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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (далее – АООП НОО 

обучающихся с ЗПР) – это образовательная программа, адаптированная для обучения 

данной категории обучающихсяс учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

АООП НОО МБОУ «Земляничненская СШ» Белогорского района Республики 

Крым разработана в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и с учетом 

Примерной АООП НОО обучающихся с ЗПР, разработанной в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее — 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ), предъявляемыми к структуре, условиям реализации и 

планируемым результатам освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР, на основании: 

--Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

 -на основе федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденного приказом  Минобрнауки России от 19 декабря 2014 года № 1598; 

--письма Министерства образования, науки и молодёжи от 24.05.2017г. №01-

14/1839 «Об учебных планах общеобразовательных организаций Республики Крым на 

2017/2018 учебный год»; 

          - Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию(Протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15). 

- с учетом санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 

Вариант АООП НОО ( вариант 7.1.) обучающихся с ЗПР выбран на основе 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее ― ПМПК), 

сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Структура АООП НОО обучающихся с ЗПР включает целевой, содержательный и 

организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР образовательной организацией, а 

также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 
• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоенияАООП НОО. 

Содержательный раздел включает программу коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации компонентов АООП НОО. 

Организационный раздел включает: 
• учебный план начального общего образования; 

• систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с 

требованиями Стандарта. 
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В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихсяс ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО обучающихся 

с ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются 

в неоднородности по возможностям освоения содержания образования.  

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности 

с учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером 

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

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

Реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в 

изучаемых образовательных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, 

приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития 

на основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают 

не только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков 

(академических результатов), позволяющих продолжить образование на 

следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу 

социальной успешности. 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие 

принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

• онтогенетический принцип;  

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

начального общего образования ориентировку на программу основного общего 

образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой 

психического развития; 

• принцип целостности содержания образования, 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 
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доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением;   

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

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 
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2. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (ВАРИАНТ 7.1.) 

2.1 Целевой раздел 

2.1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

предусматривает решение следующих основных задач: 

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

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, 

приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и 

состояния здоровья; 

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

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

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

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–

оздоровительной работы, организацию художественного творчества, спортивных, 

творческих и др. соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды. 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития: 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.1.) разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 

структуре адаптированной основной общеобразовательной программы, условиям ее 

реализации и результатам освоения. 

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

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 
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образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же 

сроки обучения (1 - 4 классы).  

АООП НОО представляет собой адаптированный вариант ООП НОО. Требования к 

структуре АООП НОО (в том числе соотношению обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений и их объему) и результатам ее 

освоения соответствуют ФГОС НОО. Адаптация программы предполагает введение 

программы коррекционной работы, ориентированной на удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении АООП НОО, 

требований к результатам освоения программы коррекционной работы и условиям 

реализации АООП НОО. Обязательными условиями реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР является психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, 

согласованная работа учителя начальных классов с педагогами, реализующими программу 

коррекционной работы, содержание которой для каждого обучающегося определяется с 

учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПР. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с задержкой психического развития (ЗПР)— это дети, имеющее 

недостатки в психологическом развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

школьников.Среди причин возникновения ЗПР фигурируют органическая и/или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 

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

умственной отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности 

и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени 

выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный 

темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения 

мелкой и крупной моторики, зрительного и слухового восприятия, зрительно-

пространственной ориентировки, темпа работоспособности, памяти, мыслительных 

операций, а также нарушения речи и эмоционально-волевой саморегуляции. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не 

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

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

(раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре 

нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От 

обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со 

здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального 

общего образования в систематической и комплексной (психолого-медико-

педагогической) коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 

образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и 

потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих 
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ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического 

развития и способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, 

сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

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

поступления в школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но 

отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях 

деятельности и организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной 

незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки 

легкой органической недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), 

выражающиеся в повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением 

умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным 

нагрузкам. Помимо перечисленных характеристик, у обучающихся могут отмечаться 

типичные, в разной степени выраженные, дисфункции в сферах пространственных 

представлений, зрительно-моторной координации, фонетико-фонематического развития, 

нейродинамики и др. Но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного 

поведения. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 

определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в 

структуре и содержании образования.  

К общим потребностям относятся:  

 получение специальной помощи средствами образования сразу 

же после выявления первичного нарушения развития; 

 выделение пропедевтического периода в образовании, 

обеспечивающего преемственность между дошкольным и школьным 

этапами; 

 получение начального общего образования в условиях 

образовательных организаций общего типа, адекватного образовательным 

потребностям обучающегося с ОВЗ; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего 

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

процессе индивидуальной работы; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками;  

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

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

следующие специфические образовательные потребности: 

 адаптация основной общеобразовательной программы начального общего 

образования с учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, 

низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

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

специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы («пошаговом» 
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предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных 

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

компенсации индивидуальных недостатков развития); 

 учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

разных категорий обучающихся с ЗПР; 

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

  постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, 

позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному и социальному миру; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, 

в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения 

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

навыков социально одобряемого поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации 

(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально 

активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 

с задержкой психического развития адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР должно 

стать полноценное начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) 

компетенций. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 

ЗПР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО 

дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития программы коррекционной работы 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ЗПР в различных средах: 

 развитие адекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь 

для её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 
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в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи; 

в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать 

адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни,проявляющееся: 

в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и 

вещей; 

в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 

участие; 

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 

обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность 

в этой деятельности; 

в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность; 

в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия, проявляющееся: 

в расширении знаний правил коммуникации; 

в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели; 

в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и 

т.д.; 

в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, 

ее пространственно-временной организации, проявляющаяся: 

в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 

представлений об опасности и безопасности; 

в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и 

природной среды; 

в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных 

достопримечательностей и других. 

в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 

мира; 

в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и в школе; 
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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, уменииделиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

 способность к осмыслению социального окружения, своего 

места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей,проявляющаяся: 

в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 

статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и 

незнакомыми людьми; 

в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с 

возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к 

себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 

в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным 

за проявление внимания и оказание помощи; 

в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны отражать: 

способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 

ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-

практической деятельности; 

стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-

практической деятельности; 

умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять 

и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 

осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс 

и результат деятельности; 

сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП 

НОО предметные, метапредметные и личностные результаты; 

сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

2.1.3. Система оценки достижения обучающимися  

с задержкой психического развития планируемых результатов освоения  
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адаптированной основной общеобразовательной программы  

начального общего образования 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных 

организаций и педагогических кадров.  

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо 

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

быть индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация 

планируемых результатов образования в более короткие промежутки времени объективно 

невозможна. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестацииосвоения АООП НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по 

итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

 особую форму организации аттестации (в малой группе, 

индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, 

наличие привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, 

шаблонов общего хода выполнения заданий); 

 присутствие в начале работы этапа общей организации 

деятельности; 

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

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

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 

смысловыми акцентами; 

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей 

обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного 

задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому 

и семантическому оформлению и др.); 

 при необходимости предоставление дифференцированной 

помощи: стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), 

организующей (привлечение внимания, концентрирование на выполнении 

работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей 

(повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

 увеличение времени на выполнение заданий;   

 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при 

нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны 

педагога, создание ситуаций, приводящих к эмоциональномутравмированию 

ребенка. 
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Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП НОО предусматривает оценку достижения обучающимися с ЗПР 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы.  

Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на 

следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся с ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются 

одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения 

программы коррекционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие 

положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих 

успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений 

развития.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы осуществляется с помощью мониторинговых процедур.  

В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы используются все три формы мониторинга: стартовая, текущая и 

финишную диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния  нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение 

всего времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При 

использовании данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику 

интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие 

положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной 

положительной динамики) обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов 

овладения программой коррекционной работы. Данные эксперсс- диагностики выступают 

в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: 

продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения 

в нее определенных корректив.  

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе 

(окончание учебного года, окончание обучения на начальном уровне школьного 

образования), выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с 

планируемыми результатами освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 

диагностики разрабатываются с учетом типологических и индивидуальных особенностей 

обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей. 
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Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы  используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру 

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

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

воспитывает и тесно контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы 

является выработка общей оценки достижений обучающегося в сфере социальной 

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

Основой оценки продвижения ребенка в социальной (жизненной) компетенции служит 

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

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, учитывается мнение родителей 

(законных представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся 

по интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии 

ослабления) степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, 

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

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-

педагогическое обследование для получения необходимой информации, позволяющей 

внести коррективы в организацию и содержание программы коррекционной работы.  

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 
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2.2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

ПРОГРАММА  ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ: 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК: 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Ученик научится: 

• различать звуки и буквы; 

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

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

парные/непарные звонкие и глухие; 

• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Ученик получит возможность научиться проводить фонетико-графический 

(звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, 

оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора 

слов. 

Раздел «Орфоэпия» 
Ученик получит возможность научиться: 

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

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике 

материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью (к учителю, 

родителям и др.). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Ученик научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Ученик получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, 

оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Ученик научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

Ученик получит возможность научиться: 

•подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» 

Ученик научится: 

• определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, 

склонение; 



16 
 

• определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж; 

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

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Ученик получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

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

с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы  и, а, 

но, частицу  не  при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Ученик научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании 

и предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

• выделять предложения с однородными членами. 

Ученик получит возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, 

обстоятельства; 

•выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

• различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 
Ученик научится: 

• применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

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

правилами правописания; 

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические 

и пунктуационные ошибки. 

Ученик получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определённой орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

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

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 
Ученик научится: 

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

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста; 

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

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

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

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

конкретных ситуаций общения. 
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Ученик получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить 

в тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

• анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) 

и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых 

текстов); 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

Раздел 5.Содержание учебного курса. 

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено 

тем, что русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным 

языком русского народа, средством межнационального общения. Изучение русского 

языка способствует формированию у учащихся представлений о языке как основном 

средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и основе 

национального самосознания.  

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его 

грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь 

являются показателем общей культуры человека. На уроках русского языка ученики 

получают начальное представление о нормах русского литературного языка и правилах 

речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе 

адекватных языковых средств, для успешного решения коммуникативной задачи. 

Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, 

основным каналом социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом 

определяют результаты обучения по другим школьным предметам. 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 
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прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное).Создание небольших 

собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин 

художников, просмотра фрагмента видеозаписи и телевидения. 

Обучение грамоте 

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. 

Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

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

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель 

твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как 

показатель мягкости предшествующего согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения 

на материале небольших текстов и стихотворений.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием 

письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, 

аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 

расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного 

списывания текста.  

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса.  

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 

анализа. Наблюдение над значением слова.  

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

изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в 

соответствии с заданной интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

• раздельное написание слов;  

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

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

• перенос слов по слогам без стечения согласных;  

• знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении 

вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений, на основе опорных слов.  
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СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС (560 Ч) 

1 КЛАСС (50 ч) 

1. Наша речь: 

Язык и речь. Виды речи. Русский язык – родной язык русского народа.  

2. Текст, предложение, диалог:  

Текст (общее представление). Смысловая связь предложений в тексте. Заголовок текста.  

Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. Выделение  

предложения из речи. Установление связи слов в предложении. Диалог. Знаки  

препинания в конце предложения (точка, вопросительный, восклицательный знаки). 

3. Слова, слова, слова…:   

Слово. Роль слов в речи. Слова-названия предметов и явлений, слова-названия  

признаков предметов, слова-названия действий предметов. Тематические группы слов.  

Вежливые слова. Слова однозначные и многозначные (общее представление). Слова,  

близкие и противоположные по значению. Словари учебника: толковый, близких и 

 противоположных по значению слов. 

4. Слово и слог. Ударение:  

Слово и слог. Перенос слов. Ударение (общее представление). 

5. Звуки и буквы:  

Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. Ударные и безударные  

гласные звуки. Согласные звуки. Твёрдые и мягкие согласные звуки. Мягкий знак как  

показатель мягкости согласного звука. Согласные звонкие и глухие. Шипящие согласные  

звуки. Заглавная буква в словах. 

 

 

2 КЛАСС (170 ч) 

1. Наша речь: 

Виды речи. Требования к речи. Диалог и монолог. 

2. Текст: 

Текст. Признаки текста. Тема и главная мысль текста. Части текста. Построение текста.  

Воспроизведение текста. 

3. Предложение: 

Предложение. Члены предложения. Связь слов в предложении. 

4. Слова, слова, слова… : 

Слово и его значение. Синонимы и антонимы. Однокоренные слова. Слог. Ударение.  

Перенос слова. Ударение словесное и логическое. Перенос слова по слогам. 

5. Звуки и буквы: 

Звуки и буквы (повторение, уточнение). Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки.  

Правописание слов с безударным гласным звуком в корне слова. Согласные звуки.  

Согласный звук [й] и буква  «и краткое». Слова  с удвоенными согласными.  Твердый  

и мягкий согласные звуки и буквы для их обозначения. Мягкий знак (ь). Правописание  

буквосочетаний с шипящими звуками. Звонкие и глухие согласные звуки. Правописание  

слов с парными по глухости-звонкости согласными на конце слова и перед согласным.  

Разделительный мягкий знак (ь). 

6. Части речи: 

Части речи. Имя существительное. Одушевленные и неодушевленные имена  

существительные. Собственные и нарицательные имена существительные. Число имен  

существительных. Глагол. Глагол как часть речи. Число глагола. Текст-повествование  

и роль в нем глаголов. Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи.  

Единственное и множественное число имен прилагательных. Текст-описание и роль  

в нем имен прилагательных. Местоимение. Личное местоимение как часть речи. Текст- 

рассуждение. Предлоги. 

 

3 КЛАСС (170 Ч) 

1. Язык и речь: 
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Наша речь и наш язык.  

2. Текст. Предложение. Словосочетание: 

Текст (повторение и углубление представлений). Предложение (повторение и  

углубление представлений о предложении и диалоге). Виды предложений по цели  

высказывания и интонации. Предложения с обращением (общее представление).  

Состав предложения. Простое и сложное предложения. Словосочетания. 

3. Слово в языке и речи: 

Лексическое значение слова. Омонимы. Слово и словосочетание. Фразеологизмы.  

Части речи. Обобщение и углубление представлений об изученных частях речи  

(имени существительном, имени прилагательном, глаголе, местоимении, предлоге)  

и их признаках. Имя числительное (общее представление). Однокоренные слова.  

Слово и слог. Звуки и буквы (обобщение и углубление представлений). 

4. Состав слова: 

Корень слова. Формы слова. Окончание. Приставка. Суффикс. Основа слова. Обобщение  

знаний о составе слова. 

5. Правописание частей слова: 

Правописание слов с безударными гласными в корне. Правописание слов с парными по 

глухости-звонкости согласными на конце слов и перед согласным в корне.  

Правописание слов с удвоенными согласными. Правописание суффиксов и приставок.  

Правописание приставок и предлогов. Правописание слов с разделительным  твердым  

знаком (ъ). 

6. Имя существительное: 

Повторение и углубление представлений. Число имен существительных. Падеж имен  

существительных. 

7. Имя прилагательное: 

Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Текст-описание.  

Формы имен прилагательных. Род имен прилагательных. Число имен прилагательных.  

Падеж имен прилагательных. 

8. Местоимение: 

Лицо, число, род личных местоимений. 

9. Глагол: 

Повторение и углубление представлений о глаголе. Формы глагола. Число глаголов.  

Времена глагола. Род глаголов в прошедшем времени. Правописание частицы НЕ с 

глаголами. 

 

4 КЛАСС (170 Ч) 

1. Повторение: 

Наша речь и наш язык. Текст. Предложение. Обращение. Главные и второстепенные  

члены предложения. Основа предложения. Словосочетание. Однородные члены  

предложения. Простые и сложные предложения. 

2. Слово в языке и речи: 

Лексическое значение слова. Состав слова. Значимые части слова. Правописание гласных 

и  

согласных в значимых частях слова. Правописание Ъ и Ь разделительных знаков. Части  

речи. Повторение и углубление представлений о частях речи. Наречие. 

3. Имя существительное: 

Изменение по падежам. Три склонения имен существительных. Правописание  

безударных падежных окончаний имен существительных в единственном 

(множественном) числе. 

4. Имя прилагательное: 

Повторение и углубление представлений  об имени прилагательном. Изменение по 

падежам. Правописание падежных окончаний имён прилагательных. Склонение имён  

прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе. 

5. Личные местоимения: 
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Местоимения. Изменение по падежам личных местоимений. Правописание местоимений. 

6. Глагол: 

Повторение и углубление представлений о глаголе как части речи.  Неопределённая 

форма 

глагола. Спряжение глаголов. Правописание глаголов прошедшего времени. Обобщение. 

 

ЛИТРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ: 

1 класс (40 ч) 

В круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубежных писателей, 

составляющие золотой фонд литературы, произведения устного народного творчества, 

стихи, рассказы, сказки современных писателей. 

Все произведения в учебных книгах сгруппированы по жанрово-тематическому 

принципу. Главные темы отражают наиболее важные и интересные для данного возраста 

детей стороны их жизни и окружающего мира. 

Вводный урок: 

Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, 

словарём. 

Жили-были буквы: 

Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Черным, Ф. 

Кривиным, Т. Собакиным. 

Сказки, загадки, небылицы: 

Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы и 

сказки. Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки из зарубежного фольклора. 

Апрель, апрель! Звенит капель: 

Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, Е. 

Трутневой, В. Берестова, В. Лунина о русской природе. 

И в шутку и всерьез: 

Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляцковского, К. 

Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой. 

Я и мои друзья: 

Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым, С. 

Михалковым, Р. Сефом, Ю. Энтиным,  В.  Берестовым,  А.  Барто,   С.   Маршаком,  Я. 

 Акимом, о  детях,  их  взаимоотношениях,  об  умении  общаться  друг с другом и со 

взрослыми. 

О братьях наших меньших: 

Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи С. 

Михалкова, В. Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. Сапгира, В. Берестова, Н. 

Сладкова, Д. Хармса, К. Ушинского. 

2 класс (136ч) 

Вводный урок: 

Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, 

словарём. 

Самое великое чудо на свете: 

Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых книг. Творчество читателя. 

Талант читателя. 

Устное народное творчество: 

Произведения устного народного творчества: пословицы, поговорки, народные песни, 

потешки, прибаутки, считалки, небылицы, загадки, сказки.  Русские народные сказки 

«Петушок и бобовое зёрнышко», « У страха глаза велики»,  «Лиса и тетерев», «Лиса и 

журавль», «Каша из топора», «Гуси-лебеди». 

Люблю природу русскую. Осень: 

Лирические стихотворения Ф.Тютчева, К.Бальмонта, А.Плещеева, А.Фета, А.Толстого, 

С.Есенина. 

Русские писатели: 
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А.С.Пушкин. Лирические стихотворения, «Сказка о рыбаке и рыбке». И.А.Крылов. 

Басни. Л.Н.Толстой. Басни. Рассказы. 

О братьях наших меньших: 

Весёлые стихи о животных А.Шибаева, Б. Заходера, И.Пивоваровой, В. Берестова. 

Научно-популярный текст Н.Сладкова. Рассказы о животных М.Пришвина, Е.Чарушина, 

Б.Житкова, В.Бианки. 

Из детских журналов: 

Произведения из детских журналов. Д.Хармс, Ю.Владимиров, А.Введенский. 

Люблю природу русскую. Зима: 

Лирические стихотворения И.Бунина, К.Бальмонта, Я.Акима, Ф.Тютчева, С.Есенина, 

С.Дрожжина. 

Русская народная сказка «Два Мороза». С.Михалков «Новогодняя быль», весёлые стихи 

о зиме А.Барто, А.Прокофьева. 

Писатели детям: 

К.И.Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». С.Маршак «Кот и 

лодыри». Стихотворения С.В.Михалкова, А.Л. Барто. Юмористические рассказы 

Н.Н.Носова. 

Я и мои друзья: 

Стихи о дружбе и друзьях В.Берестова, Э.Мошковской, В.Лунина. Рассказы Н.Булгакова, 

Ю.Ермолаева, В.Осеевой. 

Люблю природу русскую. Весна: 

Весенние загадки. Лирические стихотворения Ф.Тютчева, А.Плещеева, А.Блока, 

И.Бунина, С.Маршака, Е.Благининой, Э.Мошковской. 

И в шутку и всерьёз: 

Весёлые стихи Б.Заходера, Э.Успенского, И.Токмаковой. Герой авторских 

стихотворений. Ритм стихотворения. 

Литература зарубежных стран: 

Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе 

С.Маршака, В.Викторова, Л.Яхнина. 

Ш.Перро «Кот в сапогах», «Красная Шапочка».  

Г.С.Андерсен.» Принцесса на горошине». Эни Хогарт. «Мафин и паук».  

3 класс (136 ч) 

Вводный урок: 

Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, 

словарём 

Самое великое чудо на свете: 

Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Фёдоров. 

Устное народное творчество: 

Русские народные песни. Лирические народные песни. Шуточные народные песни. 

Докучные сказки. 

Произведения прикладного искусства: гжельская и хохломская посуда, дымковская и 

богородская игрушка. 

Русские народные сказки. «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка»,  «Иван-Царевич и 

Серый Волк», «Сивка-Бурка». Иллюстрации к сказке В.Васнецова и И. Билибина. 

Поэтическая тетрадь 1: 

Русские поэты 19-20 века.  Ф.И. Тютчев «Весенняя гроза», «Листья». Олицетворение. 

Сочинение-миниатюра «О чём расскажут осенние листья». 

А.А.Фет «Мама! Глянь-ка из окошка…», «Зреет рожь над жаркой нивой…», Картины 

природы. Эпитеты. 

И.С.Никитин «Полно, степь моя…», «Встреча зимы». 

Заголовок стихотворения. 

И.З. Суриков. «Детство», «Зима». Сравнение. 

Великие  русские писатели: 

А.С.Пушкин. Лирические стихотворения. Средства художественной выразительности: 
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эпитет, сравнение. Приём контраста как средство создания картин.  

«Сказка о царе Салтане…» Сравнение народной и литературной сказок. Особенности 

волшебной сказки. Рисунки И. Билибина  к сказке. Соотнесение рисунков с 

художественным текстом, их сравнение. 

И.А.Крылов. Басни. Мораль басни. Нравственный урок читателю. Герои басни. 

Характеристика героев на основе их поступков. Инсценирование басни.  

М.Ю.Лермонтов. Лирические стихотворения. Настроение стихотворения. Подбор 

музыкального сопровождения к лирическому стихотворению. Сравнение лирического 

текста и произведения живописи. 

Л.Н.Толстой. Детство Толстого. Подготовка сообщения о жизни и творчестве писателя. 

Тема и главная мысль рассказа. Составление различных вариантов плана. Сравнение 

рассказов ( тема, главная мысль, события, герои). Рассказ-описание. Текст-рассуждение. 

Сравнение текста-рассуждения и текста-описания. 

Поэтическая тетрадь: 

Н.А.Некрасов. Стихотворения о природе. Настроение стихотворений. Картины природы. 

Средства художественной выразительности. 

К.Д.Бальмонт. И.А.Бунин. Выразительное чтение стихотворений. Создание словесных 

картин. 

Литературные сказки: 

Д.Н.Мамин-Сибиряк  «Алёнушкины сказки», Сравнение литературной и народной 

сказок. Герои сказок. Характеристика героев сказок. Нравственный смысл сказки.  

В.М. Гаршин «Лягушка-путешественница». Герои сказки. Характеристика героев сказки. 

Нравственный смысл сказки. 

В.Ф.Одоевский «Мороз Иванович». Сравнение народной и литературной сказок. Герои 

сказки. Сравнение героев сказки.  Составление плана сказки. Подробный и выборочный 

пересказ сказки. 

Были-небылицы: 

М. Горький «Случай с Евсейкой». Приём сравнения. Творческий пересказ: сочинение 

продолжения сказки. 

К.Г.Паустовский «Растрёпанный воробей». Герои произведения. Характеристика героев. 

А.И.Куприн «Слон». Основные события произведения. Составление различных 

вариантов плана. Пересказ. 

Поэтическая тетрадь 1: 

Саша Чёрный. Стихи о животных.  

А.А.Блок. Картины зимних забав. Сравнение стихотворений разных авторов на одну и ту 

же тему. 

С.А.Есенин. Средства художественной выразительности для создания картин цветущей 

черёмухи. 

Люби живое: 

М.Пришвин. «Моя родина». Заголовок – «входная дверь» в текст. Основная мысль 

текста. Сочинение на основе художественного текста. 

И.С.Соколов-Микитов «Листопадничек». Жанр произведения. Листопадничек – главный 

герой произведения.  Творческий пересказ: дополнение пересказа текста. 

В.И.Белов «Малька провинилась», «Ещё про Мальку». Озаглавливание текста. Главные 

герои рассказа.  

В.В.Бианки. «Мышонок Пик». Составление плана на основе названия глав. Рассказ о 

герое произведения.  

Б.С.Житков «Про обезьяну». Герои произведения. Пересказ. Краткий пересказ. 

В.П.Астафьев «Капалуха». Герои произведения.  

В.Ю. Драгунский «Он живой и светится». Нравственный смысл рассказа. 

Поэтическая тетрадь 2: 

С.Я.Маршак «Гроза днём». «В лесу над росистой поляной…» Заголовок стихотворения.  

А.Л.Барто «Разлука». «В театре».  

С.В.Михалков «Если». Е.А.Благинина «Кукушка». «Котёнок» 
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Проект: «Праздник поэзии». 

Собирай по ягодке – наберёшь кузовок: 

Б.В.Шергин «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок». Соотнесение пословицы и 

содержания произведения. 

А.П.Платонов. «Цветок на земле». «Ещё мама». Герои рассказа. Особенности речи 

героев. Чтение по ролям. 

М.М.Зощенко. «Золотые слова». «Великие путешественники». Особенности 

юмористического рассказа. Главная мысль произведения. Восстановление порядка 

произведений. 

Н.Н.Носов «Федина задача». «Телефон». «Друг детства». Особенности юмористического 

рассказа. Анализ заголовка. Сборник юмористических рассказов Н.Носова. 

По страницам детских журналов: 

«Мурзилка»  и «Весёлые картинки» - самые старые детские журналы. По страницам 

журналов для детей.  

Ю.Ермолаев «Проговорился», «Воспитатели». Вопросы и ответы по содержанию. 

Пересказ. 

Г.Остер «Вредные советы». «Как получаются легенды». Что такое легенда. Пересказ. 

Легенды своей семьи, своего города, своего дома. 

Р.Сеф «Весёлые стихи». Выразительное чтение. 

Зарубежная литература: 

Древнегреческий миф. Храбрый Персей. Мифологические герои и их подвиги. Пересказ. 

Г.Х.Андерсен «Гадкий утёнок». Нравственный смысл сказки. Создание рисунков к 

сказке.  

4 класс (102ч) 

Вводный урок: 

Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, 

словарём. Рассматривание иллюстраций и оформление учебника. 

Летописи, былины, жития: 

Из летописи: «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». События летописи – 

основные события  Древней Руси. 

Из летописи: «И вспомнил Олег коня своего». Летопись – источник исторических 

фактов. 

А.С.Пушкин «Песнь о вещем Олеге». 

Поэтический текст былины. «Ильины три поездочки». Сказочный характер былины. 

Прозаический текст былины в пересказе Н.Карнауховой. Сравнение поэтического и 

прозаического текстов. Герой былины – защитник государства Российского. Картина 

В.Васнецова «Богатыри».  

Сергий Радонежский – святой земли русской. Житие Сергия Радонежского. Детство 

Варфоломея. Юность Варфоломея. Рассказ о битве на Куликовом поле на основе 

опорных слов и репродукций известных картин. 

Проект: «Создание календаря исторических событий» 

Чудесный мир классики: 

П.П.Ершов «Конёк-горбунок». Сравнение литературной и народной сказок. События 

литературной сказки. Герои сказки. Характеристика героя. 

А.С.Пушкин. Стихи. «Няне». «Туча». «Унылая пора! Очей очарованье…». «Сказка о 

мёртвой царевне и о семи богатырях…». Герои пушкинской сказки. Характеристика 

героев сказки, отношение к ним. Деление сказки на части. Составление плана. 

М.Ю.Лермонтов «Дары Терека». Картины природы в стихотворении. «Ашик-Кериб». 

Турецкая сказка. Герои турецкой сказки. Характеристика героев, отношение к ним. 

Л.Н.Толстой «Детство». Характер главного героя 

Басня. «Как мужик камень убрал». Особенности басни. Главная мысль. 

А.П.Чехов «Мальчики». Смысл названия рассказа. Главные герои рассказа – герои своего 

времени. Характер героев. 

Поэтическая тетрадь: 
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Ф.И.Тютчев «Ещё земли печален вид…»  «Как неожиданно и ярко…». Отбор средств 

художественной выразительности для создания картины природы. 

А.А.Фет «Весенний дождь», «Бабочка». Картины природы в лирическом стихотворении. 

Е.А.Баратынский. А.Н. Плещеев «Дети и птичка». И.С.Никитин «В синем небе плывут 

над полями…» 

 Н.А.Некрасов «Школьник». «В зимние сумерки…». 

И.А.Бунин «Листопад». Картины осени. Сравнения, эпитеты. 

Литературные сказки: 

В.Ф.Одоевский «Городок в табакерке». Заглавие и главные герои. Составление плана 

сказки. 

В.М.Гаршин «Сказка о жабе и розе». Текст-описание в содержании художественного 

произведения. Герои литературного текста. Главная мысль произведения. 

П.П.Бажов «Серебряное копытце». Заглавие. Герои. Авторское отношение к героям. 

С.Т.Аксаков «Аленький цветочек». Заглавие. Герои. Авторское отношение к героям. 

Деление текста на части. Составление плана. 

Делу время – потехе час: 

Е.Л.Шварц «Сказка о потерянном времени. В.Ю. Драгунский «Главные реки». «Что 

любит Мишка». Особенности юмористического рассказа. 

В.В.Голявкин «Никакой я горчицы не ел». Смысл заголовка. Герои произведения. 

Страна детства: 

Б.С.Житков «Как я ловил человечков». Герои произведения. 

К.Г.Паустовский «Корзина с еловыми шишками». 

М.М.Зощенко «Ёлка». Герои произведения. 

Поэтическая тетрадь: 

В.Я.Брюсов «Опять сон»,  «Детская». С.А.Есенин «Бабушкины сказки». М.И.Цветаева 

«Бежит тропинка с бугорка…» «Наши царства». Сравнение произведений М.Цветаевой 

разных лет. 

Природа и мы: 

Д.Н.Мамин-Сибиряк «Приёмыш». Отношение человека к природе. 

А.И.Куприн «Барбос и Жулька». 

М.М.Пришвин. «Выскочка». Е.И. Чарушин «Кабан». В.П.Астафьев «Стрижонок Скрип». 

Герои рассказа. Деление текста на части. Составление плана. 

Проект 6 «Природа и мы». 

Поэтическая тетрадь: 

Б.Л.Пастернак «Золотая осень». Картины осени.Д.Б.Кедрин «Бабье лето». С.А.Клычков. 

Картины весны и лета в их произведениях. 

Н.М.Рубцов «Сентябрь». С.А.Есенин «Лебёдушка». Мотивы народного творчества. 

Родина: 

И.С.Никитин «Русь». Образ Родины. С.Д.Дрожжин «Родине».А.В.ЖИгулин «О, Родина! 

В неярком блеске…» 

Проект: «Они защищали Родину» 

Страна фантазия: 

Е.С.Велтистов «Приключения Электроника». Особенности фантастического жанра. 

Кир Булычёв «Путешествие Алисы». Сравнение героев фантастических рассказов. 

Зарубежная литература: 

Дж. Свифт «Путешествие Гулливера». Герои приключенческой литературы. 

Особенности их характеров. 

Г.Х.Андерсен «Русалочка». 

М. Твен «Приключения Тома Сойера». Особенности повествования. 

СельмаЛагерлёф. В Назарете. Святое семейство. Иисус и Иуда. 

 

 

МАТЕМАТИКА: 

Математика является важнейшим источником принципиальных идей для всех  
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естественных наук и современных технологий. Весь научно технический прогресс  

связан с развитием математики. Владение математическим языком, алгоритмами,  

понимание математических отношений является средством познания окружающего  

мира, процессов и явлений, происходящих в природе и в обществе. Поэтому так  

важно сформировать интерес к учебному предмету «Математика» у младших  

школьников, который станет основой для дальнейшего изучения данного предмета,  

для выявления и развития математических способностей учащихся и их способности к 

 самообразованию. 

Таким образом, в процессе обучения математике осуществляется приобщение  

подрастающего поколения к уникальной сфере интеллектуальной культуры.Овладение 

 различными видами учебной деятельности в процессе обучения математике является  

основой изучения других учебных предметов, обеспечивая тем самым познание 

 различных сторон окружающего мира. 

Успешное решение математических задач оказывает влияние на эмоционально –  

волевую сферу личности учащихся, развивает их волю и настойчивость, умение  

преодолевать трудности, испытывать удовлетворение от результатов интеллектуального 

труда 

Основное содержание обучения в программе представлено крупными разделами:  

«Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», 

«Пространственные  

отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с данными».  

Такое построение программы позволяет создавать различные модели курса математики,  

по-разному структурировать содержание учебников, распределять разными способами  

учебный материал и время его изучения. 

  1 КЛАСС (132 ч) 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления: 

Сравнение предметов по размеру (больше – меньше, выше – ниже, длиннее – короче) 

и  

форме (круглый, квадратный, треугольный и др.). Пространственные представления,  

взаимное расположение предметов: вверху, внизу (выше, ниже), слева, справа левее,  

правее), перед, за, между, рядом. Направления движения: слева направо, справа 

налево,  

сверху вниз, снизу вверх. Временные представления: сначала, потом, до, после, 

раньше,  

позже. Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же, больше (меньше) 

на…. 

 

Числа от 1 до 10. Число 0.Нумерация: 

     Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счет реальных 

предметов  

и их изображений, движений, звуков и др. Получение числа прибавлением 1 к пре-

дыдущему 

 числу, вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при счете. Число 

0.  

Его получение и обозначение. Сравнение чисел. Равенство, неравенство. Знаки > 

(больше),  

< (меньше),= (равно). Состав чисел 2, 3, 4, 5. Монеты в 1 р., 2 р., 5 р., 1 к., 5 к., 10 к. 

Точка.  

Линии: кривая, прямая. Отрезок. Ломаная. Многоугольник. Углы, вершины, стороны  

многоугольника. Длина отрезка. Сантиметр. Сравнение длин отрезков (на глаз, 

наложением, 

при помощи линейки с делениями); измерение длины отрезка, построение отрезка 

заданной  

длины. Решение задач в одно действие на сложение и вычитание (на основе счета  
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предметов). Проекты: Математика вокруг нас. Числа в загадках, пословицах и 

поговорках. 

 

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание: 

      Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки + (плюс), –  

(минус), = (равно). Названия компонентов и результатов сложения и вычитания (их  

использование при чтении и записи числовых выражений). Нахождение значений 

числовых  

выражении в 1 – 2 действия без скобок. Переместительное свойство сложения. Приемы  

вычислений: а) при сложении – прибавление числа по частям, перестановка чисел; б) 

при 

вычитании – вычитание числа по частям и вычитание на основе знания 

соответствующего 

 случая сложения. Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие случаи 

вычитания.  

Сложение и вычитание с числом 0. Нахождение числа, которое на несколько единиц 

больше  

или меньше данного. Решение задач в одно действие на сложение и вычитание. 

Числа от 1 до 20. Нумерация: 

      Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Десятичный состав чисел от 11 до 

20. 

 Чтение и запись чисел от 11 до 20. Сравнение чисел. Сложение и вычитание вида 10 + 

7,  

17 – 7, 17 – 10. Сравнение чисел с помощью вычитания. Единица времени: час.  

Определение времени по часам с точностью до часа. Единицы длины: сантиметр, 

дециметр. 

 Соотношение между ними. Построение отрезков заданной длины. Единица массы:  

килограмм. Единица вместимости: литр. 

 

Числа от 1 до 20. Табличное сложение и вычитание: 

      Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше чем 10, с 

использованием изученных приемов вычислений. Таблица сложения и 

соответствующие случаи вычитания. Решение задач в 1– 2 действия на сложение и 

вычитание. Проекты: Математика вокруг нас. Форма, размер, цвет. Узоры и 

орнаменты.  

Итоговое повторение: 

     Числа от 1 до 20. Нумерация. Сравнение чисел. Табличное сложение и вычитание. 

Геометрические фигуры. Измерение и построение отрезков. Решение задач 

изученных видов. 

 

2 КЛАСС (136 ч) 

Числа от 1 до 100. Нумерация: 

 

      Новая счетная единица -десяток. Счет десятками. Образование и названия чисел, 

их десятичный состав. Запись и чтение чисел. Числа однозначные и двузначные. 

Порядок следования чисел при счете. Сравнение чисел. Единицы длины: сантиметр, 

дециметр, миллиметр, метр. Соотношения между ними. Длина ломаной. Периметр 

многоугольника. Единицы времени: час, минута. Соотношение между ними. 

Определение времени по часам с точностью до минуты. Монеты (набор и размен). 

Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого и 

неизвестного вычитаемого. Решение задач в 2 действия на сложение и вычитание.  

 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание: 

     Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 
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Числовое выражение и его значение. Порядок действий в выражениях, содержащих 2 

действия (со скобками и без них). Сочетательное свойство сложения. Использование 

переместительного и сочетательного свойств сложения для рационализации 

вычислений. Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения (вычитания). 

Проверка сложения и вычитания. Выражения с одной переменной видаа + 28, 43-6. 

Уравнение. Решение уравнения. Решение уравнений вида 12 + х =12, 25 - х = 20, х - 2 

= 8 способом подбора. Угол. Виды углов: прямой, острый, тупой. Прямоугольник 

(квадрат). Свойство противоположных сторон прямоугольника. Построение прямого 

угла, прямоугольника (квадрата) на клетчатой бумаге. Решение задач в 1 - 2 действия 

на сложение и вычитание. 

Проекты: «Математика вокруг нас. Узоры на посуде», «Оригами».  

Числа от 1 до 100. Умножение и деление: 

      Конкретный смысл и названия действий умножения и деления. Знаки умножения • 

(точка) и деления :(две точки). Названия компонентов и результата умножения 

(деления), их использование при чтении и записи выражений. Переместительное 

свойство умножения. Взаимосвязи между компонентами и результатом действия 

умножения; их использование при рассмотрении деления с числом 10 и при 

составлении таблиц умножения и деления с числами 2, 3. Порядок выполнения 

действий в выражениях, содержащих 2-3 действия (со скобками и без них). Периметр 

прямоугольника (квадрата). Решение задач в одно действие на умножение и деление. 

 

                                                      Итоговое повторение: 

Числа от 1 до 100. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление в 

пределах 100: устные и письменные приемы. Решение задач изученных видов.                                                            

 

3 КЛАСС (136 ч) 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание: 

     Сложение и вычитание. Сложение и вычитание двузначных чисел с переходом 

через десяток. Выражения с переменной. Решение уравнений. Решение уравнений. 

Новый способ решения. Закрепление. Решение уравнений. Обозначение 

геометрических фигур буквами. Закрепление пройденного материала. Решение задач. 

 

Табличное умножение и деление: 

    Связь умножения и деления; таблицы умножения и деления с числами 2 и 3; четные 

и нечетные числа; зависимости между величинами: цена, количество, стоимость. 

Порядок выполнения действий в выражениях со скобками и без скобок. Зависимости 

между пропорциональными величинами: масса одного предмета, количество 

предметов, масса всех предметов; расход ткани на один предмет, количество 

предметов, расход ткани на все предметы. Текстовые задачи на увеличение 

(уменьшение) числа в несколько раз, на кратное сравнение чисел. Задачи на 

нахождение четвертого пропорционального. Таблицы умножения и деления с числами 

4, 5, 6, 7, 8, 9. Таблица Пифагора. Площадь. Способы сравнения фигур по площади. 

Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. 

Площадь прямоугольника.  Умножение на 1 и на 0. Деление вида a: a, 0: a при a≠0. 

Текстовые задачи в три действия. Круг. Окружность (центр, радиус, диаметр).  

Вычерчивание окружностей с использованием циркуля. Доли (половина, треть, 

четверть, десятая, сотая). Образование и сравнение долей Задачи на нахождение доли 

числа и числа по его доле. Единицы времени: год, месяц, сутки. Наши проекты: 

«Математические сказки».                 

Внетабличное умножение и деление: 

     Приемы умножения для случаев вида 23 * 4, 4 * 23. Приемы деления для случаев 

вида 78: 2, 69: 3. Деление суммы на число. Связь между числами при делении. 

Проверка умножения делением. Выражения с двумя переменными вида a + b, a – b, a * 

b, c: d (d≠0), вычисление их значений при заданных значениях букв. Решение 
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уравнений на основе связи между компонентами и результатами умножения и 

деления. Деление с остатком. Решение задач на нахождение четвертого 

пропорционального. Наши проекты: «Задачи-расчеты».  

Числа от 1 до 1000. Нумерация: 

     Устная и письменная нумерация. Разряды счетных единиц. Натуральная 

последовательность трехзначных чисел. Увеличение и уменьшение числа в 10, 100 

раз. Замена трехзначного числа суммой разрядных слагаемых. Сравнение трехзначных 

чисел. Единицы массы: килограмм, грамм. 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание: 

    Приемы устного сложения и вычитания в пределах 1000. Алгоритмы письменного 

сложения и вычитания в пределах 1000. Виды треугольников: равносторонний, 

равнобедренный, разносторонний. 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление: 

   Приемы устного умножения и деления. Виды треугольников: прямоугольный, 

тупоугольный, остроугольный. Прием письменного умножения и деления на 

однозначное число. Знакомство с калькулятором. 

 

 

4 КЛАСС (136 ч) 

Числа от 1 до 1000. Повторение: 

    Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, 

содержащих 2 - 4 действия. Письменные приемы вычислений. 

Числа, которые больше 1000. Нумерация: 

     Новая счетная единица - тысяча. Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, 

класс миллионов и т. д. Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. 

Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Увеличение 

(уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз. Наши проекты: «Математика вокруг нас». 

Создание математического справочника «Наш город». 

Числа, которые больше 1000. Величины: 

     Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения 

между ними. Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр. Соотношения между 

ними. Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними. 

Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между 

ними. Задачи на определение начала, конца события, его продолжительности. 

 

Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание: 

     Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые 

сложением и вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; переместительное и 

сочетательное свойства сложения и их использование для рационализации 

вычислений; взаимосвязь между компонентами и результатами сложения и 

вычитания; способы проверки сложения и вычитания. Решение уравнений вида: х + 

312 = 654 + 79, 729 - х = 217 + 163, х - 137 = 500 -140. Устное сложение и вычитание 

чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и письменное - в остальных 

случаях. Сложение и вычитание значений величин. 

Числа, которые больше 1000. Умножение и деление: 

    Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): Задачи, решаемые 

умножением и делением; случаи умножения с числами 1 и 0;  деление числа 0 и 

невозможность деления на 0; переместительное и сочетательное свойства умножения, 

распределительное свойство умножения относительно сложения; рационализация 

вычислений на основе перестановки множителей, умножения суммы на число и числа 

на сумму, деления суммы на число, умножения и деления числа на произведение; 

взаимосвязь между компонентами и результатами умножения и деления; способы 

проверки умножения и деления. Решение уравнений вида 6 × х = 429 + 120, х - 18 = 
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270- 50, 360: х= 630: 7 на основе взаимосвязей между компонентами и результатами 

действий. Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100; умножение и деление на 10, 100, 1000. Письменное 

умножение и деление на однозначное и двузначное, числа в пределах миллиона. 

Письменное умножение и деление на трехзначное число (в порядке ознакомления). 

Умножение и деление значений величин на однозначное число. Связь между 

величинами (скорость, время, расстояние; масса одного предмета, количество 

предметов, масса всех предметов и др.). Наши проекты: «Математика вокруг нас». 

Составление сборника математических задач и заданий.  

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР: 

 

СОДЕРЖАНИЕКУРСА(270ч) 

Человеки природа 

Природа—этото,чтонас окружает,нонесозданочеловеком.Природные 

объектыипредметы,созданные 

человеком.Неживаяиживаяприрода.Признакипредметов(цвет,форма,сравнительныераз

мерыидр.).Примеры 

явленийприроды:сменавремёнгода,снегопад,листопад,перелётыптиц,смена,,временисут

ок,рассвет,закат,ветер, дождь,гроза. 

Вещество—

этото,изчегосостоятвсеприродныеобъектыипредметы.Разнообразиевеществвокружающ

ем 

мире.Примерывеществ:соль,сахар,вода,природныйгаз.Твёрдыетела,жидкости,газы.Про

стейшиепрактические работы с веществами,жидкостями,газами. 

Звёздыипланеты.Солнце—

ближайшаякнамзвезда,источниксветаитепладлявсегоживогонаЗемле.Земля— 

планета,общеепредставлениеоформеиразмерахЗемли.ГлобускакмодельЗемли.Географи

ческаякартаиплан. 

Материкииокеаны,ихназвания,расположениенаглобусеикарте.Важнейшиеприродныеоб

ъектысвоейстраны, района.Ориентированиена местности. Компас. 

СменадняиночинаЗемле.ВращениеЗемликакпричинасменыдняиночи.Временагода

,ихособенности(на 

основенаблюдений).ОбращениеЗемливокругСолнцакакпричинасменывремёнгода.Смен

авремёнгодавродном краенаосновенаблюдений. 

Погода,еёсоставляющие(температуравоздуха,облачность,осадки,ветер).Наблюден

иезапогодойсвоегокрая. Предсказаниепогоды и его значениевжизни людей. 

Формыземнойповерхности:равнины,горы,холмы,овраги(общеепредставление,усл

овноеобозначениеравнини горнакарте).Особенности поверхностиродного края (краткая 

характеристиканаосновенаблюдений). 

Водныебогатства,ихразнообразие(океан,море,река,озеро,пруд);использованиечело

веком.Водныебогатства родного края 

(названия,краткаяхарактеристиканаосновенаблюдений). 

Воздух —смесьгазов. Свойства воздуха.Значение воздухадля 

растений,животных,человека. 

 

Вода.Свойстваводы.Состоянияводы,еёраспространениевприроде,значениедляжив

ыхорганизмови хозяйственной жизни человека.Круговоротводы вприроде. 

Горныепородыиминералы.Полезныеископаемые,ихзначениевхозяйствечеловека,б

ережноеотношениелюдей 

кполезнымископаемым.Полезныеископаемыеродногокрая(2—3примера). 

Почва,еёсостав, значениедля живой природы идля хозяйственной жизни человека. 

 

Растения,ихразнообразие.Частирастения(корень,стебель,лист,цветок,плод,семя).У
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словия,необходимыедля 

жизнирастения(свет,тепло,воздух,вода).Наблюдениеростарастений,фиксацияизменений

.Деревья,кустарники, 

травы.Дикорастущиеикультурныерастения.Рольрастенийвприродеижизнилюдей,береж

ноеотношениечеловекак растениям. Растенияродного края,названияи краткая 

характеристиканаосновенаблюдений. 

Грибы,их разнообразие, значениевприродеи жизни людей; съедобныеи 

ядовитыегрибы.Правиласборагрибов. 

Животные,ихразнообразие.Условия,необходимыедляжизниживотных(воздух,вода

,тепло,пища).Насекомые, 

рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных (хищные, 

растительноядные, всеядные). 

Размножениеживотных(напримеренасекомых,рыб,птиц,зверей).Дикиеидомашниеживот

ные.Рольживотныхв 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные 

родного края, названия, краткая характеристиканаосновенаблюдений. 

Лес, луг,водоём—единствоживойинеживой 

природы(солнечныйсвет,воздух,вода,почва, 

растения,животные).Круговоротвеществ.Взаимосвязивприродномсообществе:растения

—пищаиукрытиедляживотных;животные— 

распространителиплодовисемянрастений.Влияниечеловеканаприродныесообщества.Пр

иродныесообщества родного края (2—3примеранаосновенаблюдений). 

ПриродныезоныРоссии:общеепредставление,основныеприродныезоны(природны

еусловия,растительныйи животный мир,особенности трудаибыта людей, 

влияниечеловеканаприродуизучаемых зон,охранаприроды). 

Человек—

частьприроды.Зависимостьжизничеловекаотприроды.Этическоеиэстетическоезначение

природыв 

жизничеловека.Положительноеиотрицательноевлияниедеятельностичеловеканаприрод

у(втомчисленапримере 

окружающейместности).Экологическиепроблемыиспособыихрешения.Правилаповеден

иявприроде.Охрана 

природныхбогатств:воды,воздуха,полезныхископаемых,растительногоиживотногомира

.Заповедники, 

национальныепарки,ихрольвохранеприроды.КраснаякнигаРоссии,еёзначение,отдельны

епредставителирастений 

иживотныхКраснойкниги.Посильноеучастиевохранеприроды.Личнаяответственностька

ждогочеловеказа сохранностьприроды. 

Всемирноенаследие.МеждународнаяКраснаякнига.Международныеэкологические

организации(2—3примера). Международные 

экологическиедни,ихзначение,участиедетей вих проведении. 

Общеепредставлениеостроениителачеловека.Системыорганов(опорно-

двигательная,пищеварительная, 

дыхательная,кровеносная,нервная,органычувств),ихрольвжизнедеятельностиорганизма.

Гигиенасистеморганов. 

Измерениетемпературытелачеловека,частотыпульса.Личнаяответственностькаждогочел

овеказасостояниесвоего 

здоровьяиздоровьяокружающихеголюдей.Внимание,забота,уважительноеотношениекл

юдямсограниченными возможностями здоровья. 

 

 

 

 

Человеки общество 
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Общество —совокупностьлюдей,которыеобъединеныобщейкультуройи 

связаныдругсдругомсовместной деятельностьювоимяобщейцели.Духовно-

нравственныеикультурныеценности—основажизнеспособности общества. 

Человек—

членобщества,носительисоздателькультуры.Пониманиетого,какскладываетсяиразвивае

тся культураобществаикаждогоеёчлена.Общеепредставлениеовкладевкультуру 

человечестватрадицийирелигиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения 

человекасдругими людьми. Культураобщения спредставителями разных 

национальностей,социальныхгрупп:проявлениеуважения,взаимопомощи,уменияприслу

шиватьсякчужомумнению. Внутренний мир человека: общеепредставлениео 

человеческих свойствах и качествах. 

Семья—

самоеблизкоеокружениечеловека.Семейныетрадиции.Взаимоотношениявсемьеивзаимо

помощьчле-

новсемьи.Оказаниепосильнойпомощивзрослым.Заботаодетях,престарелых,больных—

долгкаждогочеловека. 

Хозяйствосемьи.Родословная.Именаифамилиичленовсемьи.Составлениесхемыродослов

ногодрева,историисемьи. Духовно-нравственныеценности всемейной культуренародов 

России и мира. 

Младшийшкольник.Правилаповедениявшколе,науроке.Обращениекучителю.Клас

сный,школьныйколлектив, совместнаяучёба,игры,отдых. Составлениережимадня 

школьника. 

Друзья,взаимоотношениямеждуними;ценностьдружбы,согласия,взаимнойпомощи

.Правилавзаимоотношений 

совзрослыми,сверстниками,культураповедениявшколеидругихобщественныхместах.Вн

иманиексверстникам, 

одноклассникам,плоховладеющимрусскимязыком,помощьимвориентациивучебнойсред

еиокружающей обстановке. 

Экономика,еёсоставныечасти:промышленность,сельскоехозяйство,строительство,

транспорт,торговля.Товары 

иуслуги.Рольденегвэкономике.Государственныйисемейныйбюджет.Экологическиепосл

едствияхозяйственной 

деятельностилюдей.Простейшиеэкологическиепрогнозы.Построениебезопаснойэконом

ики—однаизважнейших задачобщества. 

Природныебогатстваитрудлюдей—

основаэкономики.Значениетрудавжизничеловекаиобщества. 

ТрудолюбиекакобщественнозначимаяценностьвкультуренародовРоссииимира.Професс

иилюдей.Личная ответственностьчеловека зарезультаты своего 

трудаипрофессиональное мастерство. 

Общественныйтранспорт.Транспортгородаилисела.Наземный,воздушныйиводный

транспорт.Правила пользования транспортом.Средствасвязи: почта, телеграф,телефон, 

электроннаяпочта. 

Средствамассовойинформации:радио,телевидение,пресса,Интернет.Избирательно

стьприпользовании средствами массовой информации вцелях сохранениядуховно-

нравственного здоровья. 

НашаРодина—Россия,РоссийскаяФедерация.Ценностно-

смысловоесодержаниепонятий:Родина,Отечество, 

Отчизна.ГосударственнаясимволикаРоссии:ГосударственныйгербРоссии,Государствен

ныйфлагРоссии, 

ГосударственныйгимнРоссии;правилаповеденияприпрослушиваниигимна.Конституция

—Основнойзакон Российской Федерации.Праваребёнка. 

ПрезидентРоссийскойФедерации—

главагосударства.Ответственностьглавыгосударствазасоциальноеи духовно-
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нравственноеблагополучиеграждан. 

Праздниквжизниобществакаксредствоукрепленияобщественнойсолидарностииуп

рочениядуховно- 

нравственныхсвязеймеждусоотечественниками.Новыйгод,Рождество,ДеньзащитникаОт

ечества,8Марта,День 

весныитруда,ДеньПобеды,ДеньРоссии,Деньзащитыдетей,Деньнародногоединства,День

Конституции. Оформлениеплакатаили стенной газеты кобщественномупразднику. 

Россиянакарте,государственнаяграница России. 

 

Москва—столицаРоссии.СвятыниМосквы—

святыниРоссии.ДостопримечательностиМосквы:Кремль, 

Краснаяплощадь,Большойтеатридр.Характеристикаотдельныхисторическихсобытий,св

язанныхсМосквой (основание Москвы,строительство Кремляи др.).ГербМосквы. 

РасположениеМосквы накарте. 

ГородаРоссии.Санкт-

Петербург:достопримечательности(Зимнийдворец,памятникПетруI—Медныйвсадник, 

разводныемосты черезНевуи др.),городаЗолотого кольцаРоссии (по выбору).Святыни 

городовРоссии. 

Россия—

многонациональнаястрана.Народы,населяющиеРоссию,ихобычаи,характерныеособенно

стибыта(по 

выбору).ОсновныерелигиинародовРоссии:православие,ислам,иудаизм,буддизм.Уважит

ельноеотношениексвоему 

идругимнародам,ихрелигии,культуре,истории.Проведениеспортивногопраздниканаосн

оветрадиционныхдетских игрнародовсвоегокрая. 

Роднойкрай—

частицаРоссии.Роднойгород(село),регион(область,край,республика):название,основные 

достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр.Особенности 

труда людей родного края, их 

профессии.Названияразныхнародов,проживающихвданнойместности,ихобычаи,характе

рныеособенностибыта. Важныесведения изисторииродного края. Святыни родного 

края.Проведениедня памяти выдающегося земляка. 

ИсторияОтечества.Счётлетвистории.Наиболееважныеияркиесобытияобщественно

йикультурнойжизни страны вразныеисторическиепериоды: Древняя 

Русь,Московскоегосударство,Российскаяимперия,СССР,Российская 

Федерация.Картиныбыта,труда,духовно-нравственныхикультурныхтрадицийлюдейв 

разныеисторическиевремена. 

Выдающиесялюдиразныхэпохкакносителибазовыхнациональныхценностей.Охранапам

ятниковисториии 

культуры.Посильноеучастиевохранепамятниковисторииикультурысвоегокрая.Личнаяот

ветственностькаждого человека засохранностьисторико-культурногонаследия своего 

края. 

Страныинародымира.Общеепредставлениеомногообразиистран,народов,религийн

аЗемле.Знакомствос 

несколькимистранами:название,расположениенаполитическойкарте,столица,главныедо

стопримечательности. Бережноеотношениеккультурномунаследиючеловечества—долг 

всегообществаи каждого человека. 

Правила безопасной жизни 

 

Ценностьздоровьяи здоровогообразажизни. 

Режимдняшкольника,чередованиетрудаиотдыхаврежимедня;личнаягигиена.Физи

ческаякультура, закаливание,игры на воздухекакусловиесохраненияи 

укрепленияздоровья. 

Личнаяответственностькаждогочеловеказасохранениеиукреплениесвоегофизическ



34 
 

огоинравственного 

здоровья.Номерателефоновэкстреннойпомощи.Перваяпомощьприлёгкихтравмах(ушиб,

порез,ожог), обмораживании,перегреве. 

Дорогаотдомадошколы,правилабезопасногоповедениянадорогах,влесу,наводоёме

вразноевремягода. 

Правилапротивопожарнойбезопасности,основныеправилаобращениясгазом,электричест

вом,водой.Опасныеместа 

вквартире,домеиегоокрестностях(балкон,подоконник,лифт,стройплощадка,пустырьит.д

.).Правилабезопасности при контактах снезнакомыми людьми. 

Правилабезопасного поведениявприроде.Правилабезопасности  

обращении скошкой исобакой. Экологическаябезопасность. 

Бытовойфильтрдляочисткиводы,его устройство и использование. 

Заботао здоровьеибезопасностиокружающих людей—нравственный 

долгкаждогочеловека. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГОКУРСА: 

1класс 

Введение 
Мирвокругнас,егомногообразие.Учимсязадаватьвопросыоб 
окружающеммире.Нашашкола.Дорогаотдомадошколы.Правилаи 

безопасностьдорожногодвижения(вчастности,касающейсяпешеходовипассажировтранспор

тныхсредств). 

Раздел«Чтоикто?» 

Чтоможноувидетьнанебеднеминочью.Солнце,егоформа.Облака,ихсостав.Красотаи

причудливостьоблаков.Лунаизвезды. Созвездиебольшаямедведица. 

Чтоможноувидетьпод ногами.Камни,ихразнообразие(форма,размер,цвет)и 

красота.Гранит,кремень,известняк. 

Чторастетнаподоконникеиклумбе.Знакомствосотдельнымипредставителямикомнатныхрас

тенийирастенийцветника(повыбору 

учителя). 

Чтоэтозадерево.Распознаваниедеревьевсвоейместностиполистьям.Летняяиосенняяокраска

листьев.Соснаиель,ихразличение 

пообщемувиду,хвоинкам,шишкам. 

Частирастения:корень, стебель,лист,цветок,плод 

ссеменами.Знакомствосразнообразиемплодовисемян. 

Ктотакиенасекомые,рыбы,птицы,звери. 

Знакомствосразнообразиемживотных,ихвнешнимстроением. 

Чтоокружаетнасдома.Разнообразиеиназначениепредметовдомашнегообихода.Компьютер,е

гочастииназначение. 

Обучениебезопасномуобращениюсвещами,компьютером,домашнимиживотными.В

ажнейшиедорожныезнаки,сигналысветофора, правилапереходаулицы. 

Нашародина–

Россия.Природа,города,народыРоссии(напримерахповыборуучителя).Знакомствосгосудар

ственнымисимволами России.Флагом,гербом,гимном. Нашгород (село)–

частьбольшойстраны. 

Планетаземля, ееформа.Глобус–модельземли.Сушаиводаназемле. 

Изображениенашейстранынаглобусе. 

Раздел«Как,откудаи куда» 

Рекаиморе.Кудатекутреки.Преснаяисоленаявода.Путьводывнашдом.Канализацияиочистны

есооружения. 

Рольэлектричествавбыту.Откудавнашдомприходитэлектричество.Правилабезопасногообра

щениясэлектроприборами.Сборка 

простейшейэлектрическойцепи(поусмотрениюучителя). 

Изучениесвойств снегаильда.Откудаберутсяснегилед. 

Какживутрастенияиживотные.Знакомствоспризнакамиживогоиусловиями,необходи
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мымидляжизниорганизмов.Простейшие 

правилауходазакомнатнымирастениями,кошкой,собакой.Птицы,прилетающиек 

кормушке.Заботаоптицахзимой. 

Какпутешествует  письмо. Откудаберутся хорошо известныедетям продукты 

питания,напримершоколад, изюм,  меди  др.  (по усмотрению учителя). 

Откудаберутсябытовоймусоривещества,загрязняющиеокружающую среду.Как 

сделатьземлю  

Раздел«Гдеи когда»  

Представлениеовремени. Настоящее,прошлое,будущее.Днинеделиивременагода. 

Холодныеижаркиерайоныземли. 

Перелетныептицы.Гдеонизимуютикакученыеузналиоб этом. 

Представлениеодалекомпрошломземли. Динозавры–

удивительныеживотныепрошлого.Какученыеизучаютдинозавров. 

Одеждалюдейвпрошломитеперь. 

Историявелосипеда,егоустройство.Велосипед втвоейжизни. 

Правилабезопасногообращенияс велосипедом. 

Профессиивзрослых.Кемтыхочешьстать.Какимможетбытьокружающиймирвбудущем.Зави

ситлиэтооттебя. 

Раздел«Почемуизачем» 

Солнце–ближайшаякземлезвезда.Формаиразмерызвезд.Созвездиельва.Луна–

естественныйспутникземли.Почемуналунене живутлюди. 

Почемуидетдождьидуетветер.Рольдождяиветравжизнирастений,животных,человека. 

Звукиокружающегомира.Почемубываетэхо.Каберечьуши. 

Цветарадуги.Почемурадугаразноцветная. 

Объяснениеназванийрастенийиживотных,напримермедуница,недотрога,жук-

носорогидр.(поусмотрениюучителя).Чтоэти 

названиярассказываютосвоиххозяевах. 

Почемувлесунужнособлюдатьтишину.Почемуненужнорватьцветыиловитьбабочек. 

Разнообразиеовощейи фруктов.Витамины.Почемуовощии фруктыперед 

едойнадомыть.Почемунужночиститьзубыимытьруки. Зачеммы спимночью. Правила 

подготовки косну. 

Зачемнужныавтомобили.Устройствоавтомобиля.Автомобиливпрошломитеперь.Ка

кимимогутбытьавтомобилибудущего. Поезд ижелезная дорога.Поезда 

метро,пригородные поезда,поездадальнегоследования. 

Назначениесамолетов.Устройствосамолет

а.Самолетывпрошломитеперь. 

Назначениесудов.Устройствосудна.Спас

ательныесредстванакорабле. 

Зачемлетаютвкосмос.Искусственныеспутникиземли,ихназначение.Космическиестанции. 

Экология–наука,котораяучитнасбережноотноситьсякокружающемумиру,к 

своейпланете.22апреля–деньземли.. 

 

 

 

2 Класс 

Раздел«Гдемыживем» 
Гдемыживем.Наш«адрес»вмире:планета–Земля,страна–
Россия,названиенашегогорода(села),чтомыназываемроднымкраем 

(район,областьит.д.).Флаг,герб,гимнРоссии. 

Раздел «Природа» 

Чтонасокружает.Солнце,воздух,вода,растения,животные–

всеэтоокружающаянасприрода.Разнообразныевещи,машины,дома– 

этото,чтосделаноипостроенорукамилюдей.Нашеотношениекокружающему. 

Неживаяиживаяприрода,связьмеждуними.Солнце–
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источниктеплаисветадлявсегоживого.Явленияприроды.Температураи 

термометр.Чтотакоепогода. 

Звездноенебо.Созвездия:Кассиопея,Орион,Лебедь.Пред

ставлениеозодиакальныхсозвездиях. 

Горныепородыиминералы.Гранитиегосостав.Как лю-

дииспользуютбогатстваземныхкладовых. 

Воздухивода,ихзначениедлярастений,животных,чловека. 

Загрязнениевоздухаиводы.Защитавоздухаиводы отзагрязнения. 

Какиебываютрастения:деревья,кустарники,травы;ихсущественныепризнаки.Дикорасту

щиеикультурныерастения.Комнатные растенияиуход заними. 

Какиебываютживотные:насекомые,рыбы,птицы,звери;ихсущественныепризнаки.Дикиеи

домашние животные.Животные живого 

уголка.Кошкиисобакиразличныхпород.Уход задомашнимипитомцами. 

Сезонныеизменениявприроде:осенниеявления.Экологические связи 

междурастениямииживотными:растения–пищаиукрытие 

дляживотных;животные–

распространителиплодовисемянрастений(изучаетсяпоусмотрениюучителя). 

Отрицательное влияниелюдейнарастенияиживотных(сборбукетов,обламывание 

ветвей,вырубкалесов,выловкрасивыхнасекомых, 

неумереннаяохотаирыбнаяловля,ра-

зорениептичьихгнездимуравейниковит.д.).Охранарастенийиживотныхсвоегокрая.Прави

ла поведениявприроде. 

КраснаякнигаРоссии:знакомствосотдельнымирастениямииживотнымиимерамиихохраны. 

Раздел «Жизнь города» 

Город(село),гдемыживем:основныеособенности,доступныесведенияизистории. 

Нашдом(городской,сельский).Соблюдениечистотыипорядканалестничнойплощадке,впод

ъезде,водворе.Домашнийадрес. 

Чтотакоеэкономика.Промышленность,сельскоехозяйство,строительство,транспор

т,торговля–составныечастиэкономики,их 

взаимосвязь.Деньги.Первоначальныепредставленияоботдельныхпроизводственныхпроц

ессах,напри-меротглиняногокарьерадо керамическихизделий,отстрижкиовецдо 

шерстяноготрикотажаит.д.(поусмотрению учителя). 

Промышленныепредприятиясвоегогорода (изучаетсяпоусмотрению 

учителя).Строительствовгороде (селе). 

Какойбываеттранспорт:наземный,водный,воздушный,подземный;пассажирский,г

рузовой,специальный.Пассажирскийтранспорт города. 

Магазиныгорода,села(изучаетсяпоусмотрениюучителя). 

Культураиобразованиевнашемкрае:музеи,театры,школы,вузыи  т.д.(повыборуучителя). 

Профессиилюдей,занятыхнапроизводстве.Трудписателя,ученого,артиста,учителя,д

ругихдеятелейкультурыиобразования(по усмотрению учителя). 

Сезонныеизменениявприроде:зимниеявления.Экологическиесвязивзимнемлесу. 

Раздел «Здоровье и безопасность» 

Строение   тела   человека.   Здоровье   человека   –   его   важнейшее   богатство.   Режим   

дня.   Правила   личной   гигиены.   Наиболее распространенные заболевания, их 

предупреждение и лечение; поликлиника, больница и другие учреждения 

здравоохранения; специальности 

врачей: терапевт, стоматолог, отоларинголог и др. (изучается по усмотрению учителя). 

Правила  безопасного  поведения  на  улицах  и  дорогах.  Правила  и  безопасность  

дорожного  движения  (в  частности,  касающейся 

пешеходов и пассажиров транспортных средств). 

Меры  безопасности в  домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, 

острыми предметами и т.  д.).  Противопожарная 

безопасность. 

Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической безопасности.не 
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купаться в загрязненных водоемах. 

Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в опасных 

ситуациях при контактах с людьми: незнакомый человек предлагает пойти с ним 

покататься на машине, открыть дверь в квартиру в отсутствие взрослых и т. д. 

Раздел «Общение» 

Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами семьи. 

Имена и отчества родителей. 

Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, от-дых. Взаимоотношения 

мальчиков и девочек. 

Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. Прием 

гостей и поведение в гостях. Как вести себя за 

столом. Культура поведения в общественных местах (кинотеатре, транспорте и т. д.). 

Раздел «Путешествия» 

Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компасу. 

Формы земной поверхности.равнины и горы, холмы, ов-раги. Разнообразие водоемов: 

река, озеро, море и др. Части реки (исток, устье, русло); притоки. 

Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к 

природе весной и летом. 

Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва –

 столица России. Московский Кремль и другие 

достопримечательности столицы. 

Знакомство с другими городами нашей страны (изучается по усмотрению учителя). 

Карта мира. Материки и океаны. Страны мира. 

3 класс 

Раздел «Как устроен мир» 

Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии – царства живой 

природы. Связи в природе (между неживой и живой природой, растениями и животными 

и т. д.). Роль природы в жизни людей. 

Человек – часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека. Восприятие, 

память, мышление, воображение – ступеньки познания человеком окружающего мира. 

Общество. Семья, народ, государство – части общества. Человек – часть общества. 

Человечество. 

Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология – наука о связях между 

живыми существами и окружающей их средой. 

Роль экологии в сохранении природного дома человечества. Воздействие людей на 

природу (отрицательное и положительное). Меры по охране природы. 

Раздел «Эта удивительная природа» 

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, жидкости и газы. 

Воздух,  его  состав  и  свойства.  Значение  воздуха  для  живых  организмов.  Источники  

загрязнения  воздуха.  Охрана  воздуха  от загрязнений. 

Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды для 

живых организмов. Источники загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений. Экономия 

воды в быту. 

Разрушение  твердых пород  в  природе.  Почва,  ее  состав.  Живые  существа  почвы.  

Представление  об  образовании  почвы  и  роли организмов  в  этом  процессе.  Значение  

почвы  для  живых  организмов.  Разрушение  почвы  в  результате  непродуманной  

хозяйственной 

деятельности людей. Охрана почвы. 

Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, 

цветковые), виды растений. Дыхание и питание 

растений. Размножение и развитие растений. Роль растений в природе и жизни человека. 

Влияние человека на растительный мир. Растения из Красной книги России. Охрана 

растений. 

Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые, рыбы, земноводные, 
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пресмыкающиеся, птицы, звери и др.) 

Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания. Сеть 

питания и экологическая пирамида. Размножение 

и развитие животных. Роль животных в природе и жизни человека. Влияние человека на 

животный мир. Животные из Красной книги России. Охрана животных. 

Грибы,  их  разнообразие  и  строение  (на  примере  шляпочных  грибов).  Роль  грибов  в  

природе  и  жизни  человека.  Съедобные  и 

несъедобные грибы. Влияние человека на мир грибов. Грибы из Красной книги России. 

Охрана грибов. 

Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы-производители, 

организмы-потребители, организмы-разрушители). Роль 

почвы в круговороте жизни. 

Раздел «Мы и наше здоровье» 

Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, ее роль в организме 

человека. Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, осязание), их значение и гигиена. 

Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, ушибах, ожогах, 

обмораживании. 

Опорно-двигательная система,  ее роль в  организме.  Осанка.  Значение физического  

труда  и  физкультуры  для развития скелета и 

укрепления мышц. 

Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная система, ее 

роль в организме. Гигиена питания. 

Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. 

Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их 

предупреждения. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, 

наркотики - враги здоровья. 

Раздел «Наша безопасность» 

Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии водопровода, 

утечке газа. 

Правила и безопасность дорожного движения (в частности, касающейся пешеходов и 

пассажиров транспортных средств). Правила 

безопасного поведения пешехода на улице. Безопасность при езде на велосипеде, 

автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные знаки, их роль в обеспечении 

безопасного движения. Основные группы дорожных знаков: предупреждающие, 

запрещающие, предписывающие, информационно-указательные, знаки сервиса. 

Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, лифт, 

стройплощадка, трансформаторная будка, пустырь, 

проходной двор, парк, лес и др. Лед на улице, водоеме – источник опасности. Правила 

поведения в опасных местах. Гроза – опасное явление природы. Как вести себя во время 

грозы. 

Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами. Опасные 

животные: змеи и др. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха и от загрязненной 

воды. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. Как 

защититься от продуктов питания, содержащих загрязняющие вещества. 

Раздел «Чему учит экономика» 

Потребности людей. Какие потребности удовлетворяет экономика. Что такое товары и 

услуги. 

Природные богатства – основа экономики. Капитал и труд, их значение для производства 

товаров и услуг. Физический и умственный труд. Зависимость успеха труда от 

образования и здоровья людей. 

Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи полезных 

ископаемых. Охрана подземных богатств. Растениеводство  и  животноводство  – 

отрасли  сельского  хозяйства.  Промышленность  и  ее  основные  отрасли:  
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электроэнергетика, 

металлургия, машиностроение, легкая промышленность, пищевая промышленность и др. 

Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, доллар, евро). 

Заработная плата. 

Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что государство 

тратит деньги. 

Семейный  бюджет.  Доходы  и  расходы  семьи.  Экологические  последствия  

хозяйственной деятельности  людей.  Загрязнение  моря 

нефтью как пример экологической катастрофы. Экологические прогнозы, их сущность и 

значение. Построение безопасной экономики – одна из важнейших задач общества в XXI 

веке. 

4 класс 

Раздел «Земля и человечество» 

Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты и 

спутники планет. Земля – планета Солнечной системы. Луна – естественный спутник 

Зем-ли. Движение Земли в космическом пространстве; причины смены дня и ночи и 

времен года. 

Звездное небо – великая «книга» природы. 

Мир  глазами географа.  Что  изучает  география.  Изображение  Земли с  помощью 

глобуса  и географической карты.  Распределение 

солнечного тепла на земле и его влияние на живую природу. 

Миг глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счет лет в 

истории. Историческая карта. 

Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических 

проблемах планеты. Охрана окружающей среды – задача всего человечества. 

Международное сотрудничество в области охраны окружающей сре-ды. Всемирное 

наследие. Международная Красная книга. 

Раздел «Природа России» 

Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озера и реки 

нашей страны (в форме путешествия по физической карте России). 

Природные зоны нашей страны: зона арктических пустынь, зона тундры, зона лесов, зона 

степей, зона пустынь, субтропики. Карта природных зон России. Особенности природы 

каждой из зон. Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к условиям 

обитания в разных природных зонах. Особенности хозяйственной деятельности людей, 

связанные с природными условиями. Экологические проблемы каждой из природных 

зон, охрана природы, виды растений и животных, внесенные в Красную книгу России. 

Необходимость бережного 

отношения к природе в местах отдыха населения. Правила безопасного поведения 

отдыхающих у моря. Представление об экологическом равновесии и необходимости его 

учета в процессе хозяйственной деятельности людей. 

Экскурсия. Лес и человек. 

Раздел «Родной край – часть большой страны» 

Наш край на карте Родины. Карта родного края. 

Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в результате 

деятельности человека. Охрана поверхности края 

(восстановление земель на месте карьеров, предупреждение появления свалок, борьба с 

оврагами). Водоемы края, их значение в природе и жизни человека. Изменение водоемов 

в результате деятельности человека. Охрана водоемов нашего края. 

Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое значение, места 

и способы добычи. Охрана недр в нашем крае. 

Ознакомление с важнейшими видами почв края (подзолистые, черноземные и т. д.). 

Охрана почв в нашем крае. 

Природные  сообщества  (на  примере  леса,  луга,  пресного  водоема).  Разнообразие  

растений  и  животных  различных  со-обществ. 
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Экологические связи в сообществах. Охрана природных сообществ. 

Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями. 

Растениеводство в нашем крае, его отрасли (полеводство, 

овощеводство, плодоводство, цветоводство). Сорта культурных растений. Представление 

о биологической защите урожая, ее значении для сохранения окружающей среды и 

производства экологически чистых продуктов питания. 

Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного и мелкого рогатого 

скота, свиноводство, птицеводство, рыбоводство, пчеловодство и др.). Породы домашних 

животных. 

Раздел «Страницы всемирной истории» 

Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное 

общество. Древний мир; древние сооружения – 

свидетельства прошлого. Средние века; о чем рассказывают христианский храм, 

мусульманская мечеть, замок феодала, дом крестьянина. Новое время; достижения науки 

и техники, объединившие весь мир: пароход, паровоз, железные дороги, электричество, 

телеграф. Великие географические открытия. Новейшее время. Представление о 

скорости перемен в XX в. Достижения науки и техники. Осознание человечеством 

ответственности за сохранение мира на планете. 

Раздел «Страницы истории Отечества» 

Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных славян, их 

быт, нравы, верования. 

Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская власть. Крещение 

Руси. Русь – страна городов. Киев – столица Древней Руси. Господин Великий Новгород. 

Первое свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы Древней Руси. 

Наше Отечество в XIII – XV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона 

северо-западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская Русь. 

Московские князья – собиратели русских земель. Дмитрий Донской. 

Куликовская битва. 

Иван III. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы страны в 

XIII – XV вв. 

Наше Отечество в XVI – XVII вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского. Утверждение новой царской династии Романовых. Освоение Сибири. 

Землепроходцы. Культура, быт и нравы страны в XVI – XVII вв. Россия в XVIII в. Петр I 

– царь- преобразователь. Новая столица России – Петербург. Провозглашение России 

империей. Россия при Екатерине II. Дворяне и крестьяне. Век русской славы. А.В. 

Суворов, Ф.Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы России в XVIII в. 

Россия в XIX – начале XX в. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. М.И. 

Кутузов. Царь-освободитель Александр II. Культура, быт и нравы России в XIX – начале 

XX в. 

Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай II – последний 

император России. Революции 1917 г. Гражданская война. Образование СССР. Жизнь 

страны в 20 – 30-е гг. Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг. Героизм и 

патриотизм народа. День 

Победы – всенародный праздник. 

Наша страна в 1945 – 1991 гг. Достижения ученых: запуск первого искусственного 

спутника Земли, полет в космос Ю. А. Гагарина, 

космическая станция «Мир». 

Преобразования в России в 90-е гг. XX в. Культура России в XX в. 

Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, поселков, 

улиц, в памяти народа, семьи. 

Раздел «Современная Россия» 

Мы – граждане России. Конституция России – наш основной закон. Права человека в 

современной России. Права и обязанности 

гражданина. Права ребенка. 
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Государственное устройство России. Президент, Федеральное собрание, Правительство. 

Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Государственные 

праздники. Многонациональный состав населения России. 

Регионы России. Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север Европейской России, Центр 

Европейской России, Юг Европейской России. Природа, хозяйство, крупные города, 

исторические места, знаменитые люди, памятники культуры в регионах. 

 

 

 

 

2.2.1. НАПРАВЛЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с ЗПР. Содержание программы 

коррекционной работы для каждого обучающегося определяется с учетом его особых 

образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, индивидуальной 

программы реабилитации.  

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ выступает создание системы комплексной помощи 

обучающимся с ЗПР в освоении АООП НОО, коррекция недостатков в физическом и (или) 

психическом и речевом развитии обучающихся, их социальная адаптация. 

Направления и содержание программы коррекционной работы осуществляются во 

внеурочное время. Объем и содержание определяются в зависимости от образовательных 

потребностей обучающихся. 

Программа коррекционной работыобеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

создание адекватных условий для реализации особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых 

образовательных потребностей; 

оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО; 

возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, 

адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию 

представлений об окружающем мире и собственных возможностях. 

Программа коррекционной работы содержит: 

перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих занятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР, и освоение ими АООП НОО; 

систему комплексного психолого-медико-педагогического и социального 

сопровождения обучающихся с ЗПР в условиях образовательного процесса, включающего 

психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления особых 

образовательных потребностей обучающихся, мониторинг динамики развития и 

успешности в освоении АООП НОО, корректировку коррекционных мероприятий; 

механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

педагогов, специалистов в области коррекционной педагогики и психологии, 

медицинских работников организации и других организаций, специализирующихся в 

области семьи и других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности; 

планируемые результаты коррекционной работы. 
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Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, 

отражающие её основное содержание: 

– диагностическая работа, обеспечивающая проведение комплексного 

обследования обучающихся с ЗПР и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психологомедикопедагогической помощи; 

– коррекционноразвивающая работа, обеспечивающая своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в психофизическом развитии обучающихся с ЗПР: 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки  Результаты 

1. Большая психологическая игра для 

учащихся 1 класса «Морское 

путешествие». 

сентябрь-

октябрь 

развитие навыков 

позитивной коммуникации, 

сплочение коллектива.  

2. «Страна Ленивия» - коррекционное 

занятие для учащихся 1  класса. 

В течение 

1 четверти 

профилактика 

школьнойдезадаптации.  

3. Коррекция психоэмоционального 

состояния: снятие высокого уровня 

агрессивности, тревожности с 

помощью методов арт-терапии и 

средствами мультисенсорной среды  

кабинета «Доступная среда» для 

учащихся 1  класса. 

в течение 

года 

снятие высокого уровня 

агрессивности, тревожности 

с помощью методов арт-

терапии 

4. Индивидуальная –коррекционно-

развивающая работа с учащимися по 

коррекции когнетивных процессов 

(по результатам диагностик и 

запросу педагогов). 

в течение 

года 

карты индивидуального 

развития.  

5. Индивидуальная и групповая работа 

с учащимися «группы риска». 

в течение 

года 

индивидуальная карта 

6. Коррекционно-развивающие занятия 

с учащимися 1СК для обучающихся с 

ОВЗ с задержкой психического 

развития(вариант 7.1.) в рамках часов 

внеурочной деятельности 

в течение 

года 

аналитическая справка  

 

– консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с ЗПР и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации: 

1. Консультирование учащихся 1 класса. в течение года 

2. Консультирование педагогов по вопросам обучения, 

воспитания, развития детей. 

в течение года 

3. Консультирование родителей. в течение года 

 

– информационно-просветительская работа, направленная на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для обучающихся с ЗПР, со всеми участниками 

образовательных отношений — обучающимися, их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

1. Беседы с учащимися «группы риска»: «Культура поведения»; 

«Словарь добрых слов и выражений». 

в течение 

года 

2. Беседы с учащимися с ОВЗ: «Сотвори себя сам»; «Я за здоровый 

образ жизни»; «Научить свое сердце добру»; «О дружбе». 

в течение 

года 

3. Информирование по результатам проведения психологической в течение 
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диагностики (индивидуальное, групповое) и итогам коррекционно-

развивающих мероприятий родителей, классных руководителей.  

года 

4. Обновление информации на сайте школы  на страничке психолога 

для педагогов и родителей. 

1 раза в 

четверть 

 

Коррекционная работа включает систематическое психолого - педагогическое 

наблюдение в учебной и внеурочной деятельности, разработку и реализацию 

индивидуального маршрута комплексного психолого – педагогического сопровождения 

каждого обучающегося с ЗПР на основе психолого-педагогической характеристики, 

составленной по результатам изучения его особенностей и возможностей развития, 

выявления трудностей в овладении содержанием начального общего образования, 

особенностей личностного развития, межличностного взаимодействия с детьми и 

взрослыми и др. 

 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: 

- сохранение, укрепление соматического и психического здоровья в поддержании 

работоспособности, предупреждении истощаемости, психофизических перегрузок, 

эмоциональных срывов; 

-развитие концентрации, устойчивости внимания; 

- развитие причинно-следственных связей, временных, пространственных представлений; 

- коррекция способности обобщения, анализа и синтеза, сравнения, классификации; 

- формировать умение переносить свои знания в новые условия; 

-формирование познавательных интересов; 

-развитие волевых процессов; 

-развитие интереса к учению, выработка положительной мотивации; 

-нуждается в постоянном контроле и конкретной помощи со стороны учителя; 

- развитие полноценных представлений о звуковом составе слова на базе развития 

фонематических процессов и навыков анализа и синтеза слогового и звукового состава 

слова; 

-активизация словарного запаса, развитие практического умения пользоваться им; 

-развитие грамматического строя речи; 

-развитие связной речи, как устной, так и письменной; 

-формирование и развитие смыслового программирования текста; 

-овладение языковыми средствами оформления связного текста. 
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2.3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

2.3.1. Учебный план 

Обязательная часть учебного плана включает обязательные предметные области: 

русский язык и литературное чтение, математику и информатику, обществознание и 

естествознание, искусство, технологию, физическую культуру. 

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

литературное чтение) направлена на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетенции младших школьников. Специфика начального курса 

русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, 

особенно с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единую 

предметную область, в которой изучение русского языка сочетается с обучением чтению и 

первоначальным литературным образованием.  

Предметная область «Математика и информатика» (математика) направлена на 

овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» (окружающий 

мир)направлена на овладение основами культурологической грамотности и 

соответствующих ей компетенций: умения использовать разные методы познания, 

соблюдать правила поведения в природе и обществе, способность оценивать свое место в 

окружающем мире, участвовать в его созидании и др. Предмет «Окружающий мир» 

помогает ученику в формировании личностного восприятия, эмоционально-

положительного отношения к миру природы и культуры, воспитывает духовность, 

активность, компетентность подрастающего поколения России, способного на созидание 

во имя родной страны и планеты Земля. 

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

развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру. 

Предметная область «Технология» (технология) формирует практико-

ориентированную направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать 

практическое применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов 

(математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное 

чтение), в интеллектуально-практической деятельности учащегося; это, в свою очередь, 

создает условия для развития инициативности, изобразительности, гибкости мышления у 

обучающихся, овладения технологическими приемами ручной обработки материалов.  

Содержание образования по физической культуре определяется программами, 

разрабатываемыми на основе федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования и примерных основных образовательных программ.  

Занятия по физической культуре проводятся в строгом соответствии с группой 

здоровья. При разработке содержания учебного предмета «Физическая культура» 

учитывается состояние здоровья обучающихся и деление их в зависимости от состояния 

здоровья на три группы: основную, подготовительную и специальную медицинскую 
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(письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003 № 13-

51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе для занятий физической культурой»).  

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

соответствуют ФГОС НОО (приложение 1). 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 для общеобразовательных организаций Республики Крым 

с русским языком обучения 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю по 

классам 

1 2 3 4 

 Обязательная часть  

Филология Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Иностранный язык - 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы религиозной культуры 

и светской этики 

- - - 1 

Искусство Музыка  1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура  3 3 3 3 

ИТОГО 21 23 23 23 

Внеурочная деятельность 5 5 5 5 

Всего финансируется 26 28 28 28 
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Коррекционно-развивающие занятия  

Основной целью коррекционно-развивающих занятий по развитию психических и 

сенсорных процессов является оптимизация у учащихся интеллектуальной деятельности 

за счет стимуляции их психических процессов и формирования позитивной мотивации на 

познавательную деятельность. Многообразные психотехнические приемы во время 

занятий, направленны на оптимизацию и стимуляцию у детей с ЗПР внимания, памяти, 

мыслительных процессов, воображения.  

При коррекционной работе с детьми с ЗПР учитываются группы нарушений 

познавательной сферы и используются следующие коррекционные методы:  

коррекции аналитико-синтетической деятельности; 

концентрации внимания;  

восприятия; 

речевогоопосредования деятельности; 

«заставания врасплох»;  

коррекция нарушений эмоционально-волевой сферы. 

Все коррекционно-развивающие занятия строятся с учетом психологических 

особенностей детей с ЗПР определенной возрастной группы.  

Ожидаемый результат: развитие познавательной активности, обще-интеллектуальных 

умений, совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности. 

 

Индивидуальные коррекционные занятия по восполнению пробелов в знаниях по 

математике. 

Целью занятий является индивидуальная коррекция пробелов общего развития учащихся, 

направленная на подготовку к усвоению ими учебного материала. 

формирование общеинтеллектуальных умений (операции анализа, сравнения, обобщения, 

выделение существенных признаков и закономерностей, гибкость мыслительных 

процессов); 

- углубление и расширение  знаний учащихся  исходя из интересов и специфики их 

способностей. 

— подготовка детей к восприятию учебного материала на уроках математики; 

       — восполнение имеющихся пробелов в знаниях, что в итоге будет способствовать 

более успешному овладению учащимися содержанием начальной ступени обучения; 

   — коррекция (ослабление или исправление) имеющихся отклонений в развитии ребенка. 

   - формирование  и развитие логического мышления; 

- развитие внимания (устойчивость, концентрация, расширение объёма, переключение и 

т.д.); 

- развитие памяти (формирование навыков запоминания, устойчивости, развитие 

смысловой памяти); 

- развитие пространственного восприятия и сенсомоторной координации; 

-развитие психологических предпосылок овладения учебной деятельностью (умение 

копировать образец, умение слушать и слышать учителя, т.е. умение подчиняться 

словесным указаниям учителя; умение  учитывать в своей работе заданную систему 

требований); 

- развитие речи и словарного запаса учащихся. 

Ритмика 

Преодоление нарушений в развитии детей путем развития и коррекции двигательной 

сферы в сочетании со словом и музыкой и в конечном итоге адаптация к условиям 

внешней и внутренней среды. 

Развитие и коррекция основных видов движений в сочетании со словом, серии движений, 

музыкально-ритмических движений. 

Развитие и коррекция психических функций и компонентов деятельности, 

совершенствование психомоторики. 
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Развитие способности ориентироваться в пространстве. 

Развитие эмоционально-волевой сферы и личностных качеств. 

 

Ознакомление с окружающим миром и развитие речи: 

Формирование у детей элементарных понятий о природе. 

Расширение и систематизация их представлений о предметах и явлениях ближайшего 

окружения.  

Формирование навыков правильного поведения в семье, в школе, в общественных местах, 

на улице.  

Воспитание любви к родным, внимательного отношения к друзьям и взрослым, к их труду.  

Воспитание любви к родному краю, к Родине.  

Занятия по ознакомлению с окружающей жизнью    подготавливают школьников к 

усвоению знаний по общеобразовательным предметам, к чтению рассказов, статей о 

природе, обществе и способствует закреплению, расширению материала, полученного на 

уроках. 

Основные требования к речевому материалу, которым дети овладевают в связи с 

ознакомлением окружающей жизнью, определены в программах по развитию речи и 

предметно-практическому обучению для каждого класса. 

Занятия предполагают развитие разговорной (общение во время игр, экскурсий, обмен 

впечатлениями и т.п.) и связной речи (рассказ об увиденном, описание погоды, явлений 

природы и т.п.). 

 

Годовой календарный учебный график 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составлен в 

соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС 

НОО (п. 19.10.1), с учетом требований СанПиН и определяет чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования 

для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

Система организации учебного года: четвертная. 

Продолжительность учебного года: 1 классы – 33 учебные недели, 2-4 классы-34 учебные 

недели. Пятидневная учебная неделя. 

Продолжительность уроков: 1 классы – 35 минут в I полугодии, 40 минут во II полугодии. 

2-4 классы – 45 минут. 

Количество смен –1  

Начало занятий: 08часов 30 минут    

Начало занятий внеурочной деятельности: перерыв между основными уроками и 

внеурочной деятельности  не менее 15 минут, между занятиями внеурочной деятельности 

не менее  10 минут. 

Продолжительность каникул – 30 календарных дней в течение учебного года для 2-4 

классов и дополнительные каникулы для 1 класса в середине 3 четверти. 

 

2.3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПРопределяются 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ ипредставляют собой систему требований к кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР и достижения планируемых результатов этой категорией 

обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР 

представляют собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для 
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реализации АООП НОО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. 

Интегративным результатом реализации указанных требований является создание 

комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с ЗПР, 

построенной с учетом их особых образовательных потребностей, которая обеспечивает 

высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей), духовно-нравственное развитие 

обучающихся, гарантирует охрану и укрепление физического, психического и 

социального здоровья обучающихся. 

 

Кадровые условия 

Образовательный процесс в школе  осуществляется учителями. 

В штат специалистов образовательной организации, реализующей вариант 7.1. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР входят: учитель начальных классов, учитель музыки, 

педагог-психолог. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала ОУ  является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

– принятие идеологии ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ; 

– освоение новой системы требований к структуре АОП, результатам её освоения и 

условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся; 

– овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС. 

План методической работы включает следующие мероприятия: 

1. Заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ. 

2. Совещание участников образовательных отношений и социальных партнёров ОО 

по итогам разработки основной образовательной программы, её отдельных разделов, 

проблемам апробации и введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

3. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов АОП  образовательной 

организации. 

4. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

5. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских 

площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться 

в разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического совета, 

размещённые на сайте презентации, приказы, инструкции, рекомендации и т. д.  

Психологическое обеспечение образовательного процесса осуществляет классный 

руководитель, педагог- психолог.  

Финансовые условия 
Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей,  
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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, 

муниципальных и частных образовательных организациях осуществляется на основе 

нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, обеспечивающих реализацию АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. 

Финансирование программы коррекционной работы осуществляется в объеме, 

предусмотренным законодательством и соответствует специфике кадровых и 

материально-технических условий, определенных для АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Вариант 7.1.  предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование находясь 

в среде сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, и в те же сроки 

обучения. Обучающемуся с ЗПР предоставляется государственная услуга по реализации 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, которая 

адаптируется под особые образовательные потребности обучающегося и при разработке 

которой  необходимо учитывать следующее: 

1) обязательное включение в структуру АООП НОО обучающегося с ЗПР 

программы коррекционной работы, что требует качественно особого кадрового 

состава специалистов, реализующих АООП НОО; 

2) создание специальных материально-технических условий для 

реализации АООП НОО. 

Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение начального общего образования 

обучающихся с ЗПР отвечает не только общим, но и их особым образовательным 

потребностям. В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения 

процесса образования отражена специфика требований к: 

 организации пространства, в котором обучается ребёнок с ЗПР; 

 организации временного режима обучения; 

 техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР; 

 учебникам, дидактическим материалам, отвечающим особым 

образовательным потребностям обучающихся с ЗПР и позволяющих реализовывать 

выбранный вариант программы. 

 

Организация образовательного пространства 

Созданы  комфортные условия во всех учебных и внеучебных помещениях: 

 учебные кабинеты; 

 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности 

помещения(игровая  комната); 

 спортивный зал; 

 актовый зал. 

 столовая для питания обучающихся, а также для приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания; 

 административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием  

 санузлы, места личной гигиены; 

 

Организация временного режима обучения 

Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная неделя, 

день) установлен в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об 

образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.). 
 Îðãàíèçàöèÿâðåìåííîãîðåæèìàîáó÷åíèÿäåòåé ñ ÇÏÐ ñîîòâåòñòâóåòèõîñîáûìîáðàçîâàòåëüíûìïîòðåáíîñòÿì è 

ó÷èòûâàåòèõèíäèâèäóàëüíûåâîçìîæíîñòè. 
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 Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом календарном учебном плане 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.  

 Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических требований к 

максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.3286-

15). Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. Обучение проходит в первую смену.  

 Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а также 
динамическую паузу. Обучение и воспитание происходит, как в ходе занятий / уроков, так и во 

время внеурочной деятельности обучающегося в течение учебного дня. 

 Число уроков в день:  

 для обучающихся 1 классов – не превышает 4 уроков и один день в неделю – не более 5 уроков, 

за счет урока физической культуры. 

 Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения. 

 Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой перемены 

(после 2-го или 3-го уроков) - 20 минут.  

  

 Технические средства обучения 
 Òåõíè÷åñêèåñðåäñòâàîáó÷åíèÿ (âêëþ÷àÿêîìïüþòåðíûåèíñòðóìåíòûîáó÷åíèÿ, ìóëüòèìåäèéíûåñðåäñòâà) 

äàþòâîçìîæíîñòüóäîâëåòâîðèòüîñîáûåîáðàçîâàòåëüíûåïîòðåáíîñòèîáó÷àþùèõñÿ ñ ÇÏÐ, 

ñïîñîáñòâóþòìîòèâàöèèó÷åáíîéäåÿòåëüíîñòè, ðàçâèâàþòïîçíàâàòåëüíóþàêòèâíîñòüîáó÷àþùèõñÿ.  

 Ê òåõíè÷åñêèìñðåäñòâàìîáó÷åíèÿîáó÷àþùèõñÿ ñ ÇÏÐ, 
îðèåíòèðîâàííûìíàèõîñîáûåîáðàçîâàòåëüíûåïîòðåáíîñòè, îòíîñÿòñÿ: êîìïüþòåð, ìóëüòèìåäèéíûéïðîåêòîð ñ 

ýêðàíîì, ñðåäñòâàäëÿõðàíåíèÿ è ïåðåíîñàèíôîðìàöèè (USB íàêîïèòåëè),  íàáîðûàóäèîäèñêîâñîçâóêàìèæèâîé 

è íåæèâîéïðèðîäû, ìóçûêàëüíûìèçàïèñÿìè è äð. 

 Учебный и дидактический материал 

 При освоении АООП НОО обучающиеся с ЗПР обучаются по базовым 

учебникам для сверстников, не имеющих ограничений здоровья. 

 Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают 

необходимость специального подбора дидактического материала, 

преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности. 

Кабинеты начальных классов имеют:  

 программно-методическое обеспечение:  

 методические рекомендации для учителя по отдельным разделам учебного 

предмета;  

 печатные пособия:  

 наборы картинной азбуки;   

 предметные, сюжетные картинки;  

 учебно-практическое оборудование:  

 комплекты для обучения грамоте;   

 опорные таблицы по отдельным изучаемым темам;  

 схемы (звуко-буквенного разбора слова; разбора слов по составу); 

дидактический раздаточный материал (карточки с заданиями);  

 классная доска, компьютер. 

  

 Информационное обеспечение 
 Èíôîðìàöèîííî-ìåòîäè÷åñêîåîáåñïå÷åíèåðåàëèçàöèè ÀÎÎÏ ÍÎÎ îáó÷àþùèõñÿ ñ ÇÏÐ 

íàïðàâëåíîíàîáåñïå÷åíèåøèðîêîãî, ïîñòîÿííîãî è 

óñòîé÷èâîãîäîñòóïàäëÿâñåõó÷àñòíèêîâîáðàçîâàòåëüíîãîïðîöåññà ê ëþáîéèíôîðìàöèè, ñâÿçàííîé ñ 

ðåàëèçàöèåéïðîãðàììû, ïëàíèðóåìûìèðåçóëüòàòàìè, îðãàíèçàöèåéîáðàçîâàòåëüíîãîïðîöåññà è 

óñëîâèÿìèåãîîñóùåñòâëåíèÿ.  

 Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса включает: 

 ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÓÞ ÍÎÐÌÀÒÈÂÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÓÞ ÁÀÇÓ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈŸ ÎÁÓ÷ÀÞÙÈÕÑŸ Ñ ÇÏÐ. 

Ïîëó÷åíèÿäîñòóïà ê èíôîðìàöèîííûìðåñóðñàì, ðàçëè÷íûìèñïîñîáàìè, â òîì ÷èñëå ê ýëåêòðîííûìîáðàçîâàòåëüíûìðåñóðñàì, 

ðàçìåùåííûì â ôåäåðàëüíûõ è ðåãèîíàëüíûõáàçàõäàííûõ. 
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 Îðãàíèçàöèÿâðåìåííîãîðåæèìàîáó÷åíèÿäåòåé ñ ÇÏÐ ñîîòâåòñòâóåòèõîñîáûìîáðàçîâàòåëüíûìïîòðåáíîñòÿì è 

ó÷èòûâàåòèõèíäèâèäóàëüíûåâîçìîæíîñòè. 

 Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом календарном учебном плане 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.  

 Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических требований к 

максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.3286-

15). Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. Обучение проходит в первую смену.  

 Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а также 
динамическую паузу. Обучение и воспитание происходит, как в ходе занятий / уроков, так и во 

время внеурочной деятельности обучающегося в течение учебного дня. 

 Число уроков в день:  

 для обучающихся 1 классов – не превышает 4 уроков и один день в неделю – не более 5 уроков, 

за счет урока физической культуры. 

 Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения. 

 Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой перемены 

(после 2-го или 3-го уроков) - 20 минут.  

  

 Технические средства обучения 
 Òåõíè÷åñêèåñðåäñòâàîáó÷åíèÿ (âêëþ÷àÿêîìïüþòåðíûåèíñòðóìåíòûîáó÷åíèÿ, ìóëüòèìåäèéíûåñðåäñòâà) 

äàþòâîçìîæíîñòüóäîâëåòâîðèòüîñîáûåîáðàçîâàòåëüíûåïîòðåáíîñòèîáó÷àþùèõñÿ ñ ÇÏÐ, 

ñïîñîáñòâóþòìîòèâàöèèó÷åáíîéäåÿòåëüíîñòè, ðàçâèâàþòïîçíàâàòåëüíóþàêòèâíîñòüîáó÷àþùèõñÿ.  

 Ê òåõíè÷åñêèìñðåäñòâàìîáó÷åíèÿîáó÷àþùèõñÿ ñ ÇÏÐ, 

îðèåíòèðîâàííûìíàèõîñîáûåîáðàçîâàòåëüíûåïîòðåáíîñòè, îòíîñÿòñÿ: êîìïüþòåð, ìóëüòèìåäèéíûéïðîåêòîð ñ 

ýêðàíîì, ñðåäñòâàäëÿõðàíåíèÿ è ïåðåíîñàèíôîðìàöèè (USB íàêîïèòåëè),  íàáîðûàóäèîäèñêîâñîçâóêàìèæèâîé 

è íåæèâîéïðèðîäû, ìóçûêàëüíûìèçàïèñÿìè è äð. 

 Учебный и дидактический материал 

 При освоении АООП НОО обучающиеся с ЗПР обучаются по базовым 

учебникам для сверстников, не имеющих ограничений здоровья. 

 Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают 

необходимость специального подбора дидактического материала, 

преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности. 

Кабинеты начальных классов имеют:  

 программно-методическое обеспечение:  

 методические рекомендации для учителя по отдельным разделам учебного 

предмета;  

 печатные пособия:  

 наборы картинной азбуки;   

 предметные, сюжетные картинки;  

 учебно-практическое оборудование:  

 комплекты для обучения грамоте;   

 опорные таблицы по отдельным изучаемым темам;  

 схемы (звуко-буквенного разбора слова; разбора слов по составу); 

дидактический раздаточный материал (карточки с заданиями);  

 классная доска, компьютер. 

  

 Информационное обеспечение 
 Èíôîðìàöèîííî-ìåòîäè÷åñêîåîáåñïå÷åíèåðåàëèçàöèè ÀÎÎÏ ÍÎÎ îáó÷àþùèõñÿ ñ ÇÏÐ 

íàïðàâëåíîíàîáåñïå÷åíèåøèðîêîãî, ïîñòîÿííîãî è 

óñòîé÷èâîãîäîñòóïàäëÿâñåõó÷àñòíèêîâîáðàçîâàòåëüíîãîïðîöåññà ê ëþáîéèíôîðìàöèè, ñâÿçàííîé ñ 

ðåàëèçàöèåéïðîãðàììû, ïëàíèðóåìûìèðåçóëüòàòàìè, îðãàíèçàöèåéîáðàçîâàòåëüíîãîïðîöåññà è 

óñëîâèÿìèåãîîñóùåñòâëåíèÿ.  

 Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса включает: 

 ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÓÞ ÍÎÐÌÀÒÈÂÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÓÞ ÁÀÇÓ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈŸ ÎÁÓ÷ÀÞÙÈÕÑŸ Ñ ÇÏÐ. 

Ïîëó÷åíèÿäîñòóïà ê èíôîðìàöèîííûìðåñóðñàì, ðàçëè÷íûìèñïîñîáàìè, â òîì ÷èñëå ê ýëåêòðîííûìîáðàçîâàòåëüíûìðåñóðñàì, 
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ðàçìåùåííûì â ôåäåðàëüíûõ è ðåãèîíàëüíûõáàçàõäàííûõ. 

  

 Ó×ÅÁÍÎ-ÌÅÒÎÄÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ 

   

 Ïðîãðàììíî-ìåòîäè÷åñêî 
 

 å 
 

  

 îáåñïå÷åíèå (íàçâàíèå, àâòîð) 
 

 Àâòîð, íàçâàíèåó÷åáíèêàÊëàññÈçäàòåëüñòâî, 

 ãîä èçäàòåëüñòâà1 êëàññÐóññêèéÿçûê. Ðàáî÷èåïðîãðàììû. Ïðåäìåòíàÿëèíèÿó÷åáíèêîâñèñòåìû 

«ØêîëàÐîññèè». 1-4 êëàññû: ïîñîáèåäëÿó÷èòåëåéîáùåîáðàçîâàòîðãàíèçàöèè / [Â.Ï. Êàíàêèíà, Â.Ã. 

Ãîðîäåöêèé, Ì.Â. Áîéêèíà è äð.] . –  Ì.: Ïðîñâåùåíèå, 2014Â.Ï.Êàíàêèíà 

 Ðóññêèé ÿçûê1Ïðîñâåùåíèå, 2014Ëèòåðàòóðíîå ÷òåíèå. Ðàáî÷èåïðîãðàììû. 

Ïðåäìåòíàÿëèíèÿó÷åáíèêîâñèñòåìû «ØêîëàÐîññèè». 1-4 êëàññû: 

ïîñîáèåäëÿó÷èòåëåéîáùåîáðàçîâàò. îðãàíèçàöèè / Ë.Ô. Êëèìàíîâà, Ì.Â. Áîéêèíà. –  Ì.: Ïðîñâåùåíèå, 

2014Ë.Ô.Êëèìàíîâà  

Литературное чтение1Просвещение,  2014В.П.Горецкий 

 

Азбука 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
   

  

  
Н.И.Быкова 

  
    

 
   

  
  

 
   

 
   

 
   

Литературное чтение. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа 

России». 1-4 классы: пособие для учителей общеобразоват организации / Л.Ф. Климанова, 

М.В. Бойкина. – М.: Просвещение, 2014 
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