межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и 
готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. Оценка 

метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучающегося в овладении 

регулятивными, коммуникативными и познавательными универсальными учебными 
действиями, т.е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на управление 

своей познавательной деятельностью. Основное содержание оценки метапредметных 
результатов на ступени начального общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той 

совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность 
обучающегося с ЗПР к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию этого процесса. 

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя следующие 

процедуры: 

 решение задач творческого и поискового характера; 

 проектная деятельность; 

 текущие и годовые проверочные работы, включающие задания на проверку 

метапредметных результатов обучения; 

 комплексные работы на межпредметной основе.  

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

результаты обучения по учебно-методическим комплектам «Начальная школа 21 века». 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т.е. 

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать 

средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

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

инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации 

из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 
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 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родо-видовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к 

известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать 
на себя ответственность за результаты своих действий. 

 

В ходе текущей, тематической оценки может быть оценено достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в 

ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе текущей 

оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как 

«взаимодействие с партнёром»: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать 

собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в 

отношении объекта, действия, события и др. 

 

        Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения. Кроме того, сама 

учебная деятельность будет привычной для обучающихся, и они смогут ее организовывать под 

руководством учителя.  

        При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 

ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов 

являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. Оценка 

достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего контроля успеваемости, так и 

в ходе промежуточной аттестации обучающихся. 

         В целом оценка достижения обучающимися с ЗПР (Вариант 7.2) предметных результатов 

базируется на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные 

обучающимся даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения 

выполняют коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в 

становлении личности обучающегося и овладении им социальным опытом.  

Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведётся как в ходе текущего 

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

процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и предметных 

результатов должны использоваться разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).  

 

 

Особенностями системы оценки в МАОУ «Школа № 55» являются: 

 специальные условия проведения (индивидуально) текущей, промежуточной аттестации 

(по итогам освоения АООП НОО (Вариант 7.2) с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных особенностей; 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-

деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных  достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 



 23 

 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации обучающихся 

и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы 

образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению 

их; 

 использование накопительной системы оценивания, характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений (Портфолио); 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких 

форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, 

самооценка, наблюдение и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений. 

 

           Для отслеживания уровня усвоения знаний используются следующие формы: 

формы и виды текущего контроля: 

 устные (устный ответ на поставленный вопрос, развернутый ответ по заданной теме, устное 

сообщение по теме, декламация стихотворений, чтение текста, проверка смыслового чтения, 

защита проектов и др.); 

 письменные (письменное выполнение домашних заданий, тренировочных упражнений, 

написание диктанта, изложения, сочинения, выполнение самостоятельной работы, 

письменной проверочной работы, контрольной работы, тестов, проектной работы, учебно-

исследовательской работы и др.); 

 выполнение заданий с использованием ИКТ. 

 

Формами промежуточной аттестации обучающихся являются: 

 письменная проверка- это письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: проверочные, контрольные, творческие работы, 

комплексные контрольные работы, письменные отчеты о наблюдениях, письменные ответы 
на вопросы теста, в том числе с использованием ИКТ; сочинения, изложения, диктанта, и др.; 

 устная проверка - это устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме 
рассказа, беседы, собеседования, защиты проекта и др.; 

 комбинированная проверка- сочетание письменных и устных форм проверок.  

 
       Промежуточная аттестация обучающегося с ЗПР (Вариант 7.2) проводится один раз в год 

в конце учебного года в форме тестов или контрольной работы, включающей задания по 
русскому языку, математике, литературному чтению, окружающему миру. Результаты этих 

работ оцениваются качественно без выставления отметки и фиксируются в листах 
индивидуальных достижений обучающихся: 

- работа выполнена отлично (80 % и более процентов заданий выполнены верно); 

- работа выполнена хорошо (60 % -79 % заданий выполнены верно); 

-работа выполнена удовлетворительно (40 % -59 % заданий выполнены верно); 
  -работа выполнена на недостаточном уровне (менее 40 % заданий выполнены верно).  

  

Требования ко времени проведения промежуточной аттестации: 

 промежуточная аттестация проводится во время учебных занятий (в рамках учебного 

расписания); 

 в соответствии со шкалой трудности отдельных предметов, а также возрастными нормами 

физиологического развития обучающихся, промежуточная (годовая) аттестация проводится 

не ранее 2-го урока и не позднее 3-го; 

 итоги годовой промежуточной аттестации обучающихся отражаются в классных журналах в 

разделах тех учебных предметов, по которым она проводилась.  
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Обучающиеся с ЗПР (Вариант 7.2) имеют право на прохождение текущей, промежуточной 
и государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. Специальные 
условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения АООП НОО) 
аттестации обучающихся с ЗПР (Вариант 7.2) включают: 

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

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

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

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий); 

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами;  

 при необходимости перевод текста задания с учетом особых образовательных 

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

четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

 при необходимости, предоставление  дифференцированной  помощи:  стимулирующей 

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

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

 увеличение времени на выполнение заданий; 

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

ребенка проявлений утомления, истощения; 

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 

приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 
 

            Проверочные работы по предметам включают задания, проверяющие уровень освоения 

УУД на каждом этапе обучения. Мониторинг сформированности метапредметных учебных 

умений предполагает использование накопительной системы оценки в ходе текущего 

образовательного процесса. Для этих целей может использоваться как Портфель достижений, так 

и таблицы «Оценка метапредметных результатов обучения, которые содержат перечень 

универсальных учебных действий, формируемых на каждом этапе обучения (в течение года). 

Здесь же учитель фиксирует успешность выполнения каждым учеником заданий проверочных и 

контрольных работ, нацеленных на проверку регулятивных и познавательных УУД. 

Заполненные таблицы позволяют провести качественный анализ индивидуальных достижений 

обучающихся, выявить пробелы и скорректировать работу по освоению УУД. 

         При анализе результатов мониторинга, наблюдений учителя, материалов Портфеля 

достижений учащегося становится очевидным: осуществляет ли ребёнок УУД на определённом 

учебном материале или на разном. Использование учебного действия в различных ситуациях на 

разном материале говорит о том, что оно освоено ребёнком как универсальный способ. 

         В МАОУ «Школа № 55» проводится мониторинг результатов выполнения контрольных 

работ по русскому языку, литературному чтению, математике и комплексной контрольной 

работы на межпредметной основе. При определении итоговой оценки учитываются результаты 

накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания. Достижение 

опорного (базового) уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как 

исполнение им требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений 
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ведется «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного (базового) уровня 

и его превышение (повышенный уровень). Это позволяет поощрять продвижение обучающихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития. 

Анализ достижений обучающихся включает: 

 текущую успеваемость обучающегося; 

 динамику личных достижений учащегося в освоении предметных умений; 

 активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах, 

соревнованиях; 

 активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной деятельности. 

Накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период 

обучения. А оценки за контрольные работы в конце учебного года характеризуют, как 

минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, 

математике, литературному чтению, а также уровень овладения метапредметными 

действиями.  

        На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов. 

        Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе его на следующий уровень общего 

образования случае, если полученные обучающимся годовые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается Педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об условиях 

и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на 

федеральном уровне. 

       Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования принимается 
одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в которой: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

Разработанная система оценки в школе ориентирована на стимулирование и стремление 
обучающегося к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на 
формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 
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III. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. Программа формирования универсальных учебных действий. 

           Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования конкретизирует требования ФГОС НОО обучающихся с ЗПР (Вариант 7.2) 

к личностным и метапредметным результатам освоения АООП НОО, и служит основой 

разработки программ учебных предметов, курсов. Программа строится на основе 

деятельностного подхода к обучению и позволяет реализовывать коррекционно-развивающий 

потенциал образования обучающихся с ЗПР и призвана способствовать развитию универсальных 

учебных действий, обеспечивающих обучающимся умение учиться. 

Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает: 

 успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, общность подходов к 

осуществлению любой деятельности обучающегося вне зависимости от ее предметного 

содержания; 

 реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов усвоения содержания 

образования; 

 создание условий для готовности обучающегося с ЗПР к дальнейшему образованию, 
реализации доступного уровня самостоятельности в обучении; 

 целостность развития личности обучающегося. 

 
Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных действий 

состоит в формировании обучающегося с ЗПР как субъекта учебной деятельности. 

Задачами реализации программы являются: 

 формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

 овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности; 

 развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 

деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную 

помощь педагога.  

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР (Вариант 7.2) 
содержит: 

 описание ценностных ориентиров образования обучающихся с ЗПР на уровне начального 
общего образования; 

 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

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

 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий; 

 описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий при 
переходе обучающихсяс ЗПР от дошкольного к начальному общему образованию. 

 

Программа формирования универсальных учебных действий реализуется в процессе всей 
учебной и внеурочной деятельности. Сформированность универсальных учебных действий у 
обучающихся с ЗПР на ступени начального общего образования должна быть определена на 
этапе завершения обучения в начальной школе. Программа строится на основе деятельностного 
подхода к обучению и позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал 
образования обучающихся с задержкой психического развития и призвана способствовать 
развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих обучающимся умение учиться. 
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Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 
образования включает: 

 ценностные ориентиры начального общего образования; 

 понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в младшем 
школьном возрасте; 

 описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирования 
универсальных учебных действий; 

 описание условий образовательной деятельности по освоению обучающимися содержания 
учебных предметов с целью развития универсальных учебных действий; 

 описание условий, обеспечивающих преемственность программы формирования у 
обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 
начальному и от начального к основному общему образованию. 

 

Ценностные ориентиры начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности 

человека за благосостояние общества; восприятия мира как единого и целостного при 

разнообразии культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого 

народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества  на основе: 

доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; уважения к окружающим - умения слушать и 

слышать партнёра, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учётом позиций всех участников; 

 развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: принятия и уважения ценностей семьи и образовательной 

организации, коллектива, общества и стремления следовать им; ориентации в нравственном 

содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, 

развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, 

отечественной и мировой художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; формирование умения учиться и способности к организации 

своей деятельности (планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 

самоактуализации; формирование самоуважения и эмоциональноположительного 

отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к 

своим поступкам и умения адекватно их оценивать; развитие готовности к самостоятельным 

поступкам и действиям, ответственности за их результаты; формирование 

целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению 

трудностей, жизненного оптимизма; формирование умения противостоять действиям и 

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

пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, 

уважать частную жизнь и результаты труда других людей.  

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 
воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 

общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность 
решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 
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Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся: 

- использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве 

носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя способов 
«открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, включения 

обучающимся в свою картину мира;  

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 
соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать её основные этапы - постановку задачи, поиск решения, 
вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), 

контроль и оценку результата;  

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 
обучащихся на уроке (учебном занятии) - индивидуальной, групповой (парной) работы, 

общеклассной дискуссии;  

- организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 
деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

- эффективного использования средств ИКТ. 

 

3.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области. 

             Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 
обеспечивают достижение планируемых результатов (личностных, метапредметных, 
предметных) освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального 
общего образования обучающихся с задержкой психического развития. 

Основное содержание учебных предметов. 

 

1. Русский язык.  

Рабочая программа по «Русскому языку» для 4 класса разработана на основе учебно-

методического комплекта для реализации рабочей программы: 

 С. В. Иванов, А. О. Евдокимова, М. И. Кузнецова, Л. В. Петленко, В. Ю. Романова 

Русский язык 4 класс: учебник в двух частях для учащихся общеобразовательных учреждений. 

М: Вентана-Граф 2016 г. 

 С. В. Иванов, М. И. Кузнецова Русский язык. Комментарии к урокам 4 класс. 

Методическое пособие для учителя. М: Вентана-Граф 2016 г.  

 

       Изучение курса «Русский язык»» на уровне начального общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 формирование познавательной мотивацию к изучению русского языка, которая выражается в 

осознанном стремлении научиться использовать языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач и познакомиться с основами научного описания родного языка; 

 развитие устной и письменной речи учащихся и формирование у них основ грамотного, 

безошибочного письма; 

 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке. 

 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

 освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка; 
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 овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания, и 

тексты-повествования небольшого объема; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного 

интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 

К концу обучения в четвертом классе ученик научится: 

 

различать, сравнивать, кратко характеризовать 

 имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение, глагол; 

 слово, словосочетание и предложение; 

выделять, находить 

 начальную форму глагола; 

 глаголы в формах настоящего, прошедшего и будущего времени; 

 глаголы в формах 1, 2, 3-его лица; 

решать учебные и практические задачи 

 определять спряжение глагола; 

 устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

 разбирать по членам простое двусоставное предложение; 

 использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости от места 

орфограммы в слове; 

 подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 80–100  слов; 

 проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки; 

применять правила правописания 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные 

программой); 

 нес глаголами; 

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов;  

 мягкий знак в глаголах в сочетании –ться; 

 безударные личные окончания глаголов.  

 

К концу обучения в четвертом классе ученик получит возможность научиться: 

 проводить по предложенному в учебнике алгоритму морфологический анализ имени 

существительного, имени прилагательного, глагола и наречия; 

 проводить по предложенному в учебнике алгоритму синтаксический анализ простого 

двусоставного предложения; 

 определять вид глагола; 

 находить наречие и имя числительное в тексте; 

 применять правило правописания суффиксов глаголов–ива/-ыва, -ова/-ева; 

 применять правило правописания гласных в окончаниях глаголов прошедшего времени; 

 применять правило правописания буква, она конце наречий; 

 применять правило правописания мягкого знака на конце наречий; 

 применять правило правописания слитного и раздельного написание числительных; 

 применять правило правописания мягкого знака в именах числительных; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах; 
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 применять правило постановки запятой между частями сложного предложения (простейшие 

случаи); 

 письменно пересказывать текст (писать изложения) подробно, выборочно, от другого лица; 

 соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в 

учебнике материала). 

Содержание программы. 

1. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний). 
Фонетика и графика (2 ч). Повторение изученного на основе фонетического разбор слова. 

Орфоэпия. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка. 

Состав слова (морфемика) (2 ч). Повторение изученного на основе разбора слова по составу и 

словообразовательного анализа. 

Морфология (40ч). Повторение основных признаков имени существительного и имени 

прилагательного на основе морфологического разбора. 

Глагол: общее значение, глагольные вопросы. Начальная форма глагола. Глаголы 

совершенного и несовершенного вида. Изменение глаголов по временам: настоящее, прошедшее 

и будущее время глаголов. Наклонение глаголов. Личные формы глагола. Изменение глаголов 

по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения 1-гои2-

го спряжения глаголов. Изменение глаголов по родам в прошедшем времени. Словообразование 

глаголов. Глагол в предложении. 

Наречие: значение и употребление в речи. Морфологический разбор наречий. 

Имя числительное: общее значение. 

Синтаксис (20ч). Синтаксический анализ простого предложения. Словосочетание: различение 

слова, словосочетания и предложения. Установление с помощью смысловых (синтаксических) 

вопросов связи между словами в словосочетании. Связи слов в словосочетании. Различение 

простых и сложных предложений. 

 

2. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма). 

Повторение правил правописания, изученных в 1-3 классах. Формирование орфографической 

зоркости, речевого слуха, навыков письма: осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки, использование разных способов решения орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в слове. 

Ознакомление с правилами правописания и их применением: 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определённые 

программой); 

 не с глаголами; 

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов; 

 мягкий знак в глаголах в сочетании-ться; 

 безударные личные окончания глаголов; 

 суффиксы глаголов-ива-/-ыва-, -ова-/-ева-; 

 гласные в окончаниях глаголов прошедшего времени; 

 буквы а, о на конце наречий; 

 мягкий знак на конце наречий; 

 слитное и раздельное написание числительных; 

 мягкий знак в именах числительных; 

 запятая между частями сложного предложения (простейшие случаи). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 

Формирование действия контроля при проверке собственных и предложенных текстов. 

 

3. «Развитие речи». 

Устная речь. Адекватное использование речевых средств для эффективно решения 
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разнообразных коммуникативных задач. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических 

норм в ситуациях учебного и бытового общения. Формулировка и аргументирование 

собственного мнения и позиции в диалоге и дискуссии. Умение договариваться, приходить к 

общему решению, осуществлять взаимный контроль, оказывать необходимую взаимопомощь в 

сотрудничестве при проведении парной и групповой боты. Соблюдение норм речевого 

взаимодействия при интерактивном общении (sтs-сообщения, электронная почта, 

Интернет и другие виды и способы связи). 

Письменная речь. Знакомство с основными видами сочинений и изложений: изложения 

подробные, сжатые, выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-

повествования, сочинения-рассуждения, сочинения-описания (без заучивания учащимися 

определений). Пересказ текста (изложение) от другого лица. 

Продолжение работы над правильностью, точностью, богатством и выразительностью 

письменной речи в процессе написания изложений и сочинений. Озаглавливание текстов, 

написание собственных текстов по заданным заглавиям; корректирование текстов с 

нарушенным порядком предложений и абзацев; составление плана текста, написание текста по 

заданному плану. Определение типов текста (повествование, описание, рассуждение) и создание 

собственных текстов заданного типа. 

Корректирование текстов, в которых допущены нарушения норм письменной речи. Создание 

собственных текстов с учётом правильности, богатства и выразительности письменной речи. 

 и  
                                                            2. Литературное чтение. 

Рабочая программа по «Литературному чтению» для 4 класса была разработана на основе 

учебно-методического комплекта: Литературное чтение: 4класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций: в 2ч. Л. А. Ефросинина, М. И. Оморокова. – 5-е изд. дораб. 

– М.: Вентана-Граф, 2016 г. 

 

Изучение курса «Литературного чтения» на уровне начального общего образования на-

правлено на достижение следующих целей: 

 помочь ребенку стать читателем: подвести к осознанию богатого мира отечественной и 

зарубежной детской литературы, обогатить читательский опыт; 

 овладение ребёнком основными видами устной и письменной литературной речи: 

способностью воспринимать текст произведения, слушать и слышать художественное 

слово, читать вслух и молча, понимать читаемое не только на уровне фактов, но и смысла 

(иметь свои суждения, выражать эмоциональное отношение);  

 воссоздавать в своем воображении прочитанное (представлять мысленно героев, события) и 

уметь рассказывать текст произведения в разных вариантах — подробно, выборочно, сжато, 

творчески с изменением ситуации. 

 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

 обеспечение полноценного восприятия учащимися литературного произведения, понимание 

текста и специфики его литературной формы; 

 научить учащихся понимать точку зрения писателя, формулировать и выражать свою точку 

зрения (позицию читателя); 

 систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно, пользоваться 

основными видами чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым и просмотровым); 

 включение учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения, обучение 

работать в парах и группах; 

 формирование литературоведческие представления, необходимого для понимания 

литературы как искусства слова; 

 расширение круга чтения учащихся, создание «литературного пространства», 

соответствующего возрастным особенностям и уровню подготовки учащихся и 

обеспечивающего условия для формирования универсальных учебных действий. 
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К концу обучения в четвертом классе ученик научится: 

 проявлять интерес к чтению, использовать чтение как универсальное умение для работы с 

любым произведением и любым источником информации, для обогащения читательского 

опыта; 

 воспринимать умение читать как инструмент для своего интеллектуального, духовно-

нравственного, эстетического развития, способ приобретения знаний и опыта; 

 понимать и оценивать духовные ценности, которые несет в себе художественная 

литература; объяснять понятия: честность, отзывчивость, ответственность, добро, зло; 

 понимать значение литературы как предмета отечественной и зарубежной литературы, 

сохраняющего и передающего нравственные ценности, традиции, этические нормы 

общения; 

 осознавать себя гражданином России, понимать ценности многонациональной литературы 

своей страны и мира; 

 проявлять доброжелательность и отзывчивость к другим людям, уважительное отношение 

к литературе других народов; 

 работать с произведениями, книгами, проектами по темам и разделам индивидуально, в 

парах и группах, пользуясь коммуникативными универсальными умениями (умением 

слушать одноклассников и учителя, дискутировать с ними о книгах, произведениях, героях 

и их поступках, грамотно выражая свою позицию и при этом уважая мнение и позицию 

собеседников; 

 пользоваться регулятивными универсальными учебными действиями по организации своей 

работы с литературными произведениями (принимать и понимать учебную задачу, 

составлять алгоритм учебных действий, выполнять учебные действия, контролировать свои 

действия, оценивать результат работы). 

 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности». 

Ученик научится: 

-пользоваться чтением для решения учебных задач и удовлетворения читательского интереса, 

поиска нужной информации на межпредметном уровне; 

-пользоваться умением читать вслух и молча в темпе, позволяющем понимать и осознавать 

прочитанное (читать вслух не менее 80 слов в минуту, а молча — не менее 100 слов в 

соответствии с индивидуальными возможностями); 

-читать выразительно подготовленные или изученные произведения из круга чтения, определяя 

задачу чтения и алгоритм действий; 

-пользоваться разными видами чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым, 

просмотровым (выборочным), осознавать и объяснять выбор вида и формы чтения для той или 

иной работы; 

-различать тексты художественной, научно-популярной, учебной и справочной литературы; 

ориентироваться в содержании художественного произведения, прослушанного или 

прочитанного самостоятельно: определять тему, жанр, авторскую принадлежность и главную 

мысль;  

-устанавливать причинно-следственную связь в развитии событий и их последовательность, 

отвечать на вопросы по содержанию произведения; задавать вопросы и дополнять ответы 

одноклассников по сюжету произведения; 

-работать с учебным, научно-популярным и справочным текстами: понимать смысл, определять 

тему и выделять микро-темы (подтемы), отвечать на вопросы и задавать вопросы по тексту, 

дополнять ответы и подтверждать их конкретными сведениями, заданными в явном виде; 

-понимать и объяснять поступки героев, высказывать свое мнение них соотносить поступки с 

нравственными нормами; 

-передавать содержание произведения подробно, кратко или выборочно, рассказывать отдельные 

эпизоды или о героях произведения; 

-различать тексты стихотворной и прозаической формы, учебные, научно-популярные 

произведения по теме, жанру и авторской принадлежности; 
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-составлять по образцу краткую аннотацию и отзыв на литературное произведение или книгу; 

пользоваться разными источниками информации, печатными и электронными справочниками 

(словари, энциклопедии), соответствующими возрасту; 

-пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно находить нужную книгу в библиотеке. 

 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика». 

Ученик научится: 

-различать тексты произведений: стихотворный и прозаический, художественный и научно-

популярный; 

-сопоставлять структуры произведений фольклора (сказка, былина, песня, пословица, загадка); 

использовать в речи литературоведческие понятия: произведение, тема и главная мысль 

произведения, диалог, монолог, герой произведения, автор произведения, жанр произведения, 

автор — герой произведения, автор — рассказчик, главный герой, положительные и 

отрицательные герои произведения; 

-практически находить в тексте произведения эпитеты, сравнения, олицетворения, метафоры и 

объяснять их роль; 

-подбирать к словам из произведений синонимы и антонимы. 

 

Раздел «Творческая деятельность». 

Ученик научится: 

-читать по ролям литературное произведение, инсценировать произведение, моделировать 

живые картинки к эпизодам произведения или этапам сюжета (вступление, кульминация, 

заключение); 

-создавать по аналогии произведения разных жанров (загадки, сказки, рассказы, былины), 

сочинять стихотворные тексты по заданным строфам и рифмам; 

-выполнять индивидуально, в парах или группах тематические проекты, собирать информацию; 

оформлять материал по проекту в виде рукописных книг, книг-самоделок; представлять 

результаты работы на конкурсах, предметных неделях, библиотечных уроках, школьных 

праздниках; 

-писать небольшие сочинения о произведениях; о героях произведений, по иллюстрациям к 

произведению или репродукциям картин, соответствующих теме изучаемых литературных 

произведений. 

 
Раздел «Чтение: работа с информацией». 

Ученик научится: 

-находить информацию в тексте произведения; 

-прогнозировать содержание книги, исходя из анализа ее структуры (фамилия автора, заглавие, 

оглавление (содержание), аннотация, титульный лист); 

-работать с моделями, таблицами, схемами: сравнивать, дополнять, составлять;  

-использовать моделирование для решения учебных задач; 

-использовать информацию из текстов произведений для описания пейзажей, портретов героев. 

 

К концу обучения в четвертом классе ученик получит возможность научиться: 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»: 

-определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к произведениям, героям и их 

поступкам; 

-сравнивать художественные и научно-популярные произведения, выделять две-три 

отличительные особенности; 

-работать с детскими периодическими изданиями (журналы и газеты): находить нужную 

информацию, знакомиться с современной детской литературой. 

 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: 
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-сравнивать и характеризовать тексты, используя литературоведческие понятия (прозаическая и 

стихотворная форма, фольклорное и авторское произведение); 

-находить и читать диалоги и монологи героев произведений, описания пейзажей и портретов 

героев, повествования и рассуждения; 

-различать понятия: произведение, книга, периодические издания (газеты, журналы), 

использовать их в речи и для решения учебных задач. 

 

Раздел «Творческая деятельность»: 

-пересказывать текст произведения от имени героя, от лица автора, от своего имени; 

-пересказывать текст с зачитыванием отдельных эпизодов, читать произведение с 

рассказыванием и чтением наизусть отдельных эпизодов; 

-писать небольшие сочинения о произведениях, о героях, о своих впечатлениях о книге. 

 

Раздел «Чтение: работа с информацией»: 

-находить явную и скрытую (контекстуальную) информацию в тексте произведения; 

-находить необходимую информацию о книгах, авторах книг и произведений в справочниках и 

энциклопедиях; 

-собирать информацию для выполнения проектов по темам и разделам, обобщать, развивая 

эрудицию и читательский кругозор. 

 

Содержание программы. 

Виды речевой и читательской деятельности: 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос 

по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение. 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения, позволяющей 

осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания.  

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объёму и жанру произведений). Умение находить в тексте необходимую информацию.  

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. Определение целей создания 

этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по 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 иллюстративноизобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 

содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в 

книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её 

справочноиллюстративный материал). 

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

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 
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Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного 

текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что 

фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов 

России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики 

(по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. 

Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского 

отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 

или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 

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

из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста).  

Работа с учебными, научнопопулярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного 

и научнопопулярного текстов (передача информации). Деление текста на части. Определение 

микротем. Ключевые или опорные слова. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, 

модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в 

содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (учебному, научнопознавательному, художественному тексту). Использование 

норм речевого этикета в условиях внеучебного общения.  

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

многозначности), пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого 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 художественного текста. 

Передача впечатлений (из повседневной жизни, от художественного произведения, 

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

Построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей монологического 

высказывания. 

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

действия, характеров героев), использование выразительных средств языка (сравнение) в 

минисочинениях, рассказ на заданную тему. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и 

зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников с задержкой 

психического развития. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научнопопулярная, справочноэнциклопедическая литература; детские периодические издания 

(по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших и плохих поступках, 

юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, сравнений. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор 

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

автора к герою. 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

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

смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

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

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения 

и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с 

различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинноследственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в 

выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на 

основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по 

серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

 

3. Математика. 

Рабочая программа по «Математике» для 4 класса была разработана на основе учебно-

методического комплекта для реализации рабочей программы: 

 В. Н. Рудницкая, Т. В. Юдачёва Математика 4 класс: учебник в двух частях для 

учащихся общеобразовательных учреждений. М: Вентана-Граф 2014 г. 

 В. Н. Рудницкая, Т. В. Юдачёва Математика. Методика обучения: 4 класс. 

Методическое пособие для учителя. М: Вентана-Граф 2014 г.  

 

            Изучение курса «Математика» на уровне начального общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 обеспечение интеллектуального развития младших школьников: формирование основ 

логико-математического мышления, пространственного воображения, овладение учащимися 
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математической речью для описания математических объектов и процессов окружающего 

мира в количественном и пространственном отношениях, для обоснования получаемых 

результатов решения учебных задач; 

 предоставление младшим школьникам основ начальных математических знаний и 

формирование соответствующих умений: решать учебные и практические задачи; вести 

поиск информации (фактов, сходств, различий, закономерностей, оснований для 

упорядочивания и классификации математических объектов); измерять наиболее 

распространенные в практике величины; 

 умение применять алгоритмы арифметических действий для вычислений; узнавать в 

окружающих предметах знакомые геометрические фигуры, выполнять несложные 

геометрические построения; 

 реализация воспитательного аспекта обучения: воспитание потребности узнавать новое, 

расширять свои знания, проявлять интерес к занятиям математикой, стремиться использовать 

математические знания и умения при изучении других школьных предметов и в повседневной 

жизни. 

 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

 создание благоприятных условий для полноценного математического развития каждого 

обучающегося на уровне, соответствующем его возрастным особенностям и возможностям; 

 обеспечение необходимой и достаточной математической подготовки для дальнейшего 

успешного обучения в основной школе; 

 овладение обучающимися начальных классов основами математического языка для описания 

разнообразных предметов и явлений окружающего мира, усвоение общего приема решения 

задач как универсального действия, умения выстраивать логические цепочки рассуждений, 

алгоритмы выполняемых действий; 

 формирование у обучающихся «умения учиться». 

 

К концу обучения в четвертом классе ученик научится: 

называть: 

— любое следующее (предыдущее) при счете многозначное число, любой отрезок натурального 

ряда чисел в прямом и в обратном порядке; 

— классы и разряды многозначного числа; 

— единицы величин: длины, массы, скорости, времени; 

— пространственную фигуру, изображенную на чертеже или представленную в виде модели 

(многогранник, прямоугольный параллелепипед, куб, пирамида, конус, цилиндр); 

сравнивать: 

— многозначные числа; 

— значения величин, выраженных в одинаковых единицах;  

различать: 

— цилиндр и конус, прямоугольный параллелепипед и пирамиду;  

читать: 

— любое многозначное число; 

— значения величин; 

— информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

воспроизводить: 

— устные приемы сложения, вычитания, умножения, деления в случаях, сводимых к действиям 

в пределах сотни; 

— письменные алгоритмы выполнения арифметических действий с многозначными числами; 

— способы вычисления неизвестных компонентов арифметических действий (слагаемого, 

множителя, уменьшаемого, вычитаемого, делимого, делителя); 

— способы построения отрезка, прямоугольника, равных данным, с помощью циркуля и 

линейки; 
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моделировать: 

— разные виды совместного движения двух тел при решении задач на движение в одном 

направлении, в противоположных направлениях; 

упорядочивать: 

— многозначные числа, располагая их в порядке увеличения (уменьшения); 

— значения величин, выраженных в одинаковых единицах; 

анализировать: 

— структуру составного числового выражения; 

— характер движения, представленного в тексте арифметической задачи;  

конструировать: 

— алгоритм решения составной арифметической задачи; 

— составные высказывания с помощью логических слов-связок «и», «или», «если, то», «неверно, 

что»; 

контролировать: 

— свою деятельность: проверять правильность вычислений с многозначными числами, 

используя изученные приемы; 

решать учебные и практические задачи: 

— записывать цифрами любое многозначное число в пределах класса миллионов; 

— вычислять значения числовых выражений, содержащих не более шести арифметических 

действий; 

— решать арифметические задачи, связанные с движением (в том числе задачи на совместное 

движение двух тел); 

— формулировать свойства арифметических действий и применять их при вычислениях; 

— вычислять неизвестные компоненты арифметических действий. 

 
К концу обучения в четвертом классе ученик получит возможность научиться: 

называть: 

— координаты точек, отмеченных в координатном углу; 

сравнивать: 

— величины, выраженные в разных единицах; 

различать: 

— числовое и буквенное равенства; 

— виды углов и виды треугольников; 

— понятия «несколько решений» и «несколько способов решения» (задачи); 

воспроизводить: 

— способы деления отрезка на равные части с помощью циркуля и линейки; 

приводить примеры: 

— истинных и ложных высказываний; 

оценивать: 

— точность измерений; 

исследовать: 

— задачу (наличие или отсутствие решения, наличие нескольких решений); 

читать: 

— информацию, представленную на графике; 

решать учебные и практические задачи: 

— вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной фигуры; 

— исследовать предметы окружающего мира, сопоставлять их с моделями пространственных 

геометрических фигур; 

— прогнозировать результаты вычислений; 

— читать и записывать любое многозначное число в пределах класса миллиардов; 

— измерять длину, массу, площадь с указанной точностью, 

  — сравнивать углы способом наложения, используя модели. 

Содержание программы. 

1. Число и счёт. Множество целых неотрицательных чисел. 
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 Многозначное число; классы и разряды многозначного числа. Десятичная система записи 

чисел. Чтение и запись многозначных чисел. Сведения из истории математики: римские цифры: 

I, V, X, L, C, D, M; запись дат римскими цифрами; примеры записи чисел римскими цифрами. 

Свойства арифметических действий. 

       Свойства арифметических действий (названия свойств, их формулировки и обобщённые 

записи с помощью букв). Деление суммы на число. 

 

2. Арифметические действия с многозначными числами. 

 Устные и письменные приёмы сложения и вычитания многозначных чисел. Умножение и 

деление на однозначное число, на двузначное и на трёхзначное число.  Несложные устные 

вычисления (в том числе умножение 

и деление на 1 000, 10 000…). Вычисление значений числовых выражений со скобками и без 

скобок. 

3. Величины и их измерение. 
 Единицы массы: тонна и центнер. Обозначение: т, ц. Соотношение: 1 т = 10 ц, 1 т = 1000 

кг, 1 ц = 100 кг. Скорость равномерного прямолинейного движения и её единицы. Обозначение 

км/ч, м/с, м/мин. Вычисление скорости, пути, времени движения по формулам v = s : t, s = v ・ t, 

t = s : v. Выражение данных значений величин в указанных единицах. Арифметические действия 

с заданными значениями величин (в том числе выраженными в разных единицах). Вычисление 

периметра и площади прямоугольника (квадрата). Понятие о точности измерений. Точные и 

приближённые значения величины (с недостатком, с избытком). Чтение и запись результатов 

измерений с использованием знака ≪≈≫ (приближённо равно). План и масштаба. Вычисления с 

использованием масштаба. 

4. Работа с текстовыми задачами. 

          Анализ и решение текстовых арифметических задач разных видов (в том числе задач на 

совместное движение в противоположных направлениях и в одном направлении). Решение задач 

разными способами. 

5. Алгебраическая пропедевтика. 

        Координатный угол. Координаты точки. Обозначение вида А (2, 3). Простейшие графики. 

Равенства с буквой. Нахождение неизвестных компонентов арифметических действий. 

Вычисление значений буквенных выражений при заданных числовых значениях букв. 

Составление буквенных выражений в соответствии с текстами задач. 

6. Геометрические понятия. 

Пространственные фигуры. 

          Многогранник. Виды многогранника: прямоугольный параллелепипед (куб), пирамида. 

Цилиндр. Конус. 

         Практические работы. Ознакомление с моделями многогранников: показ и пересчитывание 

вершин, рёбер и граней многогранника. Показ на моделях оснований и боковой поверхности 

цилиндра; вершины, основания и боковой поверхности конуса. Склеивание из бумаги фигуры 

конической формы. 

Плоские фигуры. 
      Угол и его обозначение. Виды углов (прямой, острый, тупой). Сравнение углов наложением. 

Виды треугольников в зависимости от вида углов (остроугольные, прямоугольные, 

тупоугольные). Виды треугольников в зависимости от длин сторон (разносторонние, 

равнобедренные, равносторонние). 

        Деление отрезка на 2, 4, 8 равных частей с помощью циркуля и линейки. 

Построение отрезка, равного данному, с помощью циркуля и линейки. Построение 

прямоугольника (квадрата) с использованием угольника и линейки. 

7. Логико-математическая подготовка. 

Высказывания. 

        Высказывание и его значение (истина, ложь). Высказывания, составленные с помощью 

связок «и», «или», «если …, то», «неверно, что», и их истинность. Решение логических и 

комбинаторных задач (на перебор вариантов). 

Работа с информацией. 
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        Поиск и считывание информации, представленной на рисунках, схемах, диаграммах, 

графиках, в таблицах. Сбор и представление информации в виде схем, таблиц, диаграмм. 

 

4. Окружающий мир. 

Рабочая программа по «Окружающему миру» для 4 класса была разработана на основе 

учебно-методического комплекта для реализации рабочей программы: 

 Н.Ф. Виноградова, Г.С. Калинова. Окружающий мир 4 класс: учебник в двух частях 

для учащихся общеобразовательных учреждений. М: Вентана-Граф 2015 г. 

 Н. Ф. Виноградова Окружающий мир. Методика обучения 4 класс. Методическое 

пособие для учителя. М: Вентана-Граф 2015 г.  

                         

           Изучение курса «Окружающий мир» на ступени начального образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 представить в обобщенном виде культурный опыт человечества, систему его отношений с 

природой и обществом и на этой основе формировать у младшего школьника понимание 

общечеловеческих ценностей и конкретный социальный опыт, умения применять правила 

взаимодействия во всех сферах окружающего мира; 

 формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком 

личного опыта общения с людьми и природой; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

 формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором 

проживают учащиеся, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

 осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места 

в нём; 

 формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

 

К концу обучения в четвертом классе ученик научится: 

 характеризовать признаки живого организма, характерные для человека; 

 моделировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде 

обитания; 

 устанавливать последовательность возрастных этапов развития человека; 

характеризовать условия роста и развития ребенка; 

 оценивать положительные и отрицательные качества человека; приводить примеры 

(жизненные и из художественной литературы) проявления доброты, честности, смелости и 

др.; 

 анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту); в соответствии с 

учебной задачей находить на географической и исторической карте объекты; оценивать 

масштаб, условные обозначения на карте, плане;  

 описывать характерные особенности природных зон России, особенности почв своей 

местности; 

 составлять рассказ-описание о странах-соседях России;  
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 различать год, век, арабские и римские цифры, пользоваться терминами «историческое 

время», «эпоха», «столетие»; 

 соотносить события, персоналии с принадлежностью к конкретной исторической эпохе; 

 называть имена наиболее известных правителей разных исторических эпох (в рамках 

изученного), рассказывать об их вкладе в развитие общества и его культуры; 

 различать (называть) символы царской власти, символы современной России. Называть 

имя Президента современной России; 

 описывать основные события культурной жизни России (в разные исторические эпохи), 

называть их даты (в рамках изученного); 

 называть имена выдающихся деятелей, писателей, композиторов разных исторических 

эпох. 

 

К концу обучения в четвертом классе ученик получит возможность научиться: 

 применять в житейской практике правила здорового образа жизни, соблюдать правила 

гигиены и физической культуры; различать полезные и вредные привычки; 

 различать эмоциональное состояние окружающих людей и в соответствии с ним строить 

общение; 

 раскрывать причины отдельных событий в жизни страны (войны, изменения 

государственного устройства, события в культурной жизни) /в рамках изученного. 

 
Содержание программы. 

1. Человек — живое существо (организм). 

Человек — живой организм. Признаки живого организма. Органы и системы органов 

человека. Нервная система. Головной и спинной мозг. Кора больших полушарий (общие 

сведения). Роль нервной системы в организме. 

Опорно-двигательная система: скелет и мышцы (общие сведения). Ее значение в организме. 

Осанка. Развитие и укрепление опорно-двигательной системы. Движения и физкультура. 

Пищеварительная система. Ее органы (общие сведения). Значение пищеварительной 

системы. Зубы, правила ухода за ними. Правильное питание как условие здоровья. 

Дыхательная система. Ее органы (общие сведения). Значение дыхательной системы. Защита 

органов дыхания (от повреждений, простуды и др.). 

Кровеносная система. Ее органы. Кровь, ее функции. Сердце — главный орган кровеносной 

системы (общие сведения). Предупреждение заболеваний сердца и кровеносных сосудов. 

Органы выделения (общие сведения). Их роль в организме. Главный орган выделения — 

почки. Кожа, ее роль в организме. Защита кожи и правила ухода за ней. Закаливание. 

Как человек воспринимает окружающий мир. Органы чувств, их значение в жизни человека. 

Эмоции: радость, смех, боль, плач, гнев. Зависимость благополучия и хорошего настроения 

людей от умения управлять своими эмоциями. Охрана органов чувств. 

Внимание, память, речь, мышление. Условия их развития. 

Развитие человека от рождения до старости. Детство. Отрочество. Взрослость. Старость. 

Условия роста и развития ребенка. Значение чистого воздуха, питания, общения с другими 

людьми и деятельности ребенка для его развития. Охрана детства. Права ребенка. Уважительное 

отношение к старости и забота о престарелых и больных. 

2. Ты и твое здоровье. Человек и его здоровье. Знание своего организма — условие здоровья 

и эмоционального благополучия. Режим дня школьника. Здоровый сон. Правильное питание. 

Закаливание. 

Вредные привычки. 

ОБЖ: когда дом становится опасным. Улица и дорога. Опасности на дороге. Поведение во 

время грозы, при встрече с опасными животными. Детские болезни (общее представление о 

гриппе, аллергии и др.). 

3. Человек — часть природы. Чем человек отличается от животных. Мышление и речь. 

Развитие человека от рождения до старости. Детство. Отрочество. Взрослость. Старость. Условия 
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роста и развития ребенка: значение чистого воздуха, питания, общения с другими людьми и 

игровой деятельности ребенка.  

4. Человек среди людей. Доброта, справедливость, забота о больных и стариках — качества 

культурного человека. Правила культурного общения. 

ОБЖ: почему нужно избегать общения с незнакомыми людьми. Расширение кругозора 

школьников. Предшественники человека. Отличие человека от животного (прямохождение, речь, 

сознание, деятельность, творчество). Передача отношения человека к природе в верованиях, 

искусстве, литературе. Детские болезни, их причины и признаки заболевания. Правила 

поведения во время болезней.  

5. Родная страна от края до края.  Природные зоны России: Арктика, тундра, тайга, 

смешанные леса, степь, пустыня, влажные субтропики (растительный и животный мир, труд и 

быт людей).  

Почвы России. Почва — среда обитания растений и животных. Плодородие почв. Охрана 

почв. 

Рельеф России. Восточно-Европейская равнина, Западно-Сибирская равнина (особенности, 

положение на карте). 

Как развивались и строились города. Особенности расположения древних городов. 

«Кремлевские» города. Улицы, история и происхождение названий. 

Россия и ее соседи. Япония, Китай, Финляндия, Дания (особенности географического 

положения, природы, труда и культуры народов). 

Гражданин и государство. Россия — наша Родина. Права и обязанности граждан России. 

Правители древнерусского и российского государства. Первый царь, императоры России. 

Символы царской власти в России. Первый Президент России. Государственная Дума 

современной России. 

6. Человек – творец культурных ценностей. Человек — творец культурных ценностей. 

Школы, книги, библиотеки как часть культуры в разные времена (исторические эпохи). О чем 

рассказывают летописи. Первые школы на Руси. Первые печатные книги. Иван Федоров. 

Просвещение в России при Петре I, во второй половине ХVIII века. Первые университеты в 

России. М.В. Ломоносов. Школа и образование в ХIХ веке, в Советской России. Возникновение 

и развитие библиотечного дела. 

Искусство России в разные времена (исторические эпохи). Памятники архитектуры 

(зодчества) Древней Руси. Древнерусская икона. Андрей Рублев. Художественные ремесла в 

Древней Руси. Музыка в Древней Руси. Древнерусский театр.  

Искусство России ХVIII века. Памятники архитектуры. Творения В.И. Баженова. 

Изобразительное искусство ХVIII века. Возникновение публичных театров. 

Искусство России ХIХ века. «Золотой век» русской культуры. А.С. Пушкин — «солнце 

русской поэзии» (страницы жизни и творчества). Творчество поэтов, писателей, композиторов, 

художников (В.А. Жуковский, А.Н. Плещеев, Н.А. Некрасов, В.И. Даль, А.А. Фет, Л.Н. Толстой, 

А.П. Чехов, М.И. Глинка, П.И. Чайковский, В.А. Тропинин, И.И. Левитан и др.).  

Искусство России ХХ века. Творчество архитекторов, художников, поэтов, писателей. 

Известные сооружения советского периода (Мавзолей, МГУ, Останкинская телебашня и др.). 

Произведения художников России (А.А. Пластов, К.Ф. Юон, Ф.А. Малявин, К. Малевич и др.). 

Поэты ХХ века (М.И. Цветаева, С.А. Есенин, В.В. Маяковский, Б.Л. Пастернак, А.Т. Твардовский 

и др.). Детские писатели и поэты (К.И. Чуковский, С.Я. Маршак и др.). Композиторы и их 

произведения (С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович). Современный театр. 

7. Человек — защитник своего Отечества. Почему люди воюют. Войны в Древней Руси. 

Борьба славян с половцами. Александр Невский и победа над шведскими и немецкими рыцарями. 

Монгольское иго и борьба русских людей за независимость родины. Куликовская битва. 

Дмитрий Донской. 

Отечественная война 1812 года. М.И. Кутузов. 

Великая Отечественная война. Главные сражения советской армии с фашистами. Помощь 

тыла фронту. 

Расширение кругозора школьников. Литературные памятники Древней Руси. Новгородские 

берестяные грамоты. «Поучение» Владимира Мономаха. Первые книги по истории России. 
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Борьба русского народа с польскими захватчиками в ХVII веке. Минин и Пожарский. Иван 

Сусанин. Партизанская война 1812 года. Василиса Кожина. Отражение борьбы русского народа 

за свободу родины в произведениях изобразительного и музыкального искусства. Боги войны. 

Ордена и награды. Военные костюмы разных эпох. 

8. Гражданин и государство. Наше государство. Российская Федерация. Русский язык – 

государственный язык России. Обязанности граждан России. Символы государства. 

Экскурсии. В биологический (краеведческий), художественный музеи, музей художника, 

писателя, композитора (с учетом местных условий).  

Практические работы. Составление режима дня школьника для будней и выходных. 

Подсчет пульса в спокойном состоянии и после физических нагрузок. Оказание первой помощи 

при несчастных случаях (обработка ран, наложение повязок, компрессов и пр.).Работа с 

исторической картой (в соответствии с заданиями в учебнике и рабочей тетради). 

 
5. Изобразительное искусство. 

Рабочая программа по «Изобразительному искусству» для 4 класса была разработана на 

основе учебно-методического комплекта для реализации рабочей программы: 

 Л.Г.Савенкова, Е.А. Ермолинская Изобразительное искусство 4 класс: учебник в двух 

частях для учащихся общеобразовательных учреждений. М: Вентана-Граф 2016 г. 

 Л. Г. Савенкова, Е. А. Ермолинская, Н. В. Богданова Изобразительное искусство 1-4 

классы.  Методическое пособие для учителя. М: Вентана-Граф 2016 г.  

 

            Изучение курса «Изобразительное искусство» на уровне начального общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 формирование целостного художественного сознания и мировоззрения учащихся, 

воспитание активной творческой позиции, потребности общения с искусством в процессе 

освоения изобразительного искусства и его интеграции с другими видами искусства и 

областями знаний; 

 формирование целостного, гармоничного восприятия мира, 

 активизация самостоятельной творческой деятельности; 

 развитие интереса к природе и потребности в общении с искусством. 

 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

 развитие пространственного мышления и представлений о пространстве в искусстве; 

изучение исторического и национального аспектов освоения пространства Земли человеком 

(на основе истории развития искусства разных народов); движение, ритм в природе и в жизни 

человека рассматриваются через категорию пространства (цикличность жизни в природе); 

 обогащение представлений о форме в искусстве и окружающей действительности, развитие 

представлений о художественной форме в искусстве (символ и его значение в истории 

разных народов, красота и целесообразность внешней и внутренней формы в природе); 

 развитие представлений о цвете в искусстве, окружающем предметном мире и искусстве 

(цвет в изобразительном искусстве; наблюдения за природой: цветовое разнообразие 

природных ландшафтов разных народов и разнообразие их творчества); 

 освоение композиционных задач в искусстве (смысловая взаимосвязь элементов в 

композиции: ритм пятен, линий; орнамент, его роль в жизни человека, природа его 

зарождения, его специфика и особенности национального колорита). 

 

К концу обучения в четвертом классе ученик научится: 

различать: 

 основные виды художественной деятельности (рисунок живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 
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участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

 основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; эмоционально-

ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

 передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 

 простейшие правила смешения основных красок для получения более холодного и тёплого 

оттенков: красно-оранжевого и жёлто-оранжевого, жёлто-зелёного и сине-зелёного, сине-

фиолетового и красно-фиолетового. 

 

уметь: 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

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

явлений; 

 приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение; 

 выражать своё отношение к рассматриваемому произведению искусства; 

 чувствовать гармоничное сочетание цветов в окраске предметов, изящество их форм, 

очертаний; 

 сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом, использовать линию симметрии в 

рисунках с натуры и узорах; 

 правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции, конструктивное 

строение, цвет; 

 выделять интересное, наиболее впечатляющее в сюжете, подчёркивать размером, цветом 

главное в рисунке; 

 соблюдать последовательное выполнение рисунка (построение, прорисовка, уточнение 

общих очертаний и форм); 

 чувствовать и определять холодные и тёплые цвета; 

 выполнять эскизы оформления предметов на основе декоративного обобщения форм 

растительного и животного мира; 

 использовать особенности силуэта, ритма элементов в полосе, прямоугольнике, круге; 

 творчески применять простейшие приёмы народной росписи: цветные круги и овалы, 

обработанные тёмными и белыми штрихами, дужками, точками в изображении декоративных 

цветов и листьев; своеобразие приёмов в изображении декоративных ягод, трав; 

 использовать силуэт и светлотный контраст для передачи «радостных» цветов в декоративной 

композиции; 

 расписывать готовые изделия согласно эскизу; 

 применять навыки декоративного оформления в аппликациях, плетении, вышивке, 

изготовлении игрушек на уроках труда. 

 
К концу обучения в четвертом классе ученик получит возможность научиться: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т. д. в природе, на улице, в быту); высказывать аргументированное суждение о 

художественных произведениях, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях; 

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

предметов; 
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 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека 

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

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение; 

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 

Содержание программы. 

1. Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную 

форму. Художник — творец и природа. Искусство в окружающей предметно-пространственной 

среде. Развитие пространственного ощущения мира (многомерность историческая, культурная, 

национальная, географическая): архитектура, быт, народное искусство.  

1.1. Первоосновой для создания художником произведения искусства выступают впечатления от 

природы, которая покоряет многообразием состояний, форм, цветов, звуков, ароматов, ритмов, 

игрой света и тени. Развитие представления о пространстве окружающего мира. Природное 

пространство разных народов: Север (снежные просторы, океан), Восток (пустыни, пески, сады), 

Закавказье (горы, леса, озера), средняя полоса России (равнины, реки, поля, леса) и др.  

1.2. Развивать представление об особенностях окружающей природной среды и их влиянии на 

представления каждого народа об устройстве мира — мироздании: красоте, добре, чести и 

справедливости. Формировать представление о красоте и величии природы в большом и малом. 

Связь былин, сказаний, сказок песен, танцев с природным окружением. 

1.3. Освоение разными народами природного пространства. Зависимость архитектуры, одежды, 

утвари от климатических условий. Развитие понимания того, что каждый народ живет в своем 

природном пространстве, которые отличаются разнообразием природных ландшафтов (рельеф 

местности), климатом, флорой и фауной.   

1.4. Организация и проведение работ по памяти или по наблюдению на темы по выбору, развитие 

представлений о композиции на основе кругового распределения фигур в пространстве. 

Использование в работе способов, приемов, средств художественной выразительности: 

композиция, манера письма, колорит, ритм, формат, сюжет. 

1.5. Содержание и художественный образ в произведениях разных художников в разных видах 

искусства (изобразительное искусство, архитектура, декоративно-прикладное искусство, литература 

и музыка) помогают понять, как каждый народ воспринимают природу и выстраивают с ней 

отношения. Народная архитектура в природной среде. 

1.6. Пространственные отношения между предметами в открытом пространстве с учетом единой 

точки зрения и воздушной перспективы. Формирование понятия об ахроматической и 

хроматической гамме.  

1.7. Сюжетно-смысловая компоновка фигур с учетом организации плоскости рисунка как 

единого образа. Передача индивидуальной характеристики персонажей через их внешние 

сюжетно-смысловые атрибуты. Развитие стремления самостоятельно решать творческие задачи 

в работе над произведением. 

1.8. Знакомство с пропорциями тела человека. Передача характерных особенностей модели 

(формы головы, частей лица, прически, одежды, фактуры и окраски) графическими средствами 

(наброски, зарисовки, на передачу характерной формы и характера человека) Изображение 

человека по наблюдению.  

1.9. Рисование с натуры одного предмета (домашней утвари разных народностей) в разной 

цветовой гамме: передача окраски предметов хроматическими цветами; передача окраски 

предметов с помощью тональных отношений (черно-белое изображение). Передача на плоскости 

в объеме характерных особенностей предмета, его пропорций, конструкции, масштаба деталей, 

выразительности формы. 

1.10. Знакомство с песенным фольклором, сказками и былинами разных народов. Описание в 

сказках характеров героев, природного и бытового пространства. 

1.11. Коллективные исследования материалов народной архитектуры, условий жизни, занятий, 

народного творчества разных народов (казахи, горцы, китайцы, русские, др.). Общие и 

отличительные черты одного народа от другого, в чем это проявляется и причины этого отличия.  
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1.12. Знакомство с народными праздниками. Оформление и разыгрывание народных праздников, 

обрядов, соответствующих временам года и сезонным работам.  

Лепка из глины или пластилина, коллективная многофигурная композиция: «Праздник в деревне, 

ауле», «Праздник дракона» и др. Лепка человека в национальном костюме, за определенным 

видом деятельности. 

1.13. Пропорции человека. Лепка в глине или пластилине. Связь одежды с регионом и 

климатическими условиями. 

1.14. Литературно-сказочные сюжеты в изобразительном творчестве. Создание объемно-

пространственной композиции по мотивам народной архитектуры в природной среде по 

описанию в народной сказке. 

1.15. Декоративное украшение и убранство народной архитектуры (изба, хата, хижина, сакля, 

юрта, и др.). Узорная резьба наличников, причелин, крыльца и ворот избы. Формирование 

представлений о том, как по украшению дома можно судить о его хозяине.  

1.16. Симметрия и асимметрия в природе и декоративно-прикладном искусстве. Передача на 

плоскости и в объеме характерных особенностей предмета с учетом его пропорций и 

конструкции, масштаба деталей, выразительности изображений. Отображение флоры и фауны 

своего региона в орнаменте каждого народа. 

1.17. Изображение замкнутого пространства. Представление о трехмерном пространстве 

помещения и его изображение на плоскости (три измерения: длина, высота, глубина (ширина). 

Формирование представлений о внутреннем убранстве народного жилища, в котором отразились 

представления народа об устройстве мира (мироздании) и красоте. Предметы интерьера 

(домашняя утварь, мебель и другие) их форма, украшения, материал, из которого они 

изготовлены, могут многое поведать о жизни народа, об окружающей природе (растительном и 

животном мире). 

II. Развитие фантазии и воображения. Введение учащихся в мир фантазии, воображаемое 

пространство разных народов. Освоение сюжетного разнообразия сказок; отражение в сказке 

жизни народа, особенностей трудовой деятельности; характера флоры и фауны окружающей 

природы. 

2.1. Самостоятельное вычленение творческой задачи. Родной язык, звучащее слово. Раскрытие 

понятия об устном народном творчестве и литературной сказке. Связь уроков изобразительного 

искусства с историей нашей Родины.  

2.2. Творческие работы на обозначенные исторические темы, созвучные с предметами истории, 

литературы, внеклассного чтения. 

2.3. Выражение исторического времени в литературе, поэзии, театре через отражение среды. 

2.4. Формирование представления о композиции без конкретного изображения (абстрактная 

композиция). Передача в композиции настроения, динамики, колорита, исторического времени.  

2.5. «Путешествия на машине времени» (перемещение в другие миры, эпохи прошлого и 

будущего, космические путешествия, в том числе музыкальные).  

Лепка по подсказке с соблюдением основной технологии и раскраска. Развивать умение быстро 

переключаться с одного вида деятельности на другой. 

2.6. Изучение особенностей формы народных игрушек, взаимодействие материала, пластики, 

характера, украшения в народной игрушке. Отображение характера традиционной игрушки в 

современной декоративно-прикладной игрушке.  

2.7. Проведение исследовательских работ по выявлению существовавших ранее промыслов и 

ремесел в близлежащих областях и населенных пунктах. Особенности традиционного 

декоративно-прикладного искусства у разных народов. Происхождение народного искусства, его 

изначальная прикладная функция. Зависимость народного искусства от особенностей местности, 

климата, культурных традиций, национальных особенностей.  

2.8. Символика народного орнамента, узоры народного орнамента. Как через орнамент можно 

рассказать о жизни людей, которые его создали: как они представляли себе мир вокруг, в каких 

природных условиях жили и чем занимались. 

2.9. Форма изделий определялась их прикладной функцией. У каждого промысла была своя, 

только ему присущая технология изготовления вещи. Поэтому каждый народный промысел 

самобытен. Народные промыслы — часть декоративно-прикладного искусства. Художник-
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прикладник создает вещи для жизни — красивые (декоративные) и удобные (то есть имеющие 

практическое прикладное значение). 

2.10. Подготовка одного большого художественного события на темы сказок или такие темы, как: 

«Жизнь на Земле через 1000 лет», «Космическая музыка». 

2.11. Народные промыслы в области художественной росписи. Отображение в декоре элементов 

окружающей природы. 

III. Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства. 

Изображения человека в разных видах изобразительного искусства: живописи, графике, 

скульптуре, декоративно-прикладном искусстве (Фаворский, Кустодиев, Репин, Коненков, 

Суриков, Васнецов, Нестеров и др.). Своеобразие формы, пластики, динамики, характера и 

манеры изображения каждого художника. 

 

6. Музыка. 

Рабочая программа по «Музыке» для 4 класса была разработана на основе учебно-

методического комплекта для реализации рабочей программы: 

 В. О. Усачёва, Л. В. Школяр Музыка 4 класс: учебник в двух частях для учащихся 

общеобразовательных учреждений. М: Вентана-Граф 2015 г. 

 В. О. Усачёва, Л. В. Школяр Музыка. Программа 1-4 классы. М: Вентана-Граф 2019 г.  

      Изучение курса «Музыка» на уровне начального общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 массового музыкального образования и воспитания; 

 формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры 

школьников;  

 наиболее полно отражать интересы современного общества в развитии духовного потенциала 

подрастающего поколения. 

 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

 воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного 

вкуса, нравственных и этических чувств: любви к Родине; гордость за великие достижения 

отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, духовным 

традициям России, музыкальной культуре разных народов; 

 развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, 

творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

 обогащение знаний о музыкальном искусстве; овладение практическими умениями и 

навыками в учебно-творческой деятельности (пение, слушание музыки, игра на 

элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическое движение; 

 воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

 развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на основе 

активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов мировой 

музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

 накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного словаря, 

первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование опыта музицирования, хорового 

исполнительства на основе развития певческого голоса, творческих способностей в 

различных видах музыкальной деятельности. 

 

К концу обучения в четвертом классе ученик научится: 

 воспринимать музыку различных жанров; размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека; эмоционально, эстетически откликаться на 
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искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

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

профессиональной музыки; ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности 

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

 соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов; воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности на основе полученных знаний; 

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

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

музыки; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

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

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

 оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального музыкального 

творчества разных стран мира; 

 проявлять общую осведомлённость о музыке, способность ориентироваться в музыкальных 

явлениях; 

 проявлять интерес, определённые пристрастия и предпочтения (любимые произведения, 

любимые композиторы, любимые жанры, любимые исполнители – 2-3 примера); 

 мотивировать выбор той или иной музыки (что он ищет в ней, чего ждёт от неё); 

 ориентироваться в выразительных средствах и понимать логику их организации в конкретном 

произведении в опоре на закономерности музыки (песня, танец, марш, интонация, развитие, 

форма, национальные особенности и пр.); 

 понимать смысл деятельности музыканта (композитора, исполнителя, слушателя) и своей 

собственной музыкальной деятельности; 

 выражать готовность и умение проявить свои творческие способности в различных видах 

музыкально-художественной деятельности: выразительно исполнить песню (от начала до 

конца), найти образное танцевальное движение, подобрать ассоциативный ряд, участвовать в 

ансамбле (игра на музыкальных инструментах, хоровое пение, музыкальная драматизация). 

 

К концу обучения в четвертом классе ученик получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность; 

музицировать. 

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

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

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации; 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов; 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 
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 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий; 

представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой 

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

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека); 

 проявлять общую осведомлённость о музыке, способность ориентироваться в музыкальных 

явлениях; 

 проявлять интерес, определённые пристрастия и предпочтения (любимые произведения, 

любимые композиторы, любимые жанры, любимые исполнители – 2-3 примера); 

 мотивировать выбор той или иной музыки (что он ищет в ней, чего ждёт от неё); 

 ориентироваться в выразительных средствах и понимать логику их организации в конкретном 

произведении в опоре на закономерности музыки (песня, танец, марш, интонация, развитие, 

форма, национальные особенности и пр.); 

 понимать смысл деятельности музыканта (композитора, исполнителя, слушателя) и своей 

собственной музыкальной деятельности; 

 выражать готовность и умение проявить свои творческие способности в различных видах 

музыкально-художественной деятельности: выразительно исполнить песню (от начала до 

конца), найти образное танцевальное движение, подобрать ассоциативный ряд, участвовать в 

ансамбле (игра на музыкальных инструментах, хоровое пение, музыкальная драматизация). 

 

Содержание программы.   

1. Многоцветие музыкальной картины мира. Знакомство с «музыкальной партитурой мира» 

через музыку Германии, Венгрии, Испании, Норвегии, Польши, Италии, США. Общее и 

специфическое в интонационном языке, жанрах и формах музыки разных народов мира. 

Взаимосвязь музыкального языка и фонетического звучания разговорной речи. Соотнесение 

особенностей западноевропейской музыки со славянскими корнями русской музыки. Джаз и его 

всемирно-историческое значение для музыкальной культуры планеты 

2. Музыка мира сквозь призму русской классики. Роль восточных мотивов в становлении 

русской музыкальной классики. Музыкальное «путешествие» русских композиторов в Италию и 

Испанию, Японию и Украину. Русское как характерное — через взаимодействие музыкальных 

культур, через выведение интонационного общего и частного, традиционного и специфического. 

3. Музыкальное общение без границ. Музыка стран Балтии, Кавказа и др. Общее и различное. 

Выдающиеся представители зарубежных национальных музыкальных культур — Бах, Моцарт, 

Шуберт, Шуман, Шопен, Лист, Дебюсси. «Музыкальный салон» как историческая форма 

художественного общения народов между собой 

4. Искусство слышать музыку. Обобщение проблематики воспитания музыкальной культуры 

учащихся в начальной школе — от родовых истоков музыкального искусства до основ 

музыкальной драматургии. Восприятие произведений крупной формы и его содержательный 

анализ — этап развития музыкальной культуры человека как части всей его духовной культуры. 

 

7. Технология. 

Рабочая программа по «Технологии» для 4 класса была разработана на  основе учебно-

методического комплекта для реализации рабочей программы: 

 Е. А. Лутцева Технология 4 класс: учебник в двух частях для учащихся 

общеобразовательных учреждений. М: Вентана-Граф 2014 г. 

 Е. А. Лутцева Технология. Программа 1-4 класса. М: Вентана-Граф 2014 г.  

 Изучение курса «Технология» на уровне начального общего образования направлено на 
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достижение следующих целей: 

 расширение знаний о современных информационных технологиях и совершенствование 

умения пользоваться персональным компьютером (работа с материалами компакт-дисков 

(СD), с Интернетом); 

 развитие у учащихся умения управлять своей деятельностью (понимать цель, планировать, 

контролировать, корректировать, оценивать результаты своего труда и труда 

одноклассников); 

 формировании основ технологического образования, позволяющих, во-первых, предоставить 

учащимся возможность получить первоначальный опыт преобразовательной художественно-

творческой и технико-технологической деятельности, основанной на образцах духовно-

культурного содержания и современных достижений науки и техники;  

 создание условий для самовыражения каждого ученика в его практической творческой 

деятельности через активное изучение простейших законов создания предметной среды 

посредством освоения технологии преобразования доступных материалов и использования 

современных информационных технологий. 

 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

 расширение знаний о современных информационных технологиях и совершенствование 

умения пользоваться персональным компьютером; 

 развитие у учащихся умения управлять своей деятельностью (понимать цель, планировать, 

контролировать, оценивать результаты своего труда и труда одноклассников); 

 развитие логических операций (сравнение, анализ, обобщение, классификация, установление 

аналогий, подведение под понятие), технологического мышления, творческих, 

исследовательских качеств на уровне умения открывать новые знания и практические умения 

и использовать приобретённые знания в самостоятельной и коллективной проектной работе; 

 формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации; 

 формирование интереса к предметно-преобразующей, художественной, конструкторской 

деятельности; 

 воспитание уважения к своей культуре и культуре других народов, самоуважения и 

способности к самооценке; 

 развитие коммуникативных способностей и качеств личности (навыки сотрудничества, 

выполнение социальных целей). 

 

К концу обучения в четвёртом классе ученик научится: 

иметь представление: 

 о современных направлениях научно – технического развития в своей стране и мире, истории 

их зарождения; 

 о положительном и отрицательном влиянии современной деятельности человека на природу; 

 о глобальных проблемах экологии и роли человека в сохранении природной среды, 

предотвращении экологических и техногенных катастроф; 

 об отдельных элементарных аспектах экономических знаний; 

 о понятиях технический прогресс, наука, экономика, экология, энергетика, дизайн, 

компьютер, селекция и др. 

знать: 

 современные профессии, появившиеся в 20 -21 веке и связанные с изученным содержанием; 

 технические изобретения 20 века, вошедшие в нашу повседневную жизнь; 

 название основных частей персонального компьютера и их назначение; 

 основные требования дизайна к конструкциям, изделиям, сооружениям; 

 названия и свойства материалов, используемых в работах учащихся; 

 этапы технологического процесса и их особенности в зависимости от свойств материалов; 

 петельную, крестообразную строчки и их варианты; 
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 луковичный и клубневый способы размножения растений. 

уметь: 

 определять конструктивные и технологические особенности предложенных для изготовления 

изделий или выбранных самостоятельно; 

 подбирать и применять рациональные конструктивные решения и технологические приемы 

изготовления изделий в каждом конкретном случае; 

 эстетично оформлять изделия. 

 
К концу обучения в четвертом классе ученик получит возможность научиться: 

самостоятельно: 

 разрабатывать несложные коллективные творческие проекты и реализовывать их; 

распределять обязанности в группе;  

 организовывать рабочее место в соответствии с разработанным проектом, подбирать 

необходимые материалы, инструменты и приспособления;  

 экономно, рационально и творчески строить свою практическую работу на всех её этапах. 

при помощи учителя: 

 выбирать темы для практических и проектных работ;  

 искать оригинальные решения конструкторско-технологических, экономических и 

эстетических проблем; 

 создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием изображений на 

экране компьютера; 

 оформлять текст (выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание абзаца); 

 работать с доступной информацией; 

 работать в программах Word, PowerPoint. 

 

Содержание программы. 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. 

       Преобразовательная деятельность человека в ХХ — начале ХХI в. Научно-технический 

прогресс: главные открытия, изобретения, современные технологии (промышленные, 

информационные и др.), их положительное и отрицательное влияние на человека, его 

жизнедеятельность и на природу Земли в целом. Угроза экологической катастрофы и роль разума 

человека в ее предотвращении.  

       Сферы использования электричества, природных энергоносителей (газа, нефти) в 

промышленности и быту.  

       Общие представления об авиации и космосе, энергии и энергетике информационно-

компьютерных технологиях.  

      Самые яркие изобретения начала ХХ в. (в обзорном порядке). Начало ХХI в. — 

использование компьютерных технологий во всех областях жизни человека. Влияние 

современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду. 

Причины и пути предотвращения экологических и техногенных катастроф.  

       Дизайн-анализ (анализ конструкторских, технологических и художественных особенностей 

изделия). Распределение времени при выполнении проекта.  

       Коллективные проекты. 

       Самообслуживание: пришивание пуговиц, сшивание разрывов по шву. Правила безопасного 

пользования бытовыми приборами. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Изобретение и использование синтетических материалов с определенными заданными 

свойствами в различных отраслях и профессиях.  

Нефть как универсальное сырье. Материалы, получаемые из нефти  

(пластмасса, стеклоткань, пенопласт и др.). Подбор материалов и инструментов в соответствии с 

замыслом. Синтетические материалы — полимеры (пластик, поролон). Их происхождение, 

свойства. 
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Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на 

окружающую среду. Комбинирование технологий обработки разных материалов и 

художественных технологий.  

Дизайн (производственный, жилищный, ландшафтный и др.). Его роль и место в 

современной проектной деятельности. Основные условия дизайна — единство пользы, удобства 

и красоты. Дизайн одежды в зависимости от ее назначения, моды, времени. Элементы 

конструирования моделей, отделка петельной строчкой и ее вариантами (тамбур, петля в 

прикреп, елочки и др.), крестообразной строчкой. Дизайн и маркетинг. 

3. Конструирование и моделирование. 

Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско-технологических 

проблем на основе элементов ТРИЗ (теории решения изобретательских задач).  

Техника ХХ — начала ХХI в. Ее современное назначение (удовлетворение бытовых, 

профессиональных, личных потребностей, исследование опасных и труднодоступных мест на 

земле и в космосе и др.). Современные требования к техническим устройствам (экологичность, 

безопасность, эргономичность и др.). 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере). 

Современный информационный мир. Использование компьютерных технологий в разных 

сферах жизнедеятельности человека. Персональный компьютер (ПК) и дополнительные 

приспособления (принтер, сканер, колонки и др.). Знакомство с текстовым редактором. Поиск 

информации в компьютере и Интернете. Работа с простейшими информационными объектами 

(тексты, рисунки): создание, преобразование, сохранение, удаление, печать (вывод на принтер). 

Программы Word, PowerPoint. 

8. Иностранный язык 

Рабочая программа по «Английскому языку» для 4 класса была разработана на основе 

учебно-методического комплекта для реализации рабочей программы: 

 УМК  «Английский в фокусе» для 4 класса // Быкова Н. И., Дули Д., Поспелова М. Д и др. 

– М.: Просвещение; UK.: Express Publishing, 2020 г. 

 Программы по английскому языку 2-4 классов УМК «Английский в фокусе» для 4 класса 

// Быкова Н. И., Дули Д., Поспелова М. Д и др. – М.: Просвещение; UK.: Express Publishing, 

2017 г. 

       Изучение курса «Английский язык» на уровне начального общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

 формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с учетом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и 

говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским 

фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, 

а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению 

иностранным языком; 

 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного языка. 

 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

 формирование представлений об английском языке как средстве общения, позволяющем 

добиваться взаимопонимания между людьми, узнавать новое через звучащие и письменные 

тексты; 

 расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарными 

лингвистическими представлениями, необходимыми для овладения устной и письменной 

речью на английском языке на элементарном уровне; 
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 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования 

английского языка как средства общения; 

 развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и 

воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в ходе 

овладения языковым материалом; 

 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 

использованием английского языка; 

 приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на 

английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, 

учебного общения; 

 развитие познавательных способностей, овладение умениями координированной работы с 

разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, 

аудиоприложением, мультимедийным приложением, и т.д.), умением работы в паре, в группе. 

 

К концу обучения в четвёртом классе ученик научится: 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения. 

1. Диалогическая форма. 

Уметь вести: 

 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового и учебнотрудового общения; 

 диалограсспрос (запрос информации и ответ на него) с опорой на картинку и модель, 

объем диалогического высказывания 2-3 реплики с каждой стороны; 

 диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма. 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей) с опорой на картинку (небольшой объем). 

В русле аудирования. 

Воспринимать на слух и понимать: речь учителя и одноклассников в процессе общения на 

уроке и вербально/невербально реагировать на услышанное. 

В русле чтения. 

Читать (использовать метод глобального чтения): вслух читать слова изучаемой лексики 

и понимать небольшие диалоги, построенные на изученном языковом материале; находить 

необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма. 

Знать и уметь писать буквы английского алфавита. 

Владеть: умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения. 

 

К концу обучения в четвёртом классе ученик получит возможность научиться: 

Графика, каллиграфия, орфография. 

-   воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы алфавита 

-   пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

-   отличать буквы от знаков транскрипции. 

-  применять основные правила чтения и орфографии (умение их применять при чтении и 

письме). 

-   группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

-  уточнять написание слова по словарю 

Фонетическая сторона речи. 

-   произносить все звуки английского алфавита; 



 54 

-   различать на слух звуки английского и русского алфавита; 

-   соблюдать интонацию перечисления; 

-   читать изучаемые слова по транскрипции; 

-  грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы предложений. 

-  различать оглушение/неоглушение согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными; словесное и фразовое ударение, членение предложений на 

смысловые группы; ритмико-интонационные особенности основных коммуникативных типов 

предложений (утверждения, вопроса, побуждения). 

Лексическая сторона речи. 

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

словосочетания, в пределах тематики; 

- употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 

-   узнавать простые словообразовательные элементы; 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

- узнавать лексические единицы, простейшие устойчивые словосочетания, оценочную лексику и 

реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка 

(употребление и распознавание в речи). 

- узнавать о способах словообразования (словосложение и аффиксация), о заимствованиях из 

других языков (интернациональные слова). 

Грамматическая сторона речи. 

-  употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be, модальными и смысловыми глаголами 

в настоящем времени; 

-  употреблять правильный порядок слов в предложении; 

-  употреблять единственное и множественное число; 

-  распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

Содержание программы. 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание, поздравление, ответ на поздравление, благодарность, 

извинения (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, характер. Мой день 

(распорядок дня). Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Мои любимые сказки. Выходной 

день, каникулы. 

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

домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер. 

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

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат. Природа. Дикие и 

домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). 

 

9.Физическая культура. 

Рабочая программа по «Физической культуре» для 4 класса разработана на основе учебно-

методического комплекта для реализации рабочей программы: 

 Лях, В. И. Физическая культура. 1-4 классы: учеб. Для учащихся 

общеобразовательных организаций/ В. И. Лях. –М.: Просвещение, 2014 г. 
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          Изучение курса «Физическая культура» на уровне начального общего образования на-

правлено на достижение следующих целей: 

 формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

своего здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха; 

 формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

 укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению; 

 развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, 

быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования в 

пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) 

способностей; 

 формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 

упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических 

(координационных и кондиционных) способностей; 

 выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении 

правил техники безопасности во время занятий; 

 формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни; 

 приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми, 

использование их в свободное время на основе формирования интересов к определённым 

видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам 

спорта; 

 воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, 

отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, содействие развитию 

психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной 

деятельности. 

 

 

К концу обучения в четвертом классе ученик научится: 

иметь представление: 

- о правилах здорового образа жизни, положительном влиянии здорового образа жизни на 

состояние здоровья; 

- о правилах безопасного поведения во время организованных и самостоятельных 

физкультурных и спортивных занятий; 

- о двигательном режиме учащегося в различные периоды года во время учебного и 

выходного дня; 

- о значении основных правил закаливания организма; 

- о правильной осанке и условиях ее формирования; 

- об уровнях развития двигательных способностей и правилах выполнения тестовых 

упражнений; 

- об олимпийской символике (эмблема, огонь, флаг, гимн, девиз, талисманы, олимпийские 

награды), церемониях открытия и закрытия Олимпийских игр, летних и зимних видах спорта. 

знать и выполнять:  
- требования, предъявляемые к здоровому образу жизни;  

- индивидуально оптимальный двигательный режим в учебные и другие дни; 

- правила безопасного поведения на учебных занятиях, во время самостоятельных занятий, 

при участии в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях; 
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- гигиенические требования к спортивной одежде и обуви, которые используются на 

физкультурных и спортивных занятиях; 

- комплекс упражнений утренней гимнастики без предметов и с предметами; 

- правила изученных подвижных игр, спортивных игр и игровых заданий. 

владеть навыками и способами выполнения: 

- строевых команд и упражнений; 

- освоенных игровых и соревновательных заданий; 

- тестовых упражнений с достижением индивидуально максимального результата; 

- упражнений для поддержания правильной осанки; 

- упражнений для профилактики сколиоза; 

- оценивания собственных результатов уровня развития двигательных способностей. 

 

К концу обучения в четвертом классе ученик получит возможность научиться: 

          - соблюдать требования здорового образа жизни; 

-определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

- руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

-предупреждать возможный травматизм во время участия в физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях, при посещении спортивного зала, 

стадиона, игрового городка; 

- поддерживать правильную осанку; 

- участвовать в разученных подвижных и спортивных играх; 

- правильно выполнять тестовые упражнения; 

-использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного 

здоровья. 

Содержание программы. 

«Основы физкультурных знаний». 

«Умения, навыки, способы деятельности». 

«Развитие двигательных способностей». 

Темы раздела «Основы физкультурных знаний» изучаются на уроках физической 

культуры в течение учебного года в форме непродолжительных рассказов и бесед и 

предусматривают формирование у учащихся знаний и представлений о физической культуре как 

части общей культуры человека. 

Темы раздела «Умения, навыки, способы деятельности» включают физические 

упражнения: разновидности ходьбы, бега, прыжки, метание, лазанье, элементы спортивных и 

подвижных игр, упражнения в равновесии и на равновесие, упражнения в висе, на 

гимнастической скамейке, акробатические упражнения. 

Содержание раздела «Развитие двигательных способностей» представлено подвижными, 

спортивными играми и игровыми заданиями, тестовыми упражнениями для определения уровня 

развития двигательных способностей учащихся. 
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3.3 Программа коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ направлена на создание системы комплексной помощи обучающимся с ЗПР 

в освоении АООП НОО (Вариант 7.2), коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

          Цель программы заключается в применении разных форм взаимодействия с 

обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в психическом и 

личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений. 

Задачи программы: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающегося с ЗПР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

 создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 

обучающихся; 

 осуществление индивидуально-ориентированного психолого-педагогического 

сопровождения обучающегося с учетом их особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

 определение особенностей организации образовательного процесса в соответствии с 

индивидуальными особенностями ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его 

выраженности; 

 создание условий, способствующих адаптации в школе и освоению обучающимся основной 

образовательной программы начального общего образования; 

 составление индивидуального плана коррекционной работы для обучающегося; 

 реализация комплексного подхода к выполнению программы коррекционной работы всеми 

специалистами, осуществляющими образовательную работу с данным ребенком; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционно-развивающих 

услуг; 

 реализация системы мероприятий по социализации, формированию жизненных компетенций; 

 оказание родителям (законным представителям) обучающегося консультативной и 

методической помощи по вопросам обучения и воспитания детей с ЗПР.  

Основные направления работы: 

 диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших 

психических функций (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-

перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, развития пространственно-

временных представлений); 

 диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков 

(гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к 

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

навыков самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности); 

 диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие 

способности к эмпатии, сопереживанию); 

 формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), 

повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и развитие 

навыков социального поведения (формирование правил и норм поведения в группе, 

адекватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях); 

 формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие произвольной 

регуляции деятельности и поведения, формирование способности к планированию и 

контролю).  
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Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства при 

переходе от начального общего образования к основному общему образованию, способствует 

достижению личностных, межпредметных, предметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. 

Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 
образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 
развитии.  

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 
ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 
образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, 
включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 
направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 
образовательные учреждения, классы.  

Коррекционная работа с обучающимися  осуществляется в ходе всей образовательной 

деятельности: 

 через содержание и организацию образовательной деятельности (индивидуальный и 

дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная 

упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в обучении); 

 в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивидуальных 

и групповых занятий (психокоррекционные и логопедические занятия); 

 в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающегося. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная помощь в 

овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной сферы и 

коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и целенаправленное 

формирование высших психических функций; формирование произвольной регуляции 

деятельности и поведения; коррекция нарушений устной и письменной речи; обеспечение 

ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения негативного 

отношения к учёбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному 

обучению. 

Направления психокоррекционной работы. 

Диагностическая работа: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с задержкой психического 

развития при освоении основной образовательной программы начального общего 

образования; 

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ЗПР, 

выявление его резервных возможностей; 
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 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ЗПР; 

 системный разносторонний контроль уровня и динамики развития ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности освоения 

образовательных программ основного общего образования).  

Коррекционно-развивающая работа: 

 реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса 

обучающихся с задержкой психического развития с учетом особенностей психофизического 

развития; 

 выбор оптимальных для развития ребенка с задержкой психического развития 

программ/методик, методов и приемов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

 организацию и проведение индивидуальных занятий, необходимых для определения 

нарушений развития и трудностей обучения; 

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер; 

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции; 

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения; 

 формирование навыков, способствующих повышению социальных компетенций и адаптации 

в реальных жизненных условиях; 

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с задержкой психического развития, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с задержкой психического развития консультационную 

поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и осознанному выбору 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья профессии, формы и места 

обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными 

способностями и психофизиологическими особенностями. 

 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с задержкой 

психического развития, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников; 

 различные формы просветительской деятельности (беседы, печатные материалы), 

направленные на разъяснение участникам образовательного процесса 

 обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с задержкой 

психического развития здоровья; 
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 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с задержкой психического развития здоровья. 

 
Для реализации ПКР в МАОУ «Школа № 55» разработан план комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения и поддержки обучающихся с задержкой психического 
развития: 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающегося. 
№ Название мероприятия Сроки 

проведения 

Ожидаемые результаты 

Диагностическая работа. 

1 Создание банка данных 

обучающихся, нуждающихся в 

специализированной помощи.  

Сентябрь Получение объективных сведений 

об обучающемся на основании 

диагностической информации. 

2 Первичная диагностика.  

 Диагностика состояния  

физического  и  психического  

здоровья. Изучение медицинской 

документации: история развития 

ребёнка, как протекала 

беременность, роды. Изменения в 

физическом развитии (рост, вес и 

т.п.). 

 Получение объективной 

информации об организованности 

ребенка, его умении учиться, 

уровне знаний по предметам, о 

мотивации учебной деятельности, 

особенностях личности, 

эмоционально- волевой сфере, 

соблюдении правил поведения в 

обществе, о взаимоотношениях с 

коллективом, о нарушениях в 

поведении, уровне притязаний и 

самооценке. 

 

Октябрь Определение актуального  уровня  

психического  и  речевого 

развития. Определение зоны 

ближайшего развития. 

Составление педагогической 

характеристики ребёнка. 

Составление рекомендаций для 

учителей и родителей (законных 

представителей). 

 

 

Прогнозирование развития 

ребёнка и возможностей обучения 

на основе выявленных 

особенностей развития. 

2 Создание диагностического 

"портрета" ребёнка. 

    Ноябрь Изучение социально-

педагогической адаптации к 

школе. Систематизация 

педагогической помощи ребёнку. 

Возможность развития ребёнка по 

индивидуальной траектории. 

3 Анализ причин возникновения 

трудностей в обучении. 

Выявление резервных возможностей 

ребёнка. 

     Декабрь Информация о сформированности 

внутренней позиции ребёнка, 

мотивационных предпочтениях в 

учебной деятельности. 

4 Шкала личностной тревожности  

(А. М. Прихожан). 

      Январь Информация о самооценочной, 

межличностной, общей школьной 

тревожности. Создание условий 

для формирования 

положительной самооценки. 

5 Тест эмоций (тест Басса -Дарки  в 

модификации Г.В.Резапкиной). 

     Февраль Информация о наличии и формах 

агрессивного поведения. 
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6 Диагностика исходного уровня 

сформированности УУД. 

       Март Информация об уровне развития 

УУД. Выявление причин 

затруднений в формировании 

УУД и корректирование 

образовательного процесса. 

7 Диагностика уровня 

организованности ребенка, 

особенностей эмоционально-

волевой  и личностной сферы. 

Апрель Информация о зоне актуального 

развития ребёнка. 

8 Контрольная диагностика по итогам 

коррекционно-развивающих 

занятий. 

Май Информация о результатах 

коррекционной работы. 

Коррекционно-развивающая работа. 

 

1 Разработка  рекомендаций для 

педагогов,  и родителей (законных 

представителей) по работе с детьми 

с ограниченными возможностями 

развития. 

Сентябрь Психолого-педагогический 

мониторинг 

достижений школьника. 

Повышение успешности 

обучения. Улучшение статусного 

положения ребёнка в коллективе. 

2 Коррекционно-развивающая работа 

по предупреждению эмоциональных 

и поведенческих нарушений  

«Тайны моего Я».  

Октябрь-

Ноябрь 

Развитие эмоционально-волевой и 

мотивационной сфер, 

социализация. 

Позитивная динамика 

развиваемых параметров. 

3 Тренинг социальных навыков:  

«Умей владеть собой».     Декабрь - 

Январь 

Обучение  приёмам регуляции и 

саморегуляции. 

Позитивная динамика 

развиваемых параметров. 

4 Тренинг: «Развитие мыслительных 

операций».                     

Февраль 

Формирование компонентов 

школьного статуса, относящихся 

к интеллектуальной сфере. 

Позитивная динамика 

развиваемых параметров. 

5 Тренинг: «Снятие психологического 

напряжения». Март-

Апрель 

Обучение навыкам 

психоэмоциональной разгрузки. 

Позитивная динамика 

развиваемых параметров. 

6 Тренинг социальных навыков 

«Учимся справляться со своими 

проблемами».    

Май Содействие гармонизации 

эмоционального состояния 

обучающихся. 

Позитивная динамика 

развиваемых параметров 

Консультативная работа. 
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1 

 

 

 

Консультирование педагогов. 

 Разработка методических 

рекомендаций для учителей по 

организации работы с детьми с 

ограниченными возможностями. 

 Психолого-педагогическое 

просвещение педагогических 

работников по вопросам развития, 

обучения и воспитания данной 

категории обучающихся  

 

 Построение педагогических 

прогнозов о возможных 

трудностях обучения и 

воспитания ребёнка с ОВЗ и 

обсуждение программ 

педагогической коррекции. 

 Индивидуальный подход и 

вовлечение в школьный 

коллектив ребёнка с ОВЗ. 

 Игры и упражнения, 

направленные на коррекцию 

нарушений в развитии 

двигательной сферы. 

 Система работы по организации  

социально-коммуникативного 

развития младшего школьника с 

ОВЗ. 

 Инклюзивное образование детей 

с ОВЗ. 

 Система психолого-

педагогического сопровождения 

обучающего с ОВЗ. 

 Роль мотивации в успешном 

обучении детей с ОВЗ. 

 Анализ результатов психолого-

педагогического сопровождения 

обучающегося с ОВЗ. 

 

Сентябрь 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

Январь 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

Март 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

Май 

 

Повышение психологической 

компетенции педагогов. 

2 Консультирование родителей 

(законных представителей): 

 Особенности детей с ОВЗ и 

перспективы их развития. 

 «Рекомендации по организации 

режима дня ребёнка с ОВЗ». 

 Особенности психофизического 

развития ребенка младшего 

школьного  возраста. 

 Выбор стратегии воспитания,  

соответствующей психо-

физиологическим особенностям 

детей с ОВЗ. 

 Участие семьи в воспитании и 

обучении ребенка школьного 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

     

Декабрь 

 

Повышение психологической, 

педагогической компетенции  

родителей (законных 

представителей). 



 63 

возраста с особыми 

образовательными 

потребностями. 

  «Как помочь ребенку в учебных 

делах». 

 Особенности речевого развития 

школьника с ОВЗ, работа по 

устранению недостатков в 

речевом развитии. 

 Игровая деятельность ребенка с 

ОВЗ, роль взрослых в ее 

организации. 

 Признаки психоэмоционального 

напряжения у ребёнка. 

 Анализ результатов психолого-

педагогического сопровождения 

обучающегося с ОВЗ. 
 

 

 

 

Январь 

 

Февраль 

 

 

 

Март 

 

 

Апрель 

 

Май 

3 Консультации для учителей и 

родителей (законных 

представителей) по результатам 

индивидуальной диагностики 

обучающегося. 

В течение 

года 

Выработка стратегии и тактики в 

оказании помощи обучающемуся 

с ОВЗ, испытывающему  

трудности в обучении и общении. 

4 Индивидуальные консультации 

родителей (законных 

представителей) и учителей по остро 

возникшим психологическим 

проблемам. 

В течение 

года 

Повышение психологической, 

педагогической компетенции 

педагогов и родителей (законных 

представителей). 

5 Индивидуальное консультирование 

обучающегося С ОВЗ. 

В течение 

года 

Выявление и устранение 

психолого-педагогических  

проблем у обучающегося С ОВЗ.  
 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы получения 
образования и различные варианты специального сопровождения обучающихся с задержкой 

психического развития. Это могут быть формы обучения в специальном классе по 
адаптированной образовательной программе начального общего образования или по 

индивидуальной программе с использованием надомной формы обучения. Варьироваться могут 
степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

            Психолого-педагогическое сопровождение обучающегося с ОВЗ осуществляется на 
основании договора или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

            Комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение и поддержка 
обучающихся с задержкой психического развития обеспечиваются специалистами ППк           
образовательного учреждения, регламентируется локальными нормативными актами 
учреждения, а также Уставом школы. 

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

Психологическое сопровождение обучающихся с задержкой психического развития 

осуществляется в рамках реализации основных направлений психологической службы. Педагог-

психолог проводит занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с 
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задержкой психического развития. Работа организована индивидуально и в минигруппах. 

Основные направления деятельности школьного педагога-психолога  состоит в проведении 

психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 

сверстниками; разработке и осуществлении развивающих программ; психологической 

профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья 

обучающихся с задержкой психического развития. 

                          

Планируемые результаты коррекционной работы. 

            Результаты коррекционной работы проявляются в сформированности социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с задержкой психического 
развития в различных средах: 

1. Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:  

- в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для 
ее 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. 
 

2. Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни, проявляющееся:  

- в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 
повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и 
вещей; 

- в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 

участие;  

- в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей 
в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой 
деятельности;  

- в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной 
жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми;  

- в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 
затруднений, ориентироваться в расписании занятий;  

- в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 
посильное участие, брать на себя ответственность;  

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

школе. 

3. Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся:  
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- в расширении знаний правил коммуникации; 

- в расширении и обогащении опыта коммуникации ребенка в ближнем и дальнем 
окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 
коммуникацию как средство достижения цели; 

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

- в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 
просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор. 
 

4. Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющаяся:  

- в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 
окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений об 
опасности и безопасности; 
 

- в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 
(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной 
среды; 

- в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 
пространстве и времени, адекватных возрасту ребенка; 

- в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира; 

- в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной 
жизни в семье и в школе; 

            - в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 
жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку; 

- в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 
задавать вопросы; 

- в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 
результативности; 

- в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

           - в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 
понятым другим человеком; 
 

- в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; 
 

- в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 
воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

5. Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся:  

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

- в освоении необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с 

возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе 
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внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 
недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие;  

- в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт;  

- в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 
проявление внимания и оказание помощи;  

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

 

3.4 Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся на 
уровне начального общего образования 

Данная программа содержит теоретические положения и методические рекомендации 

по организации целостного пространства духовно-нравственного развития младшего 

школьника. 

Программа разработана на основе: 

1.Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

2.Программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального 

общего образования (стандарт начального общего образования); 

3.Опыта практической деятельности школы по данному направлению. 

Программа направлена на обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в 

единстве урочной, внеурочной и общественно-значимой деятельности в условиях совместной 

работы педагогического коллектива школы, семьи и других институтов общества. 

Программа выполняет функции: 

- воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную; 

- формирование личности с чувством человеческого достоинства и долга перед своей страной и 

народом, человека культурных традиций многонационального народа Российской Федерации; 

- освоение базовых ценностей российского общества: патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, милосердие, справедливость; 

- принятие фундаментальных понятий: человечество, семья, здоровье, труд, наука, искусство, 

природа;  

- приобщение к культурным национальным ценностям российского общества в контексте 

формирования гражданской идентичности; 

- формирование уклада школьной жизни, включающего все сферы жизнедеятельности 

участников образовательного процесса; 

- стимулирование активной гражданской позиции, потребности духовно-нравственного 

развития. 

Цель образования, сформулированная в Концепции, определяет фундаментальность 

духовно-нравственного развития человека: «Высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации». 
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 Цель и задачи духовно-нравственного воспитания. 

В области формирования личностной культуры: 

- реализация творческого потенциала в игровой, учебной, социальной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм; 

- укрепление волевых качеств согласно совести, справедливости и чести; 

- формирование самоконтроля и самооценки поступков на основе нравственных 

обязательств; 

- освоение теории базовых ценностей человечества и практики осознанного нравственного 

поведения; 

- осуществление морального выбора и ответственности за результаты; 

- осознание ценности человеческой жизни, нравственного и физического здоровья, 

эстетических чувств. 

В области формирования социальной культуры: 

- формирование основ российской гражданской идентичности; 

- развитие навыков сотрудничества, взаимодействия в разных сферах деятельности; 

- становление свободы выбора, критического отношения к себе и другим; определение 

своей позиции; принятие мнения других и выражение плюрализма в разных проявлениях; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, доверия и сопереживания 

другим людям; 

- формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 

языку, религиозным убеждениям и образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

- осознание статуса семьи как основы общества; 

- укрепление семейных связей, уважительного отношения к родителям и всем членам 

семьи; 

- содействие семье в формировании доброжелательных отношений, комфортного 

морально-психологического климата; 

- культивирование семейных традиций, духовной связи поколений; 

- формирование поведенческих социальных ролей в укладе семейной жизни. 

 

Ценностные установки духовно-нравственного развития. 

Базовые ценности определены общечеловеческим опытом социального развития, 

культурно-историческим наследием. Они всегда актуальны и востребованы, к ним возвращаются 

в периоды кризисов, реформ, глубоких противоречий. Задача педагогического коллектива школы 

– развивать сознание учащихся, формировать их жизнедеятельность и строить общественные 

отношения на основе базовых ценностей. Их источниками являются патриотизм, 

гражданственность, семья, труд, личность, наука, искусство, литература, традиционные религии, 

природа. 

Патриотизм – любовь к своему краю, городу, Родине, своему народу. 

Гражданственность – чувство долга и ответственности перед народом и Отечеством, 

уважение законов, норм гражданского общества; доверие государству, свобода совести. 

Социальная солидарность – справедливость и равноправие, честь и достоинство, 

милосердие и сострадание. 
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Трудолюбие – уважение к труду, проявление творчества и инициативы, 

целеустремленность. 

Природа – экологическое сознание, бережное отношение, понятие эволюционного 

развития. 

Семья – любовь и верность, забота, уважение, здоровье, продолжение рода. 

Личность – внутренняя гармония, способность к нравственному выбору, 

самосовершенствование, самоуважение. 

Искусство – духовный мир человека, смысл жизни, эстетическое восприятие, 

эмоциональное переживание, нравственная позиция. 

Наука – ценность знания, стремление к истине, к познанию мира. 

Традиционные религии – духовность, религиозное мировоззрение, 

межконфессиональный диалог. 

Все базовые ценности составляют основу для формирования содержания, направлений и 

форм деятельности участников образовательного процесса в рамках урочной и внеурочной 

деятельности, в условиях школьной жизни, лично-семейной и общественной.   

Основные направления духовно-нравственного развития. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется по 

следующим направлениям: 

Направление Ценности 

Воспитание 

гражданственности и 

патриотизма 

любовь к России, своему народу, своему городу, закон и 

порядок, правовое государство, гражданское общество, 

свобода личная и национальная, поликультурный мир 

Воспитание нравственных 

чувств и этического сознания 

Жизнь и смысл жизни, нравственный выбор, 

справедливость, честь, достоинство, милосердие, чувство 

долга, равноправие, свобода совести, толерантность, 

духовная культура и светская этика, принципы морали 

Воспитание трудолюбия Творчество и созидание, стремление к познанию, 

бережливость, ответственность, инициативность 

Формирование здорового 

образа жизни 

Здоровье физическое, нравственное, психологическое, 

нервно-психическое и социальное 

Экологическое воспитание Окружающая природа, заповедные зоны, экосистема, 

планета Земля 

Этическое воспитание Красота, гармония, духовный мир человека, 

самовыражение в творчестве, искусстве, нравственные 

идеалы 

 

Все направления составляют комплексную систему воспитания и образования учащихся. 

На основе этой системы разрабатываются задачи, виды и формы деятельности коллектива 

педагогов, учащихся и родителей для достижения результатов духовно-нравственного развития 

граждан нашего общества. 
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Принципы построения содержания программы. 

Содержание программы предполагает уход от набора мероприятий по разным 

направлениям школьной деятельности к формированию уклада школьной жизни. Для его 

построения необходимо интегрировать основные виды деятельности ребенка: урочную, 

внеурочную, внешкольную, семейную, общественную, трудовую, досуговую – в системе базовых 

нравственных ценностей с учетом следующих принципов: 

- принцип ориентации на идеал; он способствует единению всех субъектов школьной 

жизни; 

- аксиологический принцип; он позволяет отобрать общечеловеческие духовно-

нравственные ценности; 

- принцип следования нравственному примеру; этот принцип является ведущим в 

социальном опыте ребенка; 

- принцип идентификации; выбор образа, подражание, отождествление себя с идеалом – 

характерные черты детства; 

- принцип диалогического общения; 

- принцип полисубъектности воспитания; ценности формируются в многоплановой 

деятельности – информационной, игровой, коммуникативной, социальной; 

- принцип системно-деятельностной организации воспитания; он объединяет урочную, 

внеурочную, внешкольную работу на фоне учебной, семейной и общественной 

деятельности.  

Содержание программы должно объединить школу, семью и общество в обеспечении 

полноценной жизни детей на основе общепризнанных духовно-нравственных ценностей. 

Задачи духовно-нравственного развития и виды деятельности. 

Воспитание гражданственности и патриотизма: 

 знание политического устройства государства, важнейших законов, символов Российской 

Федерации и Ростовской области; 

 знание институтов государственно-общественного управления на всех уровнях – 

федеральном, региональном, муниципальном; 

 знание конституционных прав и обязанностей граждан РФ; 

 понимание гражданской активной позиции в обществе; 

 воспитание уважительного отношения к русскому языку как государственному; 

 понимание уклада многонационального государства; 

 развитие интереса к важным событиям государства, области, города; 

 проявление активности в делах школы, класса, города; 

 участие в общественных детских и молодежных движениях, организациях; 

 уважение к защитникам Родины, города Ростова-на-Дону; 

 выполнение своих обязанностей и ответственность за свои поступки; 

 воспитание любви к Родине, городу, школе. 

 

Виды деятельности: 

 Экскурсии по городу, по стране, в музеи.  

 Круглые столы по проблемам духовно - нравственного воспитания. 

 Библиотечные уроки «Знакомство с русскими традициями и обычаями». 

 Месячники, декады, посвященные военно-патриотической работе. 

 Совместные проекты «Наши родители – наши выпускники», «Наши родители на службе 

Отечеству», «История школы: время, события, люди». 

 Акции «Подарок ветерану», «Весенняя неделя добра». 

 Работа школьного виртуального музея. 
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Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 знание базовых общечеловеческих ценностей; 

 соблюдение правил поведения в школе, на улице, дома, в обществе; 

 уважение религиозных мировоззрений, культурных традиций разных народов; 

 любовь и уважение к родителям, к членам семьи; 

 выстраивание дружеских отношений со сверстниками, забота о младших и почитание 

старших; 

 бережное отношение ко всему живому, проявление милосердия и сострадания; 

 знание и соблюдение правил этикета, соблюдение культуры речи; 

 умение делать нравственный выбор и аргументировать его; 

 давать критическую оценку поступкам своим и других людей; 

 развивать рефлексивное мышление, формировать самооценку и самоконтроль. 

 

Виды деятельности: 

 Этические беседы, дебаты, проблемно-ценностные дискуссии, ролевые игры. 

 Библиотечные уроки «Знакомство с религиозными мировоззрениями, культурными  

традициями разных народов». 

 Акции «Подарок ветерану», «Весенняя неделя добра», «Рождественский перезвон». 

 Консультационный психологический центр.  

 Совместные проекты «Моя родословная», «Мои знаменитые предки».  

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 знания о роли образования, труда и творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду, понимание культуры труда; 

 знания о профессиях, о рынке труда, о конкурентной среде в рыночных отношениях; 

 ценность творчества в учебной деятельности; 

 роль знаний, науки в современной экономике; 

 понимание процессов технологизации, оптимизации, интенсификации в развитии 

экономики; 

 навыки коллективной работы, командообразования;  

 дисциплинированность и ответственность; 

 бережное отношение к результатам труда, к школьному имуществу, личным вещам; 

 порицание лени, неряшливости, небрежности. 

 

Виды деятельности: 

 Тематические беседы, утренники, викторины, сюжетно-ролевые игры. 

 Библиотечные уроки, выставки. 

 Профессионально-ориентационная работа в старших классах. 

 Совместные проекты «Профессии моих родителей», «Кем быть?». 

 Субботники, детская пришкольная трудовая практика, трудовые десанты.  

 

Формирование культуры здорового образа жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью и здоровью других людей; 

 понимание взаимосвязи физического, психологического, нравственного и социального 

здоровья; 
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 важность физической культуры спорта для здоровья; 

 выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровье сберегающего режима 

дня; 

 ведение активного образа жизни – прогулки, подвижные игры, спортивные соревнования; 

 взаимосвязь природы и человека; 

 важность профилактических мероприятий; 

 пагубность влияния на организм человека вредных привычек. 

 

Виды деятельности: 

 Тематические беседы о ЗОЖ, дискуссии, сюжетно-ролевые игры. 

 Библиотечные уроки, выставки. 

 Спортивные секции, оздоровительные процедуры. 

 Школьные и районные спортивные соревнования. 

 Социально-значимые спортивные и оздоровительные акции-проекты. 

 Социологические опросы по проблеме ЗОЖ. 

 Консультационный психологический центр. 

 Лекторий для родителей и учащихся. 

 Субботники, детская пришкольная трудовая практика, трудовые десанты.  

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде: 

 развитие познавательного интереса к природе, природным явлениям, понимание 

взаимосвязи природы и человека; 

 важность экологических проблем личного, социального и глобального характера, 

проявление активности в решении этих проблем; 

 понимание ценности растительного и животного мира, бережное отношение ко всему 

живому. 

 

Виды деятельности: 

 Образовательные экскурсии в природу, научно-исследовательские конференции. 

 Библиотечные уроки, выставки. 

 Экологические проекты и акции «Мусор – это серьезно», «Не сжигайте, люди, листья!», 

«Чистый родник» и т.д. 

 Субботники, трудовые десанты.  

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному: 

 представление о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного в искусстве, труде, природе, 

творчестве; 

 интерес к чтению, к произведениям искусства, театру, музыке; 

 потребность в занятиях художественным творчеством; 

 культура внешнего вида, выражение стиля, вкуса, гармонии. 

 

Виды деятельности: 

 Тематические беседы, утренники, концерты, конкурсы. 

 Библиотечные уроки, выставки. 

 Танцевальная студия. 

 Совместные проекты «Неделя детской книги». 
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Планируемые результаты духовно-нравственного развития. 

Воспитание гражданственности и патриотизма: ценностное отношение к России, к своему 

городу, Донскому краю; опыт реализации гражданской и патриотической позиции; опыт 

социальной и межкультурной коммуникации; знание прав и обязанностей человека, гражданина, 

семьянина. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: знание моральных норм и 

нравственного поведения, уважение к традиционным религиям, соблюдение традиций семьи и 

школы, анализировать поступки, сочувствовать и сопереживать, не проявлять равнодушия и 

жестокости. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: склонность к 

творчеству, готовность к профессиональному выбору, опыт общественно значимого труда, 

мотивация к самореализации в познавательной, социальной, трудовой деятельности. 

Формирование культуры здорового образа жизни: сохранение и укрепление здоровья, 

неприятие вредных привычек, занятие спортом, физической культурой, наличие высоких 

показателей физического и психологического здоровья, соблюдение режима дня. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде: эмоциональное 

отношение к природе, участие в экологических проектах, соблюдение экологической этики. 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному: ценить душевную красоту, знать 

художественные ценности отечественной культуры, иметь опыт эстетических переживаний, 

опыт самовыражения в творчестве. 

Результаты духовно-нравственного развития персонально оцениваются только в рамках 

освоения обучающимися образовательных программ учебного плана. Результаты личностного 

развития  не подлежат персональной оценке и отслеживаются в условиях мониторинга с 

помощью наблюдений, бесед, опросов, анкет. 

Позитивная динамика результатов образования на основе показателей и 

индикаторов: 

 повышение уровня учебных и внеучебных достижений; 

 повышение уровня мотивации к обучению; 

 позитивное отношение к школе учащихся и родителей; 

 снижение конфликтных ситуаций; 

 повышение уровня социализации (группа риска, преступность, травматизм, культура 

здоровья); 

 снижение уровня тревожности; 

 новое качество взаимоотношений «учитель-ученик»; 

 рост показателей степени воспитанности учащихся; 

 повышение активности родителей в делах школы; 

 повышение уровня профессиональной компетентности педагогов по формированию 

личностных результатов учащихся. 
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Достижение результатов должны обеспечить технологии комплексного подхода: 

Урочная деятельность  Внеурочная деятельность Внеклассная и 

внешкольная 

деятельность 

Предметы учебного плана Разговоры о важном. 

Здоровое питание. 

Доноведение. 

 

Объединения по интересам.  

Детские объединения. 

Общешкольные 

мероприятия.  

Внешкольные виды 

деятельности: тематические 

экскурсии, посещение 

театров и музеев и т.п. 

 

3.5 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся. 

Программа направлена на формирование у обучающихся знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка. 

Цель программы: формирование ответственного отношения к окружающей среде, 

которое проявляется в трех аспектах: 

- ответственность за сохранение естественного природного окружения; 

- ответственность за свое здоровье и здоровье других людей как личную и общественную 

ценность; 

- развитие и гармонизация личности, как экологически оптимальный путь сохранения 

духовного и физического здоровья общества. 

Задачи программы: 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе ее 

использования самостоятельно поддерживать здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, 

двигательной активности, научить учащихся составлять, анализировать и контролировать 

свой режим дня; 

 дать представление о негативных факторах риска здоровью человека (снижение 

двигательной активности, переутомление, инфекционные заболевания), о существовании и 

причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 

получаемых от общения с компьютером, просмотром телепередач, участия в азартных 

играх; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 
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 сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья. 

 

Основные направления, формы и методы реализации программы: 

Направления: 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры. 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы. 

4. Реализация дополнительных образовательных программ. 

5. Просветительская работа с родителями. 

6. Мониторинг физического и психологического благополучия учащихся. 

 

Здоровьесберегающая инфраструктура. 

Школа отвечает всем требованиям: санитарно-гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда участников образовательного 

процесса. 

 В школе имеется кафе «Ягодка», организовано горячее питание. 

 Учебные кабинеты, спортивный зал, спортплощадка оснащены необходимым 

оборудованием и инвентарем. 

 Имеется оборудованный медицинский кабинет. Медицинское обслуживание ведут врач и 

медицинская сестра. 

   Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности 

здоровья, здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, направляемая и 

организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. 

Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации младшего школьника, 

развивает способность понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной 

организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающегося. 

 Рациональное расписание уроков и занятий во второй половине дня. 

 Отсутствие перегрузки в части домашних заданий. 

 Использование методик и методов обучения, адекватных возрастным особенностям 

обучающихся. 

 Организация физминуток и динамических пауз в ходе урока и в режиме учебного дня. 

 Соблюдение требований к применению технических средств, компьютеров. 

 Организация индивидуального подхода в обучении с учетом темпа освоения, способностей 

и возможностей ребенка. 

 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы. 

 Определение групп по здоровью для проведения уроков физической культуры. 

 Режим двигательной активности на уроках и переменах. 

 Проведение уроков в интерактивном режиме, на основе деятельностного подхода с учетом 

возрастных особенностей. 

 Работа кружков. 

 Регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий: дней здоровья, 

соревнований, спортивных праздников, походов, экскурсий. 
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Реализация дополнительных образовательных программ. 

 Организация внеурочной деятельности по дополнительным программам по формированию 

здорового образа жизни: «Здоровое питание». 

 

Просветительская работа с родителями. 

 Лекторий для родителей  

 Консультации психолога, медицинских работников, классных руководителей 

 Совместные мероприятия спортивного, оздоровительного и профилактического характера. 

 

Мониторинг физического и психологического благополучия обучающегося. 

 Степень невротизации, распространённости астенических состояний и вегетативных 

нарушений (анкетный опрос). 

 Физическое развитие учащихся. 

 Заболеваемость обучающихся. 

 Физическая подготовленность обучающихся. 

 Комплексная оценка состояния здоровья (распределение детей на группы здоровья). 

 Здоровый образ жизни обучающихся. 

 

Инструментарий  и методики мониторинга:  

- анкеты; тестирование; опросы; наблюдения; диагностические методики; 

- комплексная оценка состояния здоровья (проводит медработник);   

- оценка функционального состояния и уровня физической подготовленности (проводит 

учитель физической культуры);  

- оценка уровня социально-психологической адаптации к школе, оценка уровня тревожности 

(проводит педагог-психолог);   

- анализ данных медицинских осмотров; анализ данных по сезонной заболеваемости, по 

распространённости астенических состояний и вегетативных нарушений, по группам 

здоровья, по школьному травматизму;  

- проверка гигиенического состояния школы перед началом учебного года;  

- контроль учебной нагрузки при организации образовательного процесса;  

- контроль соблюдения санитарно-гигиенических требований. 

 

Организация работы (виды деятельности и формы занятий) 

Реализация программы в урочной деятельности. 

Программа формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью предметов 

учебно-методического комплекта «Начальная школа 21 века»:  

УМК формируют установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни, 

закладывают основы экологической культуры. С этой целью предусмотрены соответствующие 

разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с 

проблемами экологии и путями их решения, безопасностью жизни, укреплением собственного 

физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Ты и твоё здоровье», «Здоровье и 

безопасность», «Здоровье и осторожность», «Как устроен мир» и др. и темы: «Красная книга», 
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«Заповедники», «Забота о своём здоровье и хорошем настроении», «Гигиена», «Солнце, воздух 

и вода – факторы закаливания», «Значение режима дня», «Твоё здоровье и питание» и др. 

 При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы 

внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и 

зимой, на уроках литературного чтения читаются произведения о родной природе, говорят о 

сохранении красоты природы. 

На уроках математики решают задачи экологического содержания. 

В курсе «Технология» при знакомстве с каждым инструментом или приспособлением 

учителем обязательно проводятся правила безопасной работы с ним. 

В курсе «Английский язык» в учебниках содержится достаточное количество 

информации, направленной на воспитание ценностного отношения к природе, к своему 

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

природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях.  

В курсе «Физическая культура» весь материал программы (1-4 классы) способствует 

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

освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных 

веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры. 

Критерии показателей эффективности программы. 

 

Безопасная 

инфраструктура 

ОУ 

Организация 

учебной и 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

курсов 

Работа с родителями 

(законными предста

вителями) 

Соответствие 

состояния и 

содержания 

зданий и 

помещений 

санитарным и 

гигиеническим 

нормам, нормам 

пожарной 

безопасности, 

требованиям 

охраны здоровья 

и охраны труда 

обучающихся. 

Соблюдение 

гигиенических 

норм и 

требований к 

организации и 

объёму 

учебной и 

внеучебной 

нагрузки 

(выполнение 

домашних 

заданий, 

занятий в 

кружках и 

спортивных 

секциях) 

обучающихся 

на всех этапах 

обучения. 

Обучающиеся 

знают о 

возможном 

негативном 

влиянии 

Полноценная и 

эффективная 

работа с 

обучающимися 

всех групп 

здоровья; 

рациональная и 

соответствующая 

организация уроков 

физической 

культуры и занятий 

активно – 

двигательного 

характера ан 

ступени начального 

общего 

образования. 

Обучающиеся 

имеют 

первоначальные 

представления о 

роли физической 

культуры и спорта 

для здоровья 

Эффективное 

внедрение в 

систему работы 

программ, 

направленных на 

формирование 

ценности 

здоровья и 

здорового образа 

жизни, в 

качестве 

отдельных 

образовательных 

модулей или 

компонентов, 

включённых в 

учебный процесс 

Эффективная 

совместная работа 

педагогов и 

родителей 

(законных 

представителей) по 

проведению 

спортивных 

соревнований, дней 

здоровья, занятий по 

профилактике 

вредных привычек. 
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компьютерных 

игр, 

телевидения, 

рекламы на 

здоровье 

человека. У 

обучающихся 

сформировано 

ценностное 

отношение к 

своему 

здоровью, 

здоровью 

близких и 

окружающих 

людей. 

человека, 

его образования, 

труда и отдыха 

 

3.6. Программа внеурочной деятельности. 

Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 
потребностей обучающихся с ЗПР через организацию внеурочной деятельности. Под 
внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая в 
формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 
освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. Внеурочная деятельность объединяет все, кроме 
учебной, виды деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение задач 
их воспитания и социализации. Сущность и основное назначение внеурочной деятельности 
заключается в обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, 
способностей, обучающихся с ЗПР, организации их свободного времени. 
 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: творческой 

самореализации обучающихся с ЗПР в комфортной развивающей среде, стимулирующей 

возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; позитивного 

отношения к окружающей действительности; социального становления обучающегося в 

процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия 
со сверстниками и педагогами. 
 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем 

организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность 
обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных организаций. Виды 

совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как 

обучающихся с задержкой психического развития, так и обычно развивающихся сверстников. 
 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для достижения 
обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для всестороннего развития и 
социализации каждого обучающегося с ЗПР, создание воспитывающей среды, обеспечивающей 

развитие социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время. 
 

Основные задачи: 

 коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного развития 

обучающихся с ЗПР с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

 развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 
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 развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в разных видах 

деятельности; 

 формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно оценивать 

окружающее и самих себя, 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

 расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 формирование умений, навыков социального общения людей; 

 расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и образовательной 

организации; 

 развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, 

старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: спортивно-
оздоровительное, нравственное, социальное, общекультурное в таких формах как 
индивидуальные: групповые занятия, экскурсии, кружки, секции, соревнования. 

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения 

содержания АООП НОО, является коррекционно-развивающая область. Содержание 

коррекционно-развивающей области представлено коррекционно-развивающими занятиями 

обучающегося с ОВЗ с педагогом-психологом. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающегося, определяет возможности школы по созданию условий для решения 

задач воспитания и социализации обучающегося с ЗПР. 

          План внеурочной деятельности фиксирует объём учебной нагрузки учащегося, состав 

учебных предметов федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего и основного общего образования; определяет часть, формируемую участниками 

образовательного процесса (компонент школы); распределяет учебное время, отводимое на 

достижение планируемых результатов в соответствии с основными образовательными 

программами начального общего и основного общего образования по классам и учебным 

предметам.  

      План внеурочной деятельности представляет собой часть, формируемую участниками 

образовательного процесса. Эта часть представлена часами внеурочной деятельности по 

направлениям: общекультурное, обще-интеллектуальное, духовно-нравственное.  Виды 

деятельности охватывают разные направления по содержанию и формам организации: кружки, 

студии, экскурсии, подвижные игры, исследовательская деятельность, общественный труд, 

социальные акции, коллективный проект. Основной принцип - добровольность выбора ребенком 

сферы деятельности, удовлетворение его личных потребностей, интересов. Результаты 

внеурочной деятельности не являются предметом контрольно-оценочных процедур. Для 

накопления достижений учащегося используется технология формирования портфолио 

школьника.  

            В рамках духовно-нравственного направления реализуется курс «Доноведение» (1 час в 

неделю). 

В рамках спортивно-оздоровительного направления реализуется курс «Здоровое питание» 

(1 час в неделю). 
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В рамках социального направления реализуется курс «Разговоры о важном» (1 час в 

неделю). 

       Формы организации занятий данных кружков разнообразны. Это беседы, 

продуктивные (инновационные) игры, эксперименты, наблюдения, экспресс- исследования, 

коллективные, групповые и индивидуальные исследования защита исследовательских работ, 

коллективные путешествия, посещение объектов с исследовательской целью. Большинство 

программ носят интегрированный характер и могут быть отнесены к нескольким направлениям. 
Часы, отведенные на внеурочную деятельность, могут быть использованы для: проведения 

общественно полезных практик, исследовательской деятельности, реализации образовательных 

проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, музеев. 

 

Курс «Доноведение». 

 

Рабочая программа по «Доноведению» для 4 класса была разработана на    основе учебно-

методического комплекта: 

 Сухаревская Е.Ю., Величко И.Ю., Вюнникова М.М., Добреля Е.Д., Зыбина Е.А., Каклюгина 

О.А., Козорезова Л.В. Доноведение: Рабочая тетрадь (4класс) -  Ростов-на-Дону: 

«Издательство БАРА», 2016 г. 

 Сухаревская Е.Ю., Величко И.Ю., Вюнникова М.М., Добреля Е.Д., Зыбина Е.А., 

Каклюгина О.А., Козорезова Л.В. Доноведение: Методические разработки уроков и 

праздничных мероприятий для учителей начальных классов. 4 класс -  Ростов-на-Дону: 

«Издательство БАРА», 2016 г. 

 Астапенко М.П., Сухаревская Е.Ю. Природа и история родного края. Книга для чтения в 

начальной школе (для учителя) – Ростов-на-Дону «Издательство БАРА», Изд. второе, 

дополненное. 2015 г. 

        Изучение курса «Доноведение» на уровне начального общего    образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 пробуждение интереса к малой Родине и формирование пропедевтических знаний о 

природных и социальных объектах и явлениях Донского края; 

 формирование элементарных представлений о народах, проживающих в Ростовской области, 

историко-культурном наследии и их традициях; об историческом прошлом, современном 

состоянии и перспективах культурного развития Донского края; 

 воспитание осознания зависимости благополучия среды родного края от поведения человека, 

формирование умений предвидеть последствия своих и чужих поступков и корректировать 

свою деятельность в соответствии с нравственным эталоном; 

 воспитание уважения к национальным традициям своего и других народов, толерантности, 

культуры межличностного и межнационального общения, бережного отношения к 

материальным и духовным богатствам родного края, гражданственности и патриотизма; 

 развитие умения взаимодействовать с различными объектами окружающего мира с учётом их 

своеобразия и особенностей; 

 формирование и развитие элементарных умений работать с различными источниками 

информации для локализации фактов региональной истории и культуры во времени, 

пространстве; для оценочного отношения к фактам, проблемам сохранения и развития 

историко-культурного потенциала Донского края.   

       Основными задачами реализации содержания курса являются: 

 пробуждение интереса к малой Родине и формирование пропедевтических знаний о 

природных и социальных объектах и явлениях Донского края;    

 формирование элементарных представлений о народах, проживающих в Ростовской области, 

историко-культурном наследии и их традициях; об историческом прошлом, современном 

состоянии и перспективах культурного развития Донского края; 
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 развитие и укрепления познавательного интереса к истории своего края, осознание 

значимости исторических событий для края, для людей, проживающих в нём, формирование 

элементарной эрудиции ребёнка и его кругозора; 

 воспитание уважения к национальным традициям своего и других народов, толерантности, 

культуры межличностного и межнационального общения, бережного отношения к 

материальным и духовным богатствам родного края, гражданственности и патриотизма; 

 формирование и развитие элементарных умений работать с различными источниками 

информации для локализации фактов региональной истории и культуры во времени, 

пространстве; для оценочного отношения к фактам, проблемам сохранения и развития 

историко-культурного потенциала Донского края.   

 

К концу обучения в четвертом классе ученик научится: 

 

 различать объекты живой и неживой природы родного края, приводить примеры (3-4 

названия каждого вида); 

 различать растения родного края – деревья, кустарники, травы, приводить примеры (3-4 

названия каждого вида); 

 узнавать наиболее распространённые лекарственные растения родного края;  

 приводить примеры представителей животного мира родного края (3-4 названия каждого 

вида); 

 приводить примеры достопримечательностей родного края (не менее 3); 

 описывать наиболее важные события истории родного края;  

 рассказывать по результатам экскурсии о достопримечательностях родного города (села); 

 показывать на карте Ростовской области границу области, крупные города и своё 

местонахождение; 

 приводить примеры профессий людей сельского хозяйства и промышленности Ростовской 

области; 

 водоёмы Ростовской области и их значение в хозяйстве; 

 полезные ископаемые родного края, их месторождения и значение в хозяйстве;  

 правила поведения в природе и меры её охраны в Ростовской области; 

 государственную символику Ростовской области, своего района; 

получит представления: 

 о связях между живой и неживой природой родного края; 

 о связях между деятельностью человека в крае и состоянием природы Ростовской области; 

 об истории человека в древние времена, проживающего на Донской земле; 

 об истории родного края; 

 об объекты неживой и живой природы Ростовской области; 

 об особенностях погоды, рельефа, растительного и животного мира своей местности; 

 водоёмы Ростовской области и их значение в хозяйстве; 

 о народах, населяющих Ростовскую область (не менее трёх); 

 о родственных связи в семье. 

 

К концу обучения в четвертом классе ученик получит возможность научиться: 

 анализировать влияние современного человека на природу, приводить примеры 

зависимости благополучия жизни людей от состояния природы родного края; 

 объяснять правила поведения в различных ситуациях. Оценивать характер своего поведения 

в природе, поступки по отношению к природе других людей. Моделировать ситуации по 

сохранению природы родного края и ее защите; 

 ставить цель и задачи к собственной деятельности (на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно);  

 составлять план исследований и проектов по заданной теме и определять 

последовательность собственных действий; 
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 вносить необходимые дополнения и коррективы в план и способ действия в случае 

расхождения с предлагаемым эталоном;  

 оценивать собственные знания и умения;  

 доводить дело до конца; 

 находить и пользоваться учебной и справочной литературой для подготовки устных 

сообщений, выполнения самостоятельных исследований и проектов; в том числе с помощью 

компьютерных средств; использовать географическую карту Ростовской области как 

источник информации; 

 проводить индивидуальные и групповые наблюдения во время экскурсий; исследовать (на 

основе непосредственных наблюдений) связи жизнедеятельности растений, животных и 

времени года; 

 ставить и формулировать проблемы, самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера; 

 слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 

осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

пересказывать и понимать тексты о природе, истории родного края. Готовить рассказы о 

семье, домашнем хозяйстве, профессиях членов семьи, занятиях людей в родном городе 

(селе) на основе бесед школьников с родителями, со старшими родственниками, 

местными жителями. 

 

Содержание программы. 

 

Я и окружающий мир. 

Административная карта Области войска Донского и Ростовской области. Исторические 

названия районов. Мой район: символы, история, достопримечательности. Знакомство с 

известными людьми района. Моя семья. Летопись семьи. Семейные традиции. 

Человек и природа. 

Экологические проблемы в крае. Проблемы воздуха и воды в Донском крае. Водные 

ресурсы региона. Природоохранные меры в крае.  

Почва Донского края и её значение для Ростовской области. Разрушение почвы в 

результате деятельности человека и меры по её охране.  

Использование полезных ископаемых в промышленности и сельском хозяйстве. 

Разработка полезных ископаемых в Ростовской области и охрана. Профессии, связанные с 

разработкой месторождений. 

Развитие промышленности в Ростовской области.    

Экосистемы края. Экологическое равновесие в природе.   

Красная Книга Ростовской области. Её значение. Заповедники и заказники Ростовской 

области, их роль в охране окружающей среды.  

Яркие страницы истории земли Донской.  

Казаки – люди вольные. Казачьи символы. Степные рыцари. Ермак Могучий. Степан Разин. 

Правление Петра I и его роль в истории родного края. Емельян Пугачёв. Вместе с Суворовым. 

Платов Матвей Иванович. Бакланов Яков Петрович. Дон в годы гражданской войны. Дон в годы 

мирного строительства (1920-1940гг). Дон в годы Великой Отечественной войны (1941-1945гг). 

День освобождения родного города (села). Мирное время на Донской земле. Города Ростовской 

области: Азов, Таганрог, Ростов-на-Дону, Новочеркасск, Волгодонск. Летопись городов.  

 

Жизнь на Дону. Обычаи, летние обряды и праздники на Дону. 
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Экскурсии. В краеведческий (исторический) музей своего города, края с целью ознакомления с 

основными событиями истории города, края. В музей «Военно-исторический комплекс», к 

памятникам Великой отечественной войны. В краеведческий музей своего города, края с целью 

ознакомления с основными представителями животного и растительного мира Донского края. В 

зоопарк, ботанический сад города, края. 

Исследовательские, проектные и практические работы. Практическая работа: работа по 

карте Ростовской области; изготовление тематических поделок, атрибутики общества «Зелёный 

патруль». Исследовательская деятельность по проблемам:  

«Край, в котором я живу», «Экологические проблемы воздуха, воды, почвы родного края», 

«Влияние деятельности человека на природу». «Кто работает на родной земле», «Развитие 

промышленности Ростовской области». 

Проекты: «Семейные традиции – это связь поколений», «Что я могу сделать с мусором», «Мир 

природной зоны родного края» и др. 

Изготовление коллективного альбома «Красная книга Ростовской области». 

 

Курс «Здоровое питание». 

 

Рабочая программа по курсу «Здоровое питание» для 4 класс была    разработана на основе 

учебно-методического комплекта: 

Разговор о правильном питании. Учебно – методическое пособие. /М.М.Безруких, 

Т.А.Филиппова, А.Г.Макеева.–  -  М: -ОЛМА Медиа Групп, 2011 г. 

Две недели в лагере здоровья. Учебно – методическое пособие. /М.М.Безруких, 

Т.А.Филиппова, А.Г.Макеева. -  М: -ОЛМА Медиа Групп, 2011 г. 

 

          Изучение курса «Здоровое питание» на уровне начального  

      общего    образования направлено на достижение следующих целей: 

 формирование у обучающихся культуры питания как составляющей здорового образа жизни; 

 создание необходимых условий, способствующих укреплению здоровья обучающихся.   

 

      Основными задачами реализации содержания курса являются: 

 формирование и развитие представлений у обучающихся о здоровье как одной из важнейших 

человеческих ценностей; 

 формирование готовности обучающихся заботиться и укреплять собственное здоровье; 

 формирование у обучающихся знаний о правилах рационального питания, их роли в 

сохранении и укреплении здоровья; 

 профилактика поведенческих рисков здоровья, связанных с нерациональным питанием 

обучающихся; 

 освоение обучающимися практических навыков по приготовлению блюд; 

 информирование обучающихся о национальных традициях, связанных с питанием, 

расширение знаний об истории питания; 

 формирование чувства уважения к культуре своего народа, к культуре и традициям других 

народов; 

 развитие познавательных способностей, кругозора, творческих способностей обучающихся; 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

 укрепление духовного и физического здоровья обучающихся. 

 

К концу обучения в четвертом классе ученик научится: 

 применять правила рационального питания,  

 узнают о необходимости соблюдения гигиены питания; 

 объяснять некоторые правила вежливого, уместного поведения людей при общении во время 

приёма пищи; 

 применять навыки правильного питания как составной части здорового образа жизни; 
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 ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов питания, сознательно 

выбирать наиболее полезные; 

 смогут оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения соответствия требованиям 

здорового образа жизни и с учётом границ личностной активности корректировать 

несоответствия; 

 составлять личное меню, состоящее из полезных продуктов и блюд; 

 применять знания и навыки, связанные с этикетом в области питания с, что в определённой 

степени повлияет на успешность их социальной адаптации, установление контактов с 

другими людьми; 

 представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития 

и физической подготовки человека; 

 применять знания и навыки, связанные с этикетом в области питания, установки, личностные 

ориентиры и нормы поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья; 

 получит представление о пользе витаминов и минеральных веществ в жизни человека; 

 получит представление о значении жидкости для организма человека; 

 

К концу обучения в четвертом классе ученик получит возможность научиться: 

 

 выражать внутреннюю позицию на уровне понимания необходимости творческой 

деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

 проявлять устойчивый интерес к новым способам познания; 

 проявлять познавательную инициативу; 

 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи; 

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 владеть монологической и диалогической формой речи; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнёрам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской задачей 

с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 осознанно строить сообщения в различные формах. 

 

Содержание программы. 

1. Разнообразие питания. 

Из чего состоит наша пища. Что нужно есть в разное время года. Как правильно питаться, если 

занимаешься спортом. Что надо есть, если хочешь стать сильнее. Самые полезные продукты. 

Овощи, ягоды и фрукты – самые витаминные продукты. Где найти витамины весной? Каждому 

овощу своё время. Малознакомые и редко используемые овощи и овощная зелень. Витамины. 

Сезонные гиповитаминозы и их профилактика.  

 

2. Гигиена питания и приготовление пищи. 

Гигиена школьника. Здоровье – это здорово! Где и как готовят пищу. Что можно приготовить, 

если выбор продуктов ограничен. Продукты быстрого приготовления. Всё ли полезно, что в рот 

полезло. Всегда ли нужно верить рекламе? Вредные и полезные привычки в питании. 

Неполезные продукты: сладости, чипсы, напитки, торты. Полезные напитки. Ты – покупатель. 

 

3. Этикет. 

Правила поведения в столовой. Как правильно накрыть стол. Предметы сервировки стола. Как 

правильно вести себя за столом. Как правильно есть. На вкус и цвет товарищей нет! За что мы 

скажем поварам спасибо. Правила поведения в гостях. Когда человек начал пользоваться ножом 

и вилкой.  

 

4. Рацион питания. 
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Молоко и молочные продукты. Блюда из зерна. Какую пищу можно Блюда из зерна. Какую пищу 

можно найти в лесу. Что и как приготовить из рыбы. Дары моря. Плох обед, если хлеба нет. Хлеб 

всему голова. Из чего варят кашу, и как сделать кашу вкуснее. Если хочется пить. Значение 

жидкости для организма человека. Бабушкины рецепты. Мясо и мясные блюда. Вкусные 

угощения. Составляем полезное меню на день. 

 
Из истории русской кухни. 

Особенности национальной кухни. Необычное кулинарное путешествие. Как питались на Руси 

и в России? Вкусные традиции моей семьи.  

 

Курс «Разговоры о важном». 

Рабочая программа по разговорам о важном для 4 класса составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения 

основного начального общего образования. 

         Реализация воспитательного потенциала на уроках: максимальное использование 

воспитательных возможностей содержания учебных предметов для формирования у 

обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

российского исторического сознания на основе исторического просвещения; подбор 

соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных материалов, проблемных 

ситуаций для обсуждений. 

Цель курса: формирование взглядов школьников на основе национальных ценностей 

через изучение центральных тем – патриотизм, гражданственность, историческое просвещение, 

нравственность, экология. 

 Основными задачи: 

- воспитание  активной  гражданской позиции, духовно-нравственное  и патриотическое 

воспитание на основе  национальных ценностей; 

- совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений; 

- повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к изучению и 

сохранению истории и культуры родного края, России; 

- развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективной деятельности; 

- формирование культуры поведения в информационной среде. 

 

Сформирован интерес: 

- к чтению, произведениям искусства, театру, музыке, выставкам и т. п.; 

- общественным явлениям, понимать активную роль человека в обществе; 

- государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, в жизни родного 

города; 

- природе, природным явлениям и формам жизни; 

- художественному творчеству. 

Сформированы умения: 

- устанавливать дружеские взаимоотношения в коллективе, основанные на взаимопомощи 

и взаимной поддержке; 

- проявлять бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

- соблюдать общепринятые нормы поведения в обществе; 

- распознавать асоциальные поступки, уметь противостоять им; проявлять отрицательное 

отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям. 
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IV. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

4.2 Учебный план для начального общего образования в рамках ФГОС НОО для 
обучающегося с задержкой психического развития (Вариант 7.2). 

Учебный план муниципального автономного общеобразовательного учреждения города 

Ростова-на-Дону «Школа № 55» разработан на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования для обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья (Вариант 7.2), утвержденного приказом  Минобрнауки России от 19 

декабря 2014 года № 1598 с учетом санитарноэпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.2.328615 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 

Основные положения Пояснительной записки к учебному плану разработаны на основе 

федеральных нормативных правовых документов.  

Учебный план фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования; определяет часть, формируемую участниками образовательных отношений; 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам и 

учебным предметам. 

В учебном плане отражаются и конкретизируются основные показатели: перечень 

учебных предметов; недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение 

содержания образования, учебным предметам; максимально допустимая недельная нагрузка 

обучающихся.  

Учебный план является компонентом адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования (далее - АООП НОО). Адаптированная основная 

образовательная программа начального общего образования раскрывает специфику 

деятельности школы в содержательном и процессуальном направлениях. АОПП НОО 

рассматривается как возможная модель пути достижения обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья планируемых результатов начального общего образования.  

Учебный план в рамках ФГОС является только одним из основных организационных 

(помимо целевых и содержательных) механизмов выполнения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования, наряду с которым на уровне 

начального общего образования разрабатывается система условий реализации АОПП НОО.  

Учебный план представляет собой организационный компонент реализации 

образовательных программ начального общего образования, отражает обязательность единого 

образовательного пространства, обеспечивает доступность получения качественного 

образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

Учебный план МАОУ «Школа № 55» – нормативный  правовой документ, 

устанавливающий перечень учебных предметов, курсов, дисциплин и объем учебного времени, 

отводимого на их изучение, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план отражает цели и задачи образовательной программы начального общего 

образования школы, ориентированной на достижение учащимися личностных, метапредметных 

и предметных результатов в соответствии с требованиями ФГОС. 

В ходе освоения учащимися учебных программ формируются базовые основы начального 

общего образования, создается фундамент для освоения программ основного общего 

образования: 



 86 

- система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат; 

- познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и совместной 

деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы нравственного поведения, 

здорового образа жизни. 

Обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, отражают содержание образования, которое обеспечивает духовно-нравственное 

формирование учащихся, их личностный рост: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на уровне основного 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. 

Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира. Организация учебной деятельности осуществляется на основе системно-деятельностного 

и дифференцированного подходов, а система оценки обеспечивает индивидуальные достижения 

учащихся. 

Учебный план включает все предметные области в соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает учебные занятия:  

- для углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов;  

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся с ОВЗ, в том числе 

этнокультурные;  

- увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

- введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ и необходимую коррекцию недостатков в психическом и (или) 

физическом развитии; 

Своеобразный характер первичного нарушения у детей с ЗПР (развитие эмоционально-

личностной сферы, развитие познавательной деятельности) и его последствий (задержки 

психического развития церебрально-органического генеза, своеобразие мыслительной 

деятельности и другие нарушения психофизического развития) определяет наличие особых 

образовательных потребностей, реализация которых осуществляется не только в ходе 

общеобразовательной подготовки, но и в процессе коррекционной работы. В соответствии с ч.2 

ст.79 и ч.3 ст.79 Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья создаются специальные условия для 

получения образования, включающие в себя проведение индивидуальных коррекционных 

занятий.  

Продолжительность учебного года определяется календарным учебным графиком школы, 
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в соответствии с которым утверждаются объемы учебных программ, график промежуточной 

аттестации, график учебных и календарных дней, расписание учебных  занятий. Учебные 

предметы и формы промежуточной аттестации учащихся определяются решением 

Педагогического совета образовательной организации и утверждаются приказом директора на 

основе нормативного локального акта - «Положение о формах, периодичности и порядке 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

Продолжительность учебного года: 4 класс – 35 учебных недель. 1 сентября 2022 года – 

первый день учебных занятий; 31 мая 2023 года – последний день учебных занятий для 4 класса. 

Примерные формы проведения промежуточной аттестации учащегося: контрольные 

работы, тесты, компьютерное тестирование, диктанты, проверочные работы, учебный проект. 

Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену. 

Специфика учебного плана определяется тем, что содержание образования детей с ЗПР, 

особенно на начальном этапе, не идентично образовательной программе общего образования. 

Содержание специального образования включает фундаментальное ядро содержания общего 

образования, коррекционную работу, образовательно-воспитательную работу. 

Учебный план включает обязательную часть учебного плана и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана школы, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, не должно в совокупности превышать величину недельной образовательной 

нагрузки. 

Обязательная часть примерного учебного плана начального общего образования для 

варианта 7.2. составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений – 

20% от максимального общего объема нагрузки обучающихся. 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 

образования: 

- формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность учащихся к продолжению образования на уровне основного общего 

образования, их приобщение к информационным технологиям; 

-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

-личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательная часть учебного плана включает обязательные предметные области: 

русский язык и литературное чтение, иностранный язык, математика и информатика, 

обществознание и естествознание (окружающий мир), искусство, технология, физическая 

культура. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в 1-4 классах (при 5-ти 

дневной учебной неделе) составляет 1 час в неделю. Данный час распределен на предметную 

область «Родной язык и литературное чтение на родном языке», которая  является 

самостоятельной и включает обязательные учебные предметы «Родной язык» и «Литературное 

чтение на родном языке»  и изучается 1 часом в неделю суммарно за 4 года обучения по каждому 
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учебному предмету предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке»; 

в 4 классе – не менее 0,5 часа в неделю по каждому учебному предмету предметной области 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке». 

Программно-методическое обеспечение начального общего образования. 

Согласно ч.3 ст. 79 Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» для получения образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья создаются специальные условия, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов. 

В федеральный перечень учебников включены: 

1. Учебники, рекомендуемые к использованию при реализации обязательной части 

основной образовательной программы. 

2. Учебники, рекомендуемые к использованию при реализации части основной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений.  

Количество учебников в перечне по каждому предмету для каждого класса позволяет 

школе осознанно выбрать именно тот учебник (линию учебников), который позволяет учитывать 

особенности образовательной программы, реализуемой школой. 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых в образовательной деятельности в 

начальной школе, осуществляется в соответствии со списком учебников и учебных пособий, 

определенным школой с учетом следующих рекомендаций: 

1. Учитель вправе выбрать УМК только в соответствии с утвержденной адаптированной 

основной образовательной программой начального общего образования школы.  

2. Выбирая учебную программу за основу, педагог реализует ее все четыре года.  

3. Учитель вправе выбрать учебники, входящие в завершенную предметную линию 

учебников, обеспечивающих достижение требований к результатам освоения адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования.  

Рекомендуется комплектовать УМК из тех учебников, в которых сохраняется единство 

концептуальных основ, содержания и планируемых результатов. 

При комплектовании УМК школа имеет право предоставить учителям-предметникам, 

преподающих в начальных классах иностранный язык выбор учебников из учебников 

Федерального перечня.  
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Учебный план (недельный) 

на 2021 – 2022 учебный год 

начального общего образования в рамках ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ 

общеобразовательных учреждений Ростовской области, реализующих адаптированные 

образовательные программы начального общего образования для обучающихся с 

задержкой психического развития 

(Вариант 7.2, срок обучения 5 лет) 

для обучающегося 4 «А» класса 

Февралева Никиты Сергеевича 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

                           

Количество часов в 

неделю 

Обязательная часть 

Русский язык и  

литературное чтение 

Русский язык 4 

Литературное чтение 3 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

1 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 1 

Физическая культура Физическая культура 3 

Итого 22 

Школьный компонент (часть, формируемая участниками образовательного процесса) 

Русский язык и  

литературное чтение 

Русский язык 1 

Итого 1 

 

Максимально  допустимая недельная учебная нагрузка  

при 5-ти дневной учебной неделе (требования 

СанПиН) 

 

 

 

23 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую область): 
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Коррекционные занятия с педагогом-психологом 4 

направления внеурочной деятельности  

Спортивно-оздоровительное «Здоровое питание» 1 

Социальное «Разговоры о важном» 1 

Духовно-нравственное «Доновоедение» 1 

Итого:  30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 91 

Содержание учебной деятельности 

          Вариант 7.2. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, сопоставимое 
по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием обучающихся, не 
имеющих ограничений по возможностям здоровья. Данный вариант предполагает 
пролонгированные сроки обучения: пять лет, за счет введения первого дополнительного класса. 
 

Данный вариант характеризуется усилением внимания к формированию у обучающихся с 
ЗПР полноценных социальных (жизненных) компетенций; коррекции недостатков в 

психическом и (или) физическом развитии, оказанию помощи в освоении содержания 
образования и формированию готовности к продолжению образования на последующей ступени 

основного общего образования. 

Обязательной является организация специальных условий обучения и воспитания 

обучающихся с ЗПР, которые включают использование адаптированной образовательной 
программы, специальных методов обучения и воспитания, проведение индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, направленных на коррекцию недостатков в 
физическом и (или) психическом развитии и формирование социальных (жизненных) 

компетенций. 

Неспособность обучающегося с ЗПР освоить вариант 7.2. АООП НОО в полном объеме 
не должна служить препятствием для продолжения ее освоения. При возникновении трудностей 
в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО он может быть переведен на обучение 
по индивидуальному учебному плану с учетом его особенностей и образовательных 
потребностей. 
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4.3. Условия реализации адаптированной образовательной программы начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития (Вариант 7.2). 

           Использование адаптированной основной программы требует создания особых условий 

обучения, отвечающих общим и особым образовательным потребностям детей с ЗПР. 

Нормативные условия 

В рамках данного направления формируется банк нормативно-правовых документов 

федерального, регионального, муниципального и школьного уровней. 

Разработана и реализуется мониторинга метапредметных универсальных учебных 

действий (УУД) на уровне начального общего образования (данную работу проводит педагог- 

психолог совместно с учителями начальных классов). 

Разработаны и реализуются рабочие программы на уровень обучения по учебным 

предметам, курсам внеурочной деятельности, курсам коррекционно-развивающей области. 

Организационно-содержательные условия 

В рамках МО учителей начальных классов на заседаниях рассматриваются различные 

вопросы реализации АООП НОО (Вариант 7.2), работа по самообразованию педагогов 

планируется с учетом необходимости реализации коррекционной направленности учебно-

воспитательной деятельности. 

Проводятся семинары для учителей начальных классов, в рамках которых учителя дают 

открытие уроки по разным учебным предметам с использованием личностно- ориентированного, 

деятельностного, дифференцированного подходов в обучении, ИКТ технологий. 

Формируется электронная база методических материалов с рабочими программами на 

ступень обучения, курсам внеурочной деятельности, курсам коррекционно-развивающей 

области. 

Реализуется оптимизационная модель организации внеурочной деятельности. Данная 

модель наиболее соответствует возможностям Школы: в ее реализации принимают участие 

учителя, социальный педагог, педагог-психолог), происходит оптимизация внутренних ресурсов 

школы. 

 

Кадровые условия 

Педагогический коллектив школы прошел обучение с целью формирования нового 

педагогического профессионализма: овладения новыми методами работы в рамках перехода на 

новые ФГОС. 

 Уровень квалификации работни МАОУ «Школа № 55», реализующей АООП НОО для 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья (Вариант 7.2) для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности, 

а для педагогических работников государственной или муниципальной образовательной 

организации – также квалификационной категории. 

Педагогический процесс по адаптированным общеобразовательным программам для 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья (Вариант 7.2) осуществляют 

следующие специалисты: 

- учитель начальных классов – 1 

- учитель английского языка  - 1 

- учитель-предметник (педагог-дефектолог) - 1 

- педагогов-психологов – 1 

- социальных педагогов – 1 

- учителя внеурочной деятельности-1  

Характеристика педагогического коллектива свидетельствует о кадровой   обеспеченности 

учебного процесса для обучения.  
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Все специалисты обязательно проходят профессиональную переподготовку или курсы 

повышения квалификации (в объеме 72 и более часов) в области инклюзивного образования, 

подтвержденную сертификатом установленного образца. 

Лица, имеющие высшее педагогическое профессиональное образование по другим 

специальностям и профилям подготовки, для реализации программы коррекционной работы 

проходят переподготовку либо получают образование в области коррекционной педагогики, 

подтвержденные документом соответствующего образца. 

Ежегодно организуется психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений на уровне начального общего образования в  рамках школьного 

ППк, в постоянный состав которого входят: 

Председатель комиссии -  заместитель директора по УВР – Мамонтова Н.Д. 

Заместитель председателя – заместитель директора по ВР – Янчич Е.В. 

Секретарь комиссии -  учитель начальных классов – Гришко Е.С. 

Члены комиссии: 

Учитель начальных классов, уполномоченный по правам ребёнка – Сошина А.С. 

Советник директора по воспитательной работе – учитель начальных классов – Меркулова Е.В. 

Педагог-психолог – Клеветова Д.И.  

Материально-технического условия. 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащих 

материально-технических условий для беспрепятственного доступа детей с недостатками 

физического и (или) психического развития в здание и помещения школы, организацию их 

пребывания, обучения, также позволяющих обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среды школы: 

 Наличие кабинета для занятий с педагогом-психологом (1); 

Реализация АООП НОО (Вариант 7.2) требует обеспечение оснащенности учебной 

деятельности и оборудования учебных помещений в соответствии с Федеральными 

требованиями в части минимальной оснащенности учебной деятельности и оборудования 

учебных помещений (приказ Министерства образования и науки РФ от 04 октября 2010г. № 986). 

Реализация данного направления определяет необходимость укомплектования начальной 

школы современным оборудованием, обеспечивающим возможность использования и создания 

информации, в том числе запись и обработка изображений и звука, выступления с аудио-, видео- 

и графическим сопровождением (компьютер, проектор, интерактивная доска и т.п.), возможность 

осуществления информационного взаимодействия в локальных и глобальных сетях, доступа к 

печатным и электронным образовательным ресурсам федеральных и региональных центрах 

информационно-образовательных ресурсов. 

Финансовые условия.  

Финансовый механизм является интегрирующим фактором эффективности условий 

реализации основных образовательных программ и направлен на обеспечение деятельности 

основного субъекта образовательного процесса –  учителя необходимыми и достаточными для 

эффективной реализации планируемых результатов ресурсами 

Финансовое  обеспечение  образования  обучающихся с ЗПР осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».   

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с ЗПР  

общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в государственных организациях осуществляется на 

основе нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, обеспечивающих реализацию АООП НОО (Вариант 7.2)  в соответствии с ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ.  
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Финансовое обеспечение соответствует специфике кадровых и материально-технических 

условий, определенных для АООП НОО (Вариант 7.2). Определение нормативных затрат на 

оказание государственной услуги предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 

находясь в среде сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья. 

Обучающемуся с ЗПР предоставляется государственная услуга по реализации основной 

общеобразовательной программы начального общего образования.  
  

Приведены в соответствие с новыми квалификационными характеристиками 
должностные инструкции. Разработана и утверждена форма договора с родителями (законными 
представителями) о предоставлении общего образования
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