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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Федеральная адаптированная образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ФАОП НОО для 
обучающихся с ТНР) предназначена для сопровождения деятельности образовательной 

организации по созданию адаптированной программы начального общего образования для 
обучающихся с ТНР и отражает вариант конкретизации требований ФГОС НОО для 

обучающихсясОВЗ,предъявляемыхкданномууровнюобщегообразования.Всоответствиис 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» ФАОП для обучающихся с ТНР включает набор учебно-методической 

документации, которая определяет наполняемость и характеристику целевого, 
содержательного и организационного разделов программы начального общего образования.  

На основе ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и ФАОП для обучающихся с ТНР 
образовательной организацией разработана АООП НОО для обучающихся с ТНР с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся с нарушениями речи. Образовательная 
организация, реализующая ФАОП НОО для обучающихся с ТНР, использует ФАОП как 
документ, определяющий стратегию образовательной деятельности конкретного уровня 

образования. При создании адаптированной программы начального общего образования 
образовательная организация учитывает следующие требования: 

 программа разрабатывается с учетом особенностей контингента обучающихся с ТНР: 

формы речевого недоразвития, структуры дефекта и степени его тяжести;  

 программа разрабатывается с учетом особенностей социально-экономическогоразвития 

региона, специфики географического положения, природного окружения, 
этнокультурных особенностей и истории края; конкретного местоположения 

образовательной организации, формы обучения (обучение в условиях специального 
коррекционного класса или школы); 

 при подготовке программы учитываются статус обучающегося с ТНР младшего 
школьноговозраста, его типологическиепсихологическиеособенности ивозможности, 

спецификанедоразвитияпсихическихфункций,чтогарантируетсозданиеоптимальных 
условий для осуществления учебной деятельности без вреда для здоровья и 
эмоционального благополучия каждого обучающегося;  

 при необходимости программа начального общего образования предполагает создание 
индивидуальных учебных планов, особенно в случаях поддержки обучающихся 

младшего школьного возраста с различной степенью выраженности дефекта (в том 
числе для ускоренного обучения) или обучающихся, входящих в особые социальные 
группы (дети мигрантов; дети с особым состоянием здоровья, с девиантным 

поведением); 
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 обязательным требованием является учет запросов родителей (законных 

представителей) обучающегося: организация курсов внеурочной деятельности, 
факультативные занятия, индивидуальные консультации; 

 образовательная организация обеспечивает выполнение гигиенических нормативов и 

соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к организации обучения. С 
учетом современной действительности в образовательной программе прописаны 

требования к обучению в дистанционном режиме. 
АООПНОО дляобучающихсясТНРпостроенавсоответствиислогикойпредставления и 

раскрывает вариант наполнения следующих разделов: целевой, содержательный, 

организационный. 
1. Целевой раздел АООП НОО для обучающихся с ТНР отражает основные цели 

начального общего образования, психические и личностные новообразования, которые будут 
сформированы у обучающихся младшего школьного возраста с ТНР к концу его обучения на 
первом школьном уровне.  

Целевойразделвключает: 
пояснительную записку; 

планируемыерезультатыосвоенияобучающимисяначальногообщегообразования; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения программ начального общего 
образования. 

2. Содержательный раздел определяет содержание начального общего образования 
обучающихся и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов: 
-рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числевнеурочной 
деятельности), учебных модулей; 

-программукоррекционнойработы; 

-программуформированияУУД. 

3. Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизмы реализации компонентов ФАОП НОО. 
Организационный раздел включает: 

- учебныепланыначальногообщегообразованияобучающихся; 

- календарныйучебныйграфик; 

- календарныйпланвоспитательнойработы. 
 

1.1.1 ОбщаяхарактеристикаАООПНОО 

Адаптированная программа начального общего образования является стратегическим 
документом образовательной организации, выполнение которого обеспечивает успешность 
организации образовательной деятельности, то есть гарантию реализации статьи 12 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации". В соответствии с законодательными актами Российской Федерации 

образовательная организация самостоятельно определяет технологии обучения, формы его 
организации (включая модульные курсы), а также систему оценивания с соблюдением 
принципа здоровьесберегающего обучения.  

Вариант5.2предполагает,чтообучающийсясТНРполучаетобразование, 
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соответствующее по конечным достижениям с образованием сверстников, не имеющих 
нарушений речевого развития, но в более пролонгированные календарные сроки.  

Вариант 5.2 предназначаетсяобучающимся сТНР, для преодоления речевых расстройств 
которых требуются особые педагогические условия, специальное систематическое 

целенаправленное коррекционное воздействие. Это обучающиеся, имеющие 1, 2 и 3 уровни 
общего недоразвития речи, при алалии, афазии, дизартрии, ринолалии, заикании, имеющие 
нарушения чтения и письма и обучающиеся, не имеющие общего недоразвития речи при 

тяжелой степени выраженности заикания. В зависимости от уровня речевого развития в 
образовательной организации существуют 2 отделения: 

I отделение для обучающихся с алалией, афазией, ринолалией, дизартрией и заиканием, 
имеющихобщеенедоразвитиеречи инарушениячтенияи письма, препятствующиеобучению в 
образовательных организациях.  

II отделение для обучающихся с тяжелой степенью выраженности заикания при 
нормальном развитии речи. 

Приразработкепрограммытакже учтены: 

- современные достижения отечественной теории и практики обучения детей с 
нарушениями речи с учетом инновационных подходов к воспитанию и обучению 

школьников с нарушением речи, показавших свою эффективность в опыте 
практического их внедрения; 

- современные научные представления о содержании образовательных потребностей 

различных категорий детей с отклонениями в развитии, об условиях и факторах, 
обеспечивающих их оптимальную реализацию/  

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ТНР осуществляется на основе 
рекомендаций ГПМПК, сформулированных по результатам его комплексного психолого- 
медико-педагогического обследования. Для обучения по варианту 5.2 зачисляются 

обучающиеся, основным недостатком которых при первично сохранном интеллекте и слухе 
является выраженная недостаточность полноценной речевой и/или коммуникативной 

деятельности как в устной, так и в письменной форме. Это может проявляться в виде 
следующих нарушений: 

1)  резистентная к коррекционному воздействию форма общего недоразвития речи, 

как правило, осложненная органическим поражением центральной нервной системы; 

2)  нарушениячтенияинарушенияписьма; 

3)  темпоритмическиенарушенияречи(заиканиеидр.); 

4)  нарушения (распад) речи (афазия) и/или выраженные расстройства артикуляции 
(дизартрия, механическая дислалия), возникшие в результате заболеваний, оперативного 
вмешательства, травм и др.; 

5)  комбинированныенарушенияречевогоразвития(сочетанныепроявления). 

Нарядусречевыминедостатками уобучающихсястяжелойречевой патологиейтакже 
отмечается низкий уровень сформированности ряда универсальных учебных навыков: 

планирования, регуляции собственного поведения, контроля, которые отмечаются как на 
уровне речевой, так и учебной деятельности. 
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Крометого,дляобучающихсясданнымиформамиречевыхнарушенийхарактерно: 

- несовершенствовладениямыслительно-логическимиоперациями,различнаястепень 

недостаточностисловесногомышленияпридостаточномуровнеразвитиянаглядно-образного, 
- нарушение процесса сохранения заданных вербальных отношений (при зрительном 

подкреплении дети легче запоминают материал), сужение объема вербальной памяти,  
- возможность овладения обучающимися абстрактным содержанием учебного 

материала (например, математических задач) при условии минимизации средств словесного 

оформления, 
- специфичность речемыслительной деятельности, выражающаяся в недостаточности 

отдельныхзвеньевисполнительскогоэтапа(вербализациямыслительныхопераций)ипроцесса 
текущего контроля, избирательности речемыслительных связей, 

- необходимостьвнешнезаданныхцелейизадачдеятельности. 

Особаягруппаобучающихся–дети,перенесшиеразличныезаболевания,оперативные 
вмешательства,травмыииныевоздействиянаголовноймозг,которыеприводяткизменениям 

состояния здоровья детей, проявляющимся в распаде речи или расстройствах ее внешней 
реализации.Уданногоконтингентаобучающихсястрадаюттакжедругиевысшиепсихические 
функции и поведение в целом, что требует реализации систем восстановительного обучения.  

Особого внимания заслуживаютдети,имеющиекомбинированныенарушения 
речи,представляющиесобойсочетаниеязыкового    недоразвитияи темпо-ритмических 

нарушений (заикания) или нарушений   голоса, которые   нуждаются в комплексной 
коррекционнойработе.ПривозникновениитрудностейвосвоениисобучающимсясТНР 
содержания АООП НООспециалисты,осуществляющие  его психолого-педагогическое 

сопровождение,оперативнодополняют  структуру   Программы  коррекционной работы 
соответствующимнаправлением работы.  Вслучаепоявлениястойких  затрудненийв 

ходе обучения  и/или  взаимодействиясосверстниками    обучающийсястяжелыми 
нарушениямиречинаправляетсяна комплексное  обследование  вГПМПКсцелью 
выработки рекомендаций родителям испециалистам по его дальнейшему обучениюи 

необходимостиперевода на обучение по индивидуальномуучебному плану сучетомего 
особенностей и образовательных потребностей. Вывод  обуспешностиовладения 

содержаниемобразовательнойпрограммысоставляется наоснованииположительно 
индивидуальной динамики.Обучающиеся,не ликвидировавшие в установленные сроки 
академическойзадолженностис моментаеѐ образования,поусмотрениюихродителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 
другомувариантуАООПНООвсоответствиисрекомендациямиГПМПК,либонаобучениепо 

индивидуальному учебному плану.  

Программаадресована: 

обучающимсяиродителям: 

• для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности Образовательной организации по достижению каждым обучающимся 
образовательных результатов; 

• для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия; 
учителям: 

• для углубления понимания смысловобразования и вкачествеориентирав практической 
образовательной деятельности; 
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администрации: 

• длякоординациидеятельностипедагогическогоколлективаповыполнениютребованийк 

результатам и условиям освоения обучающимися основного начального образования.  
• для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса (педагогов, 

учеников, родителей, администрации и др.); 
учредителюиорганамуправления: 

• для повышения объективности оценивания образовательных результатов учреждения в 

целом; 
• дляпринятияуправленческихрешенийнаосновемониторингаэффективностипроцесса, 

качества, условий и результатов образовательной деятельности школы. 

 

1.1.2 ЦЕЛИИЗАДАЧИРЕАЛИЗАЦИИАООПНОО 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 
образования обучающихся с ТНР направлена на формирование у них общей культуры, 

обеспечивающейразностороннееразвитиеихличности(нравственно-эстетическое,социально- 
личностное,интеллектуальное,физическое),овладениеучебнойдеятельностьювсоответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями, 
преодоление недостатков речевой деятельности. 

Целиизадачиреализацииадаптированнойосновнойобщеобразовательнойпрограммы 

начального общего образования дополнены и расширены в связи с необходимостью 
организации коррекционной работы и индивидуализации подходов на предметных уроках по 

преодолению недостатков устной и письменной речи: 
Целиреализации: 

 обеспечение успешной реализации конституционного права каждого гражданина 

Российской Федерации, достигшего возраста 6,5 - 7 лет с ТНР, на получение 
качественного образования, включающего обучение, коррекцию, развитие и 

воспитание каждого обучающегося; 

 организация учебного процесса с учетом целей, содержания и планируемых 
результатов начального общего образования обучающихся с ТНР, отраженных в 

обновленном ФГОС НОО; 

 создание условий для свободного развития каждого обучающегося младшего 

школьного возраста с ТНР с учетом его потребностей, возможностей и стремления к 
самореализации; отражение в программе начального адаптированного общего 

образования деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных 
программ и учебных планов для обучающихся с различной формой, различной 
структурой и степенью выраженности речевого недоразвития или для обучающихся 

социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке педагогических 
работников; 

 возможность для коллектива образовательной организации проявить свое 
педагогическое мастерство, обогатить опыт деятельности, активно участвовать в 

создании и утверждении традиций школьного коллектива.  
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Достижениепоставленныхцелейпредусматриваетрешениеследующихосновных 

задач: 

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

личностное, речевое и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 
сохранение и укрепление здоровья; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 
приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 
потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста с ТНР, 
индивидуальными особенностями его речевого и психического развития и состояния 

здоровья; 

 становлениеиразвитиеличностивееиндивидуальности,самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

 обеспечениепреемственностиначальногообщегоиосновногообщегообразования; 

 достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной 
образовательной программы начального общего образования всеми обучающимися с 

ТНР; 

 обеспечениедоступностиполучениякачественногоначальногообщегообразования; 

 выявлениеиразвитиеспособностейобучающихсясТНР,черезсистемуклубов,секций, 
студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности с учетом возможностей 

обучающихся с ТНР; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 
социальной среды; 

 использование в образовательной деятельности современных образовательных 
технологий деятельностного типа; 

 предоставление обучающимся с ТНР возможности для эффективной самостоятельной 
работы с учетом динамики коррекционной работы; 

 включение обучающихся с ТНР в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды (населенного пункта, района, города).  

Срокиреализации. 

ВсоответствиисприказомМинистерстваобразованияинаукиРФот19декабря2014 г. 

№1598 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" (с 

изменениями и дополнениями) (Приложение №5. Требования к АООПНООдля обучающихся 
с тяжелыми нарушениями речи), согласно заключениям ГПМПК все поступившие 
обучающиеся с ТНР имеют дошкольную подготовку и по уровню своего развития готовы к 

освоению программы 1 класса по решению ОУ срок освоения АООП НОО составляет 
впервомотделении4года(1-4классы),во второмотделении 4года(1 -4 классы). 

 
1.1.3 Психолого-педагогическаяхарактеристикаобучающихсясТНР 

Обучающиеся с ТНР - обучающиеся с выраженными речевыми/языковыми 

(коммуникативными)расстройствами –представляют собой разнородную группунетолькопо 
степени выраженности речевого дефекта, но и по механизму его возникновения, уровню 
общего и речевого развития, наличию/отсутствию сопутствующих нарушений. 

Напрактикевкачествеинструментадифференциацииспециалистамииспользуютсядве 
классификации, выполненные по разным основаниям: 
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 психолого-педагогическаяклассификация; 

 клинико-педагогическаяклассификация. 

По психолого-педагогической классификации выделяются группы обучающихся, 
имеющие общие проявления речевого дефекта при разных по механизму формах аномального 
речевого развития. 

Согласно данной классификации обучение по адаптированной основной 
общеобразовательной программе начального общего образования организуется для 

обучающихся, имеющих II и III уровни речевого развития (по Р.Е. Левиной). Общее 
недоразвитие речи может наблюдаться при различных сложных формах детской речевой 
патологии, выделяемых в клинико-педагогической классификации речевых расстройств 

(алалия, афазия, дизартрия, ринолалия, заикание, дислексия, дисграфия).  
Несмотря на различную природу, механизм речевого дефекта, у этих обучающихся 

отмечаютсятипичныепроявления,свидетельствующиеосистемномнарушенииформирования 
речевой функциональной системы. 

Однимизведущихпризнаковявляетсяболеепозднее,посравнениюс нормой,развитие речи; 

выраженное отставание в формировании экспрессивной речи при относительно 
благополучномпониманииобращеннойречи.Наблюдаетсянедостаточнаяречеваяактивность, 

которая с возрастом, без специального обучения, резко снижается. Развивающаяся речь этих 
обучающихся аграмматична, изобилует большим числом разнообразных фонетических 
недостатков, малопонятна окружающим.  

Нарушения в формировании речевой деятельности обучающихся негативно влияют на 
всепсихическиепроцессы,протекающиевсенсорной,интеллектуальной,аффективно-волевой и 

регуляторной сферах. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные 
возможности его распределения. При относительно сохранной смысловой, логической памяти 
у обучающихся снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Они 

забывают сложные инструкции, элементы и последовательность заданий. У части 
обучающихся с ТНР низкая активность припоминания может сочетаться с дефицитарностью 

познавательной деятельности. 
Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

обусловливает специфические особенности мышления. Обладая в целом полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, 
обучающиесяотстаютвразвитиисловесно-логическогомышления,безспециальногообучения с 

трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 
Обучающимся с ТНР присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы, 

проявляющеесяплохойкоординациейдвижений,неуверенностьюввыполнениидозированных 
движений, снижением скорости и ловкости движений, трудностью реализации сложных 
двигательных программ, требующих пространственно-временной организации движений 

(общих, мелких (кистей и пальцев рук), артикуляторных).  
ОбучающихсясТНРотличаетвыраженнаядиссоциациямеждуречевымипсихическим 

развитием. Психическое развитие этих обучающихся протекает, как правило, более 
благополучно,чемразвитиеречи.Дляниххарактернакритичностькречевойнедостаточности. 
Первичная системная речевая недостаточность тормозит формирование потенциально 

сохранных умственныхспособностей,препятствуянормальномуфункционированию речевого  
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интеллекта. Однако по мере формирования словесной речи и устранения речевого дефекта их 
интеллектуальное развитие приближается к нормативному. 

Общее недоразвитие речи обучающихся с ТНР выражается в различной степени и 
определяется состоянием языковых средств и коммуникативных процессов. 

Наиболеетипичныеи стойкиепроявленияобщегонедоразвитияречи наблюдаютсяпри 
алалии, афазии, дизартрии, реже – при ринолалии и заикании. 

Обучающиеся с ТНР, находящиеся на II уровне речевого развития (по Р.Е. Левиной), 

характеризуютсяиспользованием,хотяипостоянного,ноискаженногоиограниченногозапаса 
общеупотребительныхслов,неспособныдифференцированнообозначатьназванияпредметов, 

действий, отдельных признаков. Обучающихся отличают значительные трудности в усвоении 
обобщающих слов, в установлении антонимических и синонимических отношений. На этом 
уровне возможно использование местоимений, простых предлогов в элементарных значениях, 

иногда союзов. 
В речи встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки 

нахождения нужной грамматической формы слова, но эти попытки чаще всего оказываются 
неуспешными. Обучающиеся с ТНР, имеющие II уровень речевого развития, не используют 
морфологические элементы для передачи грамматических отношений. Существительные 

употребляются в основном в именительном падеже, глаголы – в инфинитиве или в форме 
третьего лица единственного и множественного числа настоящего времени. Употребление 

существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Также аграмматичными 
являются изменение имен существительных по числам и употребление форм прошедшего 
времени глаголов. Средний род глаголов прошедшего времени не употребляется. Предлоги 

употребляются редко, часто опускаются. Доступная фраза представлена лепетными 
элементами,которыепоследовательновоспроизводятобозначаемуюобучающимисяситуацию с 

привлечением поясняющих жестов, и вне конкретной ситуации непонятна. Звуковая сторона 
речихарактеризуетсяфонетическойнеопределенностью,диффузностьюпроизношениязвуков 
вследствие неустойчивой артикуляции и низких возможностей их слухового распознавания. 

Между воспроизведением звуков изолированно и их употреблением в речи имеются резкие 
расхождения. Задача выделения отдельных звуков в мотивационном и познавательном 

отношении непонятна обучающимся и невыполнима. 
Отличительной чертой речевого развития обучающихся с ТНР этого уровня является 

ограниченнаяспособностьвосприятияивоспроизведенияслоговойструктурыслова(особенно 

многосложных слов со стечением согласных). Нарушения звукослоговой структуры слова 
проявляются как на уровне слова, так и слога.  

Обучающиеся с ТНР, находящиеся на III уровне речевого развития (по Р.Е. Левиной), 
характеризуются возросшей речевой активностью, наличием развернутой фразовой речи с 
элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. На фоне 

сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и употребление многих 
обиходныхслов,заменысловпоразличнымпризнакам(какпосмысловому,такипозвуковому 

признакам; смешения по признакам внешнего сходства, по функциональному назначению, 
видо-родовые смешения).  

Наблюдается недостаточная сформированность грамматических форм: ошибки в 

употреблениипадежныхокончаний,смешениевременныхивидовыхформглаголов,ошибкив 
согласовании и управлении. Отличительной особенностью обучающихся является  
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недостаточная сформированность словообразовательной деятельности: часто 
словообразованиезаменяетсясловоизменением,отмечаютсятрудностиподбораоднокоренных 

слов, возникают нарушения в выборе производящей основы, пропуски и замены 
словообразующих аффиксов,стремлениекмеханическомусоединениюврамках словакорняи 

аффикса. Типичными являются трудности переноса словообразовательных навыков на новый 
речевой материал. 

Произношение обучающихся характеризуется недифференцированным произнесением 

звуков (особенно сложных по артикуляции, позднего онтогенеза), нечеткостью 
дифференциации их на слух. Наблюдаются множественные ошибки при передаче 

звуконаполняемости слов; неточное употребление многих лексических значений слов, 
значений даже простых предлогов; грамматических форм слова, вследствие чего нарушается  

синтаксическая связь слов в предложениях; неумение пользоваться способами 
словообразования. В свободных высказываниях преобладают простые распространенные 
предложения, почти не употребляются сложные синтаксические конструкции. Во фразовой 

речиобнаруживаютсяаграмматизмы,частоотсутствуетправильнаясвязьсловвпредложениях, 
выражающих временные, пространственные и причинно-следственные отношения. 

Недостаточная сформированность связной речи проявляется в нарушениях смыслового 
программирования и языкового оформления развернутых высказываний, что выражается в 

пропусках существенных смысловых элементов сюжетной линии, фрагментарности 
изложения, невозможности четкого построения целостной композиции текста, в бедности и 
однообразии используемых языковых средств. У большинства обучающихся отмечаются 

недостатки звукопроизношения и нарушения воспроизведения звукослоговой структуры слов 
(в основном незнакомых и сложных по звукослоговой структуре), что проявляется: в наличии 

персевераций и неверных антиципаций; в добавлении лишних звуков; в сокращении, 
перестановке, добавлении слогов или слогообразующей гласной. Это создает значительные 
трудности в овладении звуковым анализом и синтезом. 

Нарушения устной речи обучающихся с ТНР приводят к возникновению нарушений 
письменной речи (дисграфии и дислексии), т.к. письмо и чтение осуществляются только на 

основе достаточно высокого развития устной речи, и нарушения устной и письменной речи 
являются результатом воздействия единого этиопатогенетического фактора, являющегося их 
причиной и составляющего патологический механизм.  

Симптоматика нарушений письма и чтения проявляется в стойких, специфических, 
повторяющихся ошибках как на уровне текста, предложения, так и слова. Нарушения письма 

(дисграфия) и чтения (дислексия) могут сопровождаться разнообразными неречевыми 
расстройствами и в сочетании с ними входят в структуру нервно-психических и речевых 
расстройств (при алалии, афазии, дизартрии, ринолалии и т.д.). 

Контингент обучающихся по данному варианту программы представлен и 
обучающимися с тяжелой степенью выраженности заикания (при нормальном развитии речи), 

грубо нарушающем коммуникативную функцию речи. Характерным проявлением заикания 
является нарушение темпо-ритмической организации речи вследствие судорожного состояния 
мышц речевого аппарата. 

Внешние проявления речевого дефекта характеризуются наличием различных по форме 
и локализации судорог речевого аппарата, нарушением просодической стороны речи, 

нарушениемречевойи общеймоторики,наличиемнепроизвольных сопутствующих движений 
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(тела, мимической мускулатуры). Обучающиеся начинают затрудняться в построении 
высказывания, не всегда могут быстро и точно подобрать нужные слова, хотя имеют 

достаточный по возрасту запас знаний и представлений об окружающем. Самостоятельные 
высказывания начинают сопровождаться повтором слов, слогов, звуков, паузами при поиске 

слов. В самостоятельных развернутых высказываниях часто встречаются незаконченные 
предложения, неточные ответы на вопросы. 

У заикающихся обучающихся отмечаются специфические особенности общего и 

речевого поведения: повышенная импульсивность высказывания и в связи с этим искажение 
точности содержания речи собеседника; слабость волевого напряжения; замедление или 

опережающее включение в деятельность; неустойчивость внимания; несобранность; 
сниженная способность регуляции и саморегуляции деятельности. 

При осознании и переживании своего речевого нарушения у обучающихся могут 
возникать: логофобии; защитные приемы (уловки) моторного и речевого плана; различная 

степень фиксированности на заикании (от умеренной до выраженной). 
Дифференциацияобучающихсянагруппыпоуровнюречевогоразвитияпринципиально 

недостаточнадлявыбораоптимальногообразовательногомаршрутаиопределениясодержания 

коррекционно-развивающей области - требуется учет механизма речевого нарушения, 
определяющего структуру речевого дефекта при разных формах речевой патологии. 

Различиямеханизмовиструктурыречевогодефектауобучающихся сТНРсразличным 
уровнем речевого развития определяют необходимость многообразияспециальной поддержки 
в получении образования. 

Специфика содержания и методов обучения учащихся с ТНР является особенно 
существенной в младших классах (на ступени начального общего образования), где 

формируются предпосылки для овладения программой дальнейшего школьного обучения, в 
значительной мере обеспечивается коррекция речевого и психофизического развития.  

 

1.1.4 Принципы формирования и механизмы реализации 

адаптированной основной образовательной программы начального общего  

образованияобучающихсястяжѐлыминарушениямиречи. 

ВосновуформированияАООПНООобучающихсясТНРположеныследующиепринципы: 

 принципы государственной политики Российской Федерации в области образования 
(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 
территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптация системы образования к уровням и особенностям развития и 
подготовки обучающихся и воспитанников и др.); 

 принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

 принципкоррекционнойнаправленностиобразовательногопроцесса; 

 принципразвивающейнаправленностиобразовательногопроцесса,ориентирующийего на 

развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с 
учетом особых образовательных потребностей; 

 онтогенетическийпринцип; 

 принципкомплексногоподхода,использованиявполномобъемереабилитационного 
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потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных потребностей 
обучающихся; 

 принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП НОО 
ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 

непрерывность образования обучающихся с ТНР;  

 принцип целостности содержания образования. Содержание образования едино. В 

основеструктуры содержания образования лежит непонятиепредмета, а понятие 
«предметнойобласти»; 

 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с ТНР всеми видами доступной им деятельности, способами 
и приемами познавательнойи учебной деятельности,коммуникативной деятельностии 

нормативным поведением; 

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

учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит готовность 
обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном 

мире, в действительной жизни; трансформирование уровня полученных знаний в 
область жизнедеятельности; 

 принципсотрудничествассемьей. 

В основу разработки АООП НОО обучающихся с ТНР так же заложены 

дифференцированный, деятельностный и системный подходы. 
Дифференцированный подход к построению АООП НОО обучающихся с ТНР 

предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые 

определяются уровнем речевого развития, этиопатогенезом, характером нарушений 
формирования речевой функциональной системы и проявляются в неоднородности по 

возможностям освоения содержания образования. 
Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя обучающимся с ТНР возможность реализовать индивидуальный потенциал 

развития; открывает широкие возможности для педагогического творчества, создания 
вариативных образовательных материалов, обеспечивающих пошаговую логопедическую 

коррекцию, развитие способности обучающихся самостоятельно решать учебно- 
познавательные и учебно-практические задачи в соответствии с их возможностями. 

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 обучающихся с нормальным и нарушенным развитием. 
Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 
обучающихся с ТНР младшего школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности. 
Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 
обучающихся, обеспечивающей овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП начального общего образования обучающихся с ТНР 
реализация деятельностного подхода обеспечивает: 
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1. придание результатам образования социально и личностно значимого 
характера; 

2. прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельностии поведения, 
возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых предметных областях; 

3. существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 
деятельности и поведения; 

4. создание условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с ТНР на 

основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 
успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков, позволяющих 

продолжить образование на следующей ступени, но и социальной компетенции, 
составляющей основу социальной успешности.  
Ключевымусловиемреализациидеятельностногоподходавыступаеторганизациядетского 

самостоятельного и инициативного действия в образовательном процессе, снижение доли 
репродуктивных методов и способов обучения, ориентация на личностно-ориентированные, 

проблемно-поискового характера.  
Системныйподходосновываетсянатеоретическихположенияхоязыке,представляющем 

собой функциональную систему семиотического или знакового характера, которая 

используется как средство общения. Системность предполагает не механическую связь, а 
единствокомпонентовязыка,наличиеопределенныхотношениймеждуязыковымиединицами 

одного уровня и разных уровней. 
Системный подход в образовании строится на признании того, что язык существует и 

реализуется через речь, в сложном строении которой выделяются различные компоненты 

(фонетический,лексический,грамматический,семантический),тесновзаимосвязанныенавсех 
этапах развития речи ребенка.  

Основным средством реализации системного подхода в образовании обучающихся ТНР 
является включение речи на всех этапах учебной деятельности обучающихся.  

В контексте разработки АООП начального общего образования обучающихся с ТНР  

реализация системного подхода обеспечивает: 
- тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллектуальных 

предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, умениями и навыками; 
- воздействиенавсекомпонентыречиприустраненииеесистемногонедоразвитиявпроцессе 
освоения содержания предметных областей, предусмотренных ФГОС НОО и коррекционно- 

развивающей области; 
- реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели – формирование речевого 

взаимодействия в единстве всех его функций (познавательной, регулятивной, контрольно- 
оценочной и др.) в соответствии с различными ситуациями. 

В процессе обучения наряду с общедидактическими принципами реализуются 

принципы коррекционной педагогики: 
- принципопорынасохранныеанализаторы, 

- комплексногоподхода, 

- принцип коммуникативной направленности. Принцип коммуникативности диктует 

необходимость формирования речи как средства общения и орудия познавательной 
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деятельности. В обучении детей с ТНР остро стоит проблема формирования и развития 
положительной коммуникативной мотивации, потребности в активном взаимодействии с 

участниками коммуникативного акта, активизации мыслительной деятельности. В свете этого 
ведущая роль отводится речевой практике, активизации самостоятельной речи учащихся, 

созданию таких ситуаций, которые бы побуждали их к общению. 

- учетаоперациональногосоставанарушенныхдействий. 

- принцип взаимосвязи речи с другими психическими функциями, который обеспечивает 
достижение личностных результатов в ходе развития речи. Такие компоненты деятельности 
как умение планировать и контролировать свою деятельность необходимо формировать в 

рамках речевого высказывания. Данный принцип предполагает работу над анализом 
собственной речевой продукции, формирования критериев ее оценивания и умения 

редактировать. 

 
1.1.5 ОсобыеобразовательныепотребностиобучающихсясТНР 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР 
относятся: 
- выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска (совместно со 

специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической помощи на этапе 
обнаружения первых признаков отклонения речевого развития; 
- организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением перед 

началомобучениявшколе;преемственностьсодержанияиметодовдошкольногоишкольного 
образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или полное преодоление 

отклонений речевого и личностного развития; 
- получение начальногообщего образования в условиях образовательных организаций общего 
или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося и степени 

выраженности его речевого недоразвития; 
- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как 

через содержание предметных и коррекционно-развивающей областей, так и в процессе 
индивидуальной/подгрупповой логопедической работы; 
- создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших психических 

функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на основе 
обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми нарушениями и 

коррекции этих нарушений; 
- координация педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в 
процессе комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения; 

- получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или минимизации 
первичногодефекта,нормализациимоторнойсферы,состояниявысшейнервнойдеятельности, 

соматического здоровья; 
- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении 
содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости 

коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся;  
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- гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения 
содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и 

использования соответствующих методик и технологий; 
- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных 

категорий обучающихся с ТНР; 
- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности академического компонента 

образования и сформированности жизненной компетенции обучающихся, уровня и динамики 
развития речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта;  

- применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе 
специализированныхкомпьютерныхтехнологий,дидактическихпособий,визуальныхсредств, 
обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на речевые 

процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью; 
- возможностьобучатьсянадомуи/илидистанционноприналичиимедицинскихпоказаний; 

- профилактикаикоррекциясоциокультурнойишкольнойдезадаптациипутеммаксимального 
расширения образовательного пространства, увеличения социальных контактов; обучения 
умению выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии и тактики; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в 
коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с 
родителями. 

- создание условий, нормализующих /компенсирующих состояние речевой деятельности, 
других психических функций, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на 

основе комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми нарушениями и 
коррекции этих нарушений; 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С 

ТЯЖЁЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

 

1.2.1 Общиеположения 

Все наполнение АООП НОО для обучающихся с ТНР (содержание и планируемые 

результатыобучения,условияорганизацииобразовательнойсреды)подчиняетсясовременным 
целям начального образования, которые представлены в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ как 

система личностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося.  
Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося к 

окружающемумиру,другимлюдям,атакжексамомусебекаксубъектуучебно-познавательной 

деятельности (осознание ее социальной значимости, ответственность, установка на принятие 
учебной задачи). Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

познавательных, коммуникативных и регулятивных УУД, которые обеспечивают успешность 
изучения учебных предметов, а также становление способности к самообразованию и 
саморазвитию. В результате освоения содержания различных предметов, курсов, модулей 

обучающиеся с ТНР овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также различными 
знаково-символическими средствами, которыепомогают обучающимся применять знания,как  
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втиповых,такивновых,нестандартныхучебныхситуациях. 

В специальном разделе АООП НОО для обучающихся с ТНР характеризуется система 

оценкидостиженийпланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы с 
учетом специфики проявления речевого дефекта.  

Результаты освоения АООП НОО для обучающихся с ТНР оцениваются как итоговые на 

момент завершения начального общего образования. 

 
1.2.2. Структурапланируемыхрезультатов 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи личностные результаты освоения АООП 

НОО отражают: 

1)  осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 
родину,российскийнародиисториюРоссии;формированиеуважительногоотношения к 

иному мнению, истории и культуре других народов;  
2)  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения;  

3)  формированиеэстетическихпотребностей,ценностейичувств; 

4)  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

5)  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

6)  развитиенавыковсотрудничествасовзрослымиисверстникамивразныхсоциальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

7)  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 
к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям; 
8)  развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 
насущно необходимом жизнеобеспечении (умение адекватно оценивать свои силы; 

пользоваться специальной тревожной кнопкой на мобильном телефоне; написать при 
необходимости sms-сообщение и другие); 

9)  овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 
(представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела; владение речевыми средствами для 
включения в повседневные школьные и бытовые дела, навыками коммуникации, в том 
числе устной, в различных видах урочной и внеурочной деятельности). 

10)  активизациянавыковустнойкоммуникации,речевогоповедения. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоение всех 

образовательных областей и учебных дисциплин расширяются и дополняются следующими 

показателями: 
 способностьиспользоватьрусскийироднойязыккаксредствополучения 

знанийподругим учебнымпредметам,применятьполученныезнанияинавыкианализа 
языковых явлений на межпредметном уровне; 

 умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее выполнения, вносить 
соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учетом характера 

ошибок; 
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 умениеиспользоватьразличныеспособыпоискавсправочныхисточниках 
всоответствииспоставленнымизадачами;уметьпользоватьсясправочнойлитературой;  

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 
изложение); 

 создаватьтекстыразличныхстилейижанров(устноиписьменно); 

 осуществлять выбор языковых средств в соответствии с темой, целями, 

сферой и ситуацией общения; излагать свои мысли в устной и письменной форме, 
соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 
соответствие теме и др.). 

регулятивные познавательные коммуникативные 

овладение способностью 
принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 
деятельности, поиска 

средствееосуществления; 

освоениеспособоврешения 
проблем творческого и 

поискового характера; 

активное использование речевых 
средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) 
для решения коммуникативных и 

познавательныхзадач; 

формирование умения использование различных овладениенавыкамисмысловогочтения 

пониматьпричиныуспеха способовпоиска(всправочных текстовразличныхстилейижанровв 

(неуспеха) учебной источникахиоткрытомучебном соответствиисцелямиизадачами; 

деятельности и информационномпространстве осознанно строить речевое 

способности сетиИнтернет),сбора, высказываниевсоответствиисзадачами 

конструктивно обработки, анализа, коммуникацииисоставлятьтекстыв 

действовать даже в организации,передачии устнойиписьменнойформах; 

ситуацияхнеуспеха; интерпретацииинформациив  

 соответствии с  

 коммуникативными и  

 познавательнымизадачамии  

 технологиями учебного  

 предмета;  

использование знаково- овладение логическими желаниеиумениявступатьвустную 

символических средств действиямисравнения,анализа, коммуникациюсдетьмиивзрослымив 

представления синтеза, обобщения, знакомыхобучающимсятипичных 

информациидлясоздания классификациипородовидовым жизненныхситуацияхприрешении 

моделей изучаемых признакам, установления учебных,бытовыхисоциокультурных 

объектов и процессов, аналогийипричинно- задач; готовность признавать 

схемрешенияучебныхи следственных связей, возможностьсуществованияразличных 

практическихзадач; построения рассуждений, точекзренияиправакаждого иметь 

 отнесениякизвестным свою;готовностьдаватьоценку 
 понятиям событий,поступковлюдей,излагать 

  своемнение; 

формирование умения умениеработатьвматериальной определениеобщейцелиипутейее 

планировать, иинформационнойсреде достижения;умениедоговариватьсяо 

контролировать и начальногообщегообразования распределениифункцийиролейв 

оценивать учебные (втомчислесучебными совместнойдеятельности;осуществлять 

действиявсоответствиис моделями)всоответствиис взаимныйконтрольвсовместной 

поставленной задачей и содержанием конкретного деятельности,адекватнооценивать 

условиямиеереализации; учебногопредмета. собственное поведение и поведение 

определять наиболее  окружающих; 
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эффективные способы 

достижения результата; 

 готовность конструктивно разрешать 

конфликты посредством учета 
интересов сторон и сотрудничества 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 
обучающихся с ТНР предметные результаты отражают: 

Русскийязык(обучениеграмоте,обучениеписьму) 

-овладениенавыкомписьма; 

- овладениекаллиграфическимиумениями; 

- усвоениеорфографическихправилиумениеприменятьихнаписьме; 

- сформированностьязыковыхобобщений,«чувства»языка;  

- умениепониматьобращеннуюречь,смысл доступныхграфическихизображений(схемидр.); 

- умениеиспользоватьнавыкиустнойиписьменнойречивразличныхкоммуникативных 
ситуациях; 

- умение вступатьв контакт, поддерживать и завершатьего,адекватноиспользуя средства 
общения, соблюдая общепринятые правила; 

- умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию как средство 
достижения цели; 
- обогащениеарсеналаязыковыхсредстввкоммуникации; 

- активноеиспользованиеязыковыхсредствикоммуникативныхтехнологийдлярешения 

коммуникативных и познавательных задач;  
- овладениеречевымэтикетомвкоммуникации; 

- умение основываться на нравственно-эстетическом чувстве и художественном вкусе в 
речевой деятельности 

Литературноечтение 

- восприятиехудожественнойлитературыкаквидаискусства; 

- умениеработатьсинформацией; 

- умениевосприниматьнаслухтекстывисполненииучителя,обучающихся; 

- овладениеосознанным,правильным,беглымивыразительнымчтениемвслух; 

- умение использовать разные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, выборочное) в 
соответствии с коммуникативной установкой; 
- умениеосознанновосприниматьиоцениватьсодержаниетекста; 

- умение самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии автора, 

иллюстрациям, ключевым словам, самостоятельно находить ключевые слова в тексте 
художественного произведения; 

- умение самостоятельно читать про себя незнакомый текст, пользоваться словарями и 
справочниками для уточнения значения незнакомых слов;  
- умениеделитьтекстначасти,составлятьпростойисложныйплан; 

- умениесамостоятельноформулироватьглавнуюмысльтекста; 

- умениенаходитьвтекстематериалдляхарактеристики  героя; 

- умение самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и поступки, 
речь, отношение автора к герою; собственное отношение к герою);  
- владетьподробнымивыборочнымпересказомтекстапоплануибез него; 

- умениесоставлятьустныеиписьменныеописания; 

- умениепоходучтенияпредставлятькартины,устновыражать(рисовать)то,чтопредставили; 

- умениевысказыватьиаргументироватьсвоѐотношениекпрочитанному,втомчислек 
художественной стороне текста (что понравилось из прочитанного и почему);  

- умениеотноситьпроизведениякжанрамрассказа,повести,басни,пьесыпоопределѐнным 
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признакам; 

- различатьвпрозаическомпроизведениигероев,рассказчикаиавтора; 

- определятьвхудожественномтекстесравнения,эпитеты,метафоры; 

- соотноситьавтора,названиеигероевпрочитанныхпроизведений; 

- умение самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, постановка вопросов 
автору по ходу чтения, прогнозирование ответов, самоконтроль, словарная работа); 
- пониматьиформулироватьсвоѐотношениекавторскойманереизложения; 

- умение выступать перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями, используя 
иллюстративный ряд (плакаты, презентации); 

- умениесамостоятельновыбиратьинтересующуюлитературу.  

Иностранный(английскийязык) 

- сформированностьречевойкомпетенциивразличныхвидахречевойдеятельности; 

- -умениевестиэлементарныйэтикетныйдиалогвограниченномкруге типичныхситуаций 

общения (диалог-расспрос (вопрос - ответ) и диалог -побуждение к действию); 

- умение на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге; описывать предмет, 
картинку; кратко охарактеризовать персонаж (говорение);  
- умение понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание небольших 

доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале 
(аудирование); 

- умение читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 
соблюдая правила чтения и нужную интонацию; читать про себя и понимать основное 
содержание текстов, включающих как изученный языковой материал, так и отдельные новые 

слова; находить в тексте нужную информацию (чтение);  
- владение техникой письма; умение писать с опорой на образец поздравление с праздником и 

короткое личное письмо (письмо); 
- адекватноепроизношениеиразличениенаслухвсехзвуковиностранногоязыка;соблюдение 
правильногоударениявсловахифразах;соблюдениеособенностейинтонацииосновныхтипов 

предложений; применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе 
начальной школы; распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы 

лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и 
грамматических явлений; 
- знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей известных 

детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом 
языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание элементарных 

норм речевого и неречевого поведения, принятых в стране изучаемого языка;  
- умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 
звуков,букв,слов,словосочетаний,простыхпредложений;умениедействоватьпообразцупри 

выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики 
начальной школы; совершенствование приемов работы с текстом с опорой на умения, 

приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, 
иллюстрациям и др.); умение пользоваться справочным материалом, представленным в 
доступном данному возрасту виде (правила, таблицы); умение осуществлять самонаблюдение 

и самооценку в доступных обучающемуся пределах;  
- представление об изучаемом иностранном языке как средстве выражения мыслей, чувств, 

эмоций; приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского 
фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках;  
- владениеэлементарнымисредствамивыражениячувствиэмоцийнаиностранномязыке; 
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развитиечувствапрекрасноговпроцессезнакомствасобразцамидоступнойдетской литературы. 
Математика 

- овладениеосновамиматематическихзнаний,умениямисравниватьиупорядочиватьобъекты по 

различным математическим основаниям; 
- развитие внимания, памяти, восприятия, мышления, логических операций сравнения, 

классификации, сериации, умозаключения;  
- овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения, основами счета, измерений, прикидки результата и его оценки, наглядного 
представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения 
алгоритмов; 

- сформированность элементовсистемногомышленияиприобретениеосновинформационной 
грамотности; 

- овладениематематическойтерминологией; 

- пониманиеиупотреблениеабстрактных,отвлеченных,обобщающихпонятий; 

- пониманиеиупотреблениесложныхлогико-грамматическихконструкций; 

- сформированность умений высказывать свои суждения с использованием математических 
терминов и понятий, ставить вопросы по ходу выполнения задания, обосновывать этапы 

решения учебной задачи; 
- умениеанализироватьсодержаниеситуации,представленнойвусловиизадачи,пересказывать 
условие задачи, формулировать вопрос, давать развернутый ответ на вопрос задачи; 

- сформированность общих приемов решения задач; - умение выполнять устно и письменно 
арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, 

выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре; 

- умениераспознавать,исследовать,иизображатьгеометрическиефигуры; 

- умениеработатьстаблицами,схемами,графикамиидиаграммами,цепочками,анализировать и 

интерпретировать представленные в них данные; 
- умениепроводитьпроверкуправильностивычисленийразнымиспособами; 

- умение использовать приобретенные математические знания для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки их количественных и пространственных 
отношений, решения учебнопознавательных и учебно-практических задач; 
- знание назначения основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации; 
- умениепользоватьсяпростейшимисредствамитекстовогоредактора; 

- умение работать с цифровыми образовательными ресурсами, готовыми материалами на 

электронных носителях; 
- умениеработатьспростымиинформационнымиобъектами(текст,таблица,схема,рисунок): 

создание, преобразование, сохранение, удаление, вывод на принтер; 

- умениесоздаватьнебольшиетекстыпоинтереснойдляобучающихсятематике; 

- соблюдатьправилабезопаснойработынакомпьютере. 

Ознакомлениесокружающиммиром 

- сформированность представлений о России, знание государственной символики; - 

сформированность представлений о правах и обязанностях самого обучающегося как ученика, 
как сына/дочери, как гражданина и т.д.; 
- сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур;  
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- умение адекватно использовать принятые в окружении обучающегося социальные ритуалы, 
умение вступить в речевой контакт и общаться в соответствии с возрастом и 

речевыми/коммуникативными возможностями, близостью и социальным статусом 
собеседника; 

- умение взаимодействовать с окружающими людьми в соответствии с общепринятыми 
нормами; 

- овладение знаниями об окружающей среде, об объектах и явлениях живой и неживой 
природы и их значении в жизни человека;  
- представления о животном и растительном мире, их значении в жизни человека; - 

представления о закономерных связях между явлениями живой и неживой природы, между 
деятельностью человека и изменениями в природе; 

- овладение основами экологической и культурологической грамотности, элементарными 
правиламинравственногоибезопасногоповедениявмиреприродыилюдей;-знанияородном крае, 
особенностях климатических и погодных условий; 

- знанияохарактеретрудалюдей,связанногосиспользованиемприроды; 

- владениеэлементарнымиспособамиизученияприродыиобщества; 

- умениеиспользоватьпростейшеелабораторноеоборудованиеиизмерительныеприборы; 

- умение сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 
неизвестных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов; 
- сформированность представлений о собственном теле, распознавание своих ощущений и 
обогащение сенсорного опыта; 

- сформированностьпредставленийоздоровьеинездоровье; 

- сформированностьустановкинабезопасный,здоровыйобразжизни; 

- развитиелексики,формированиеграмматическогострояисвязнойречи; 

- развитие процессов обобщения, систематизации, классификации, основываясь на анализе 

явлений природы и опосредуя их речью;  
- расширениекругаосвоенныхсоциальныхконтактов; 

- умение ограничивать свои контакты и взаимодействия в соответствии с требованиями 
безопасности жизнедеятельности 
Основырелигиозныхкультурисветскойэтики 

- наличие представлений о национальном составе народов мира, разнообразии мировых 
религий и общечеловеческих ценностей; 

- пониманиезначениянравственности,верыирелигиивжизничеловекаиобщества; 

- знаниекультурныхирелигиозныхтрадицийсвоегонарода,уважениекпамятникамкультуры 

независимо от национальной и религиозной принадлежности их создателей, ценностях 

независимо от этнокультуры; 
- представления об исторической роли традиционных религий в становлении российской 
государственности; 

- знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, 
милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа 

России; 

- знание основных норм светской и религиозной морали, понимание их значения в 
выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе, их роли в истории и 

современности России; 
- становлениевнутреннейустановкиличностипоступатьсогласносвоейсовести;проявления 
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нравственности,основаннойнасвободесовестиивероисповедания,духовныхтрадициях народов 
России. 

Изобразительноеискусство 

- пониманиеобразной природыизобразительногоискусства; 

- представлениеоролиискусствавжизниидуховно-нравственномразвитиичеловека; 

- сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 
художественной культуры родного края; 

- развитиеэстетическогочувстванаосновезнакомствасмировойиотечественной 
художественной культурой; 

- умениевоспринимать,элементарноанализироватьиоцениватьпроизведенияискусства; 

- освоениесредствизобразительнойдеятельности; 

- умение использовать инструменты, материалы в процессе доступной изобразительной 

деятельности, а также умение использовать различные технологии в процессе рисования, 
лепки, аппликации; 
- способностьксовместнойисамостоятельнойизобразительнойдеятельности; 

- умениеосуществлятьэстетическуюоценкуявленийприроды,событийокружающегомира; 

- знание и различение видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, 
графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 
декоративно-прикладные виды искусства); 

- применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 
художественно-творческих работ; 

- способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 
художественные материалы и художественные техники; 

- способностьпередаватьвхудожественно-творческойдеятельностихарактер,эмоциональные 
состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу;  
- овладениенавыкомизображениямногофигурныхкомпозицийназначимыежизненныетемы; 

- умениекомпоноватьнаплоскостилистаивобъемезадуманныйхудожественныйобраз; 

- умение определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать ему в 

процессе работы; 
- овладениенавыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина,навыками изображения 

средствами аппликациями иколлажа(порисунку,простейшемучертежуили эскизу,образцуи 
доступным заданным условиям); 

- сформированность зрительного восприятия, оптико-пространственных представлений, 
конструктивного праксиса, графических умений и навыков; 
- умениепроводитьсравнение,сериациюиклассификациюпозаданнымкритериям; 

- умение строить высказывания в форме суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

- умениеиспользоватьречьдля регуляцииизобразительнойдеятельности; 

- овладениетерминологическимаппаратомизобразительногоискусства(употреблениемслов, 
словосочетаний, фраз, обеспечивающих овладение изобразительной грамотой);  

- знаниеправилтехникибезопасности 

Музыка 

- сформированностьпредставленийоролимузыкивжизничеловека,вегодуховно- 
нравственном развитии; 

- сформированностьобщихпредставленийомузыкальнойкартинемира; 

- сформированностьоснов музыкальнойкультуры,(втомчисле наматериалемузыкальной 

культурыродногокрая),наличиехудожественноговкусаиинтересакмузыкальномуискусству  
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имузыкальнойдеятельности; 

- сформированностьустойчивогоинтересакмузыкеи кразличнымвидаммузыкально- творческой 

деятельности (слушание, пение, движения под музыку и др.);  
- умениевосприниматьмузыкуивыражатьсвоеотношениекмузыкальнымпроизведениям; 

- умениевосприниматьиосознаватьтемпо-
ритмические,звуковысотные,динамическиеизменения в музыкальных произведениях; 
- сформированность фонационного дыхания, правильной техники голосоподачи, умений 

произвольно изменять акустические характеристики голоса в диапазоне, заданном 
музыкальным произведением; 
- умениекоординироватьработудыхательнойиголосовоймускулатуры; 

- овладение приемами пения, освоение вокально-хоровых умений и навыков (с соблюдением 

нормативного произношения звуков); 
- умениеэмоциональноиосознанноотноситьсякмузыкеразличныхнаправлений(фольклору, 

религиозной, классической и современной музыке); 
- умение понимать содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров 
и стилей; 

- овладениеспособностьюмузыкальногоанализа произведений; 

- сформированность пространственной ориентировки обучающихся при выполнении 
движения под музыку; 

- умениевоплощатьмузыкальныеобразыприсозданиитеатрализованныхимузыкально- 
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях;  

- освоениеприемовигрынадетскихмузыкальныхинструментах,умениесопровождатьмелодию 
собственной игрой на музыкальных инструментах 
Труд (Технология) 

- получениепервоначальныхпредставленийосозидательноминравственномзначениитрудав 

жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 
- получениепервоначальныхпредставленийоматериальнойкультурекакпродуктепредметно- 

преобразующей деятельности человека; 
- знания о назначении и правилах использования ручного инструментадля обработки бумаги, 

картона, ткани и пр.; 
- умениеопределятьисоблюдатьпоследовательностьтехнологическихоперацийприизготовлени
и изделия; 

- овладениеосновнымитехнологическимиприемамиручнойобработкиматериалов; 

- умениеподбиратьматериалыиинструменты,способытрудовойдеятельностивзависимости от 

цели; 

- умениеизготавливатьизделияиздоступныхматериалов,моделинесложныхобъектовиз деталей 

конструктора по образцу, эскизу, собственному замыслу; 
- усвоениеправил техникибезопасности; 

- овладение навыками совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования, коммуникации; 
- овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных сферах, 
овладение технологиями, необходимыми для полноценной коммуникации, социального и 

трудового взаимодействия; 
- использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских, технологических и организационных 
задач; 
- приобретениепервоначальныхзнанийоправилахсозданияпредметнойиинформационной 
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средыи уменияприменятьихдлявыполненияучебно-познавательныхипроектных 
художественно-конструкторских задач; 

- обогащениелексиконасловами,обозначающимиматериалы,ихпризнаки,действия, 
производимые во время изготовления изделия; 

- овладение умением составлять план связного рассказа о проделанной работе на основе 
последовательности трудовых операций при изготовлении изделия; 
- овладениепростымиумениямиработыскомпьютеромикомпьютернымипрограммами. 

Физическаякультура(адаптивнаяфизическаякультура) 

- сформированность первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 
позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное),офизическойкультуреиздоровьекакфакторахуспешнойучебыисоциализации; 
- сформированность представлений о собственном теле, о своих физических возможностях и 
ограничениях; 

- умение устанавливать связь телесного самочувствия с физической нагрузкой (усталость и 
болевые ощущения в мышцах после физических упражнений); 

- развитие общей моторики в соответствии с физическими возможностями; - умение 
ориентироваться в пространстве, используя словесные обозначения пространственных 
координат в ходе занятий физической культурой;  

- ориентациявпонятиях«режимдня»и «здоровый образ жизни»,понимание роли и значении 
режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

- умениеорганизовыватьсобственнуюздоровьесберегающуюжизнедеятельность(режимдня, 
утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 
- знаниеиумениесоблюдатьправилаличнойгигиены; 

- овладение комплексами физических упражнений, рекомендованныхпо состоянию здоровья, 

умение дозировать физическую нагрузку в соответствии с индивидуальными особенностями 
организма; 

- сформированностьнавыкасистематическогонаблюдениязасвоимфизическимсостоянием; 

- развитиеосновныхфизическихкачеств;  

- умениевыполнятьакробатические,гимнастические,легкоатлетическиеупражнения,игровые 
действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности; 

- умение взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований, в доступной форме объясняя правила, технику выполнения двигательных 
действий с последующим их анализом и коррекцией; 
- выполнениетестовыхнормативовпофизическойподготовке. 

Результатыосвоениякурсовкоррекционно-развивающейобласти 

КоррекционныйкурсПроизношение 

Предметные результаты освоения содержания коррекционного курса «Произношение» 

определяются уровнем речевого развития, степенью выраженности, механизмом 

речевой/языковой/коммуникативной недостаточности, структурой речевого дефекта 
обучающихся с ТНР.  

Общими ориентирами в достижении предметных результатов освоения содержания 
коррекционного курса «Произношение» выступают: 

- сформированность психофизиологических механизмов, лежащих в основе 

произносительной речи (сенсомоторных операций порождения речевого высказывания); 
- нормативное/компенсированное произношение звуков русского языка во 

взаимодействии между звучанием, лексическим значением слова и его графической формой;  
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- осознаниеединствазвуковогосоставасловаиегозначения; 

- сформированностьумений осуществлятьоперацииязыкового анализа и синтеза на 

уровне предложения и слова; 
- сформированность понятия слога как минимальной произносительной единицы, 

усвоение смыслоразличительной роли ударения; 
- сформированность уменийвоспроизводитьзвукослоговуюструктуру словразличной 

сложности (как изолированно, так и в условиях контекста); 
- осознаниеэмоционально-экспрессивной и семантической функции интонации, умение 

пользоваться выразительной речью в соответствии с коммуникативной установкой;  
- сформированностьречевыхпредпосылокковладениючтениюиписьмом 

КоррекционныйкурсРазвитиеречи 

Предметные результаты освоения содержания коррекционного курса «Развитие речи» 

определяется уровнем речевого развития, степенью выраженности, механизмом 
языковой/коммуникативной недостаточности, структурой речевого дефекта обучающихся с 

ТНР. 
Общими ориентирами в достижении предметных результатов освоения содержания 

коррекционного курса «Развитие речи» выступают: 
- сформированность представлений о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого 
этикета; 

- сформированность осознания безошибочного письма как одного из проявлений 

собственного уровня культуры; 
- владение учебными действиями с языковыми единицами и умение их использовать 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач;  

- сформированность умений опознавать и анализировать основные единицы языка, его 
грамматические категории, использовать их адекватно ситуации общения;  

- сформированностьуменийанализатекстов; 

- сформированностьуменийработатьсразнымивидамитекстов,различаяих 
характерные особенности; 

- сформированностьуменийнапрактическомуровнесоздаватьтекстыразноговида 
(повествование, описание, рассуждения); 

- сформированность умений создавать собственные тексты с опорой на иллюстрации, 
художественные произведения, личный опыт и др. 
КоррекционныйкурсЛогопедическаяритмика 

Предметные результаты освоения содержания коррекционного курса «Логопедическая 
ритмика» определяется уровнем речевого развития, степенью выраженности, механизмом 

речевой/языковой/коммуникативнойнедостаточности, структурой речевого дефектаученикас 
ТНР. 

Общимиориентирамивдостижениипредметныхрезультатовосвоениясодержания 

коррекционного курса «Логопедическая ритмика» выступают: 
- сформированность слухового восприятия (ритмического, гармонического, 

звуковысотного, тембрового, динамического слуха);  
- сформированностьсукцессивныхфункций рядовосприятияирядовоспроизведения; 

- сформированность умения различать звучания различных по высоте источников 

звуков; 
- сформированность умений концентрировать, переключать и распределять внимание 

между сигналами различной модальности; 
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- увеличениеобъемаиулучшениекачествазрительной,слуховой,двигательнойпамяти; 

- сформированность умений регулировать мышечный тонус, выполнять произвольные 

движения общескелетной/артикуляторной мускулатуры;  

- сформированность всех параметров общих (ручных), артикуляторных движений, их 
статической и динамической координации, пространственновременной организации 
двигательного акта; 

- сформированностьчувствамузыкальноготемпа,ритмаичувстваритмавдвижении; 

- сформированность оптимального для речи типа физиологического дыхания, умения 
изменять его темп и ритм в процессе выполнения двигательных упражнений; 

- умение произвольно изменять акустические характеристики голоса, пользоваться 
разнообразием просодического оформления речи, правильно артикулировать звуки во время 

пения; 

- совершенствованиесловарногозапасаиграмматическогострояречи. 

КоррекционныйкурсИндивидуальныеиподгрупповыезанятияслогопедом 

- воспринимать на слух тексты в исполнении учителя и учащихся; самостоятельно 

прогнозировать содержание текста по заглавию и ключевым словам; 

- осмысленно,правильноивыразительночитатьпредложениями; 

- подробноивыборочнопересказыватьтекст; 

- делитьтекстначастииозаглавливатьих; 

- выполнятьразборсловапосоставу; 

- производитьзвуко-буквенныйанализслов; 

- правильно списыватьтексты; 

- писатьсловаипредложенияподдиктовку; 

- находить иисправлятьорфографическиеошибки; 

- распознаватьчастиречиивыполнятьморфологическийразбор; 

- ставитьпунктуационныезнакиконцапредложения; 

- определятьпредложенияпоцеливысказывания,определятьпростоеисложноепредложение, 

- уметьвыполнятьсинтаксическийразбор; 

- составлятьпредложениясоднороднымичленами. 

- искатьиотбиратьинформациювсправочныхпособияхисловарях;составлятьописание объекта; 
составлять простой и сложный план текста; работать с текстом;  

- сравниватьполученныерезультатысожидаемыми; 

- устанавливатьпричинно-следственныесвязи; 

- составлятьвопросыктекстам,логическуюцепочкупотексту,таблицы,схемы,по 

содержанию текста; 

- правильноотображатьнаписьмезрительно-пространственныйобразграфемы. 
 

1.3 СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ТЯЖЁЛЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.3.1. Общиеположения 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

АООП НОО ориентирована на духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся с 
ТНР; надостижениепланируемыхрезультатов освоения содержания учебныхпредметов НОО и 
курсов коррекционно-развивающей области, формирование универсальных учебных 
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действий; обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения обучающимися с 
ТНР АООП НОО, позволяющий вести оценку предметных (в том числе результатов освоения 

коррекционно-развивающей области), метапредметных и личностных результатов; 
предусматривать оценку достижений, в том числе итоговую оценку, обучающихся с ТНР, 

освоивших АООП НОО.  
Система оценки достижения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи 

планируемых результатов освоения АООП НОО призвана решить следующие задачи: 
- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и 
содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 
- ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся,достижениепланируемыхрезультатовосвоениясодержанияуче бныхпредметов 
начального общего образования и формирование универсальных учебных действий; 
- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

общеобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования,позволяющийвестиоценку 
предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего образования; 

- предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, 
освоивших адаптированную основную общеобразовательную программу начального общего 
образования) и оценку эффективности деятельности образовательной организации; 

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

Ожидаемые результаты составляют целостную характеристику, отражающую 
взаимодействие компонентов образования: что обучающийся должен знать и уметь на уровне 
начального общего образования; что из полученных знаний и умений он может и должен 

применять на практике; насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет.  
 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Требования к освоению АООП НОО для обучающихся с ТНР (вариант 2) включают 

следующие результаты обучения: 

 личностные, включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

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

личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности; 

 метапредметные, включающие освоенные обучающимися универсальных учебных 

действий (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 
ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 
понятиями; 

 предметные, включающие освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 
предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих 
элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг оценки: 
- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительномотношениикобразовательномуучреждению,ориентациина 
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содержательные моменты образовательного процесса - уроки, познание нового, овладение 
умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками - и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 
подражания; 

- сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою 
Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, 
осознание своей национальности, уважение культуры и традиций  народов России и мира; 

развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;  
- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть 
свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;  
- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно- 

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 
способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения 

результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 

- знания моральных норм и сформированности морально этических суждений, способности к 

решениюморальныхпроблемнаосноведецентрации(координацииразличныхточекзренияна 
решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других 
людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы; 

- развития у ребѐнка адекватных представлений о его собственных возможностях и 
ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в 

коммуникациюсовзрослымииобучающимисяповопросамсозданияспециальныхусловийдля 
пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

- овладениясоциально-бытовымиумениями,используемымивповседневнойжизни; 

-овладениянавыкамикоммуникации(втомчисле:развитиеречевогослухаислухозрительного 
восприятия речи и неречевых звучаний в естественной акустической среде, коррекция 

недостатков произносительной стороны речи, развитие у ребѐнка внятной, членораздельной, 
достаточно естественной речи); 
- дифференциациииосмыслениякартинымираиеѐвременно-пространственнойорганизации; 

- осмысления ребѐнком своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 
системы ценностей и социальных ролей; 

- сформированности внутренней позиции к самостоятельности, активности, независимости и 
мобильности. 

Личностные результаты обучающихся с тяжелыми нарушениями речи начального общего 

образования не подлежат итоговой оценке . Оценка личностных результатов предполагает, 
прежде всего, оценку продвижения, обучающегося в овладении жизненными компетенциями, 

нравственными качествами, которые составляют основу этой группы результатов по 
отношению к обучающимся с нарушением речи. 

Комплексная оценка овладения обучающимися жизненными компетенциями и 

нравственными качествами осуществляется на основании применения метода экспертной 
оценки. Всостав экспертной группы входят педагогические работники, работающие на классе  

- учителя начальных классов/классные руководители, педагоги-психологи, социальные 
педагоги, логопеды.  

Инструментарий мониторинга личностных результатов: Диагностическая процедура 

уровня сформированности духовно-нравственных качеств обучающихся проводится по 
модифицированной методике «Диагностика воспитанности» М.И.Шиловой. Учитывая 

психофизические, возрастные особенности младших школьников были выбраны следующие  
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показатели: 

Категории 

обучающихся 

Показатели 

1 класс  Отношениексебе(самообслуживаниеинавыкигигиены,ЗОЖ) 

 Отношениеклюдям(проявлениенравственныхкачествличности, 
культура поведения) 

2-4класс  Отношениексебе(самообслуживаниеинавыкигигиены,ЗОЖ) 

 Отношениекумственномутруду 

 Отношениекфизическомутруду 

 Отношениеклюдям(проявлениенравственныхкачествличности, 
культура поведения) 

 Активностьвобщественнойжизни 

Периодичностьмониторингаличностныхрезультатов–1развполугодие. 

Критерии мониторинга, подлежащие экспертной оценке, представлены в 
диагностической программе изучения уровней проявления нравственных качестви жизненных 

компетенций учеников (Приложение №4) 
Результаты комплексной оценки заносятся в бланки всем членам экспертной группы в 

соответствии с диагностической программой изучения уровней проявления нравственных 
качеств и жизненных компетенций учеников (Приложение №4). Полученные результаты 

анализируются педагогическими и административными работниками и используются для 
планирования дальнейшей деятельности по формированию и достижению указанных выше 
личностных результатов освоения АООН НОО обучающихся с ТНР (вариант 2).  

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 
обучающегосярегулятивных,коммуникативныхипознавательныхуниверсальныхдействий,т. е. 

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 
познавательной деятельностью. Достижение метапредметных результатов обеспечивается за 

счѐт основных компонентов образовательной деятельности — учебных предметов. 
Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект оценки 

метапредметныхрезультатов,качественнооценениваетсяиизмеряетсявследующихосновных 

формах: 
1. Достижение метапредметных результатов - результат выполнения специально 

сконструированных комплексных контрольных работ, направленных на оценку уровня 
сформированности конкретного вида УУД. По итогам выполнения работ выносится оценка 
(прямая или опосредованная) сформированности большинства познавательных учебных 

действийинавыковработысинформацией,атакжеопосредованнаяоценкасформированности ряда 
коммуникативных и регулятивных действий. Периодичность – 1 раз в учебный год. 

2. Мониторинг сформированности универсальных учебных действий у 

обучающихся с ТНР. Цель мониторинга: получение объективной информации о состоянии и 

динамике уровня сформированности универсальных учебных действий у школьников.  

Мониторинг проводится на основе метода экспертной оценки достижения 
метапредметных результатов. 

Периодичность–1развгод. 

Областипримененияданныхмониторинга:данные,полученныевходемониторинга, используются 
для оперативной коррекции образовательного процесса. 

ПоказателимониторингасформированностиУУДуобучающихсястяжелыми 
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нарушениямиречисоотносятсясосновнымсодержаниемметапредметныхрезультатов 
начального общего образования: 

1. ЛичностныеУУД: 

 Можетответить,кемявляетсявсемье,скемживет. 

 Называетчленовсемьипоименам(показывает). 

 Можетназвать(показать),какиеимеетобязанностивсемье. 

 Можетответить,кемявляетсявшколе. 

 Можетрассказатьотом,чтоученикделаетвшколе(показать). 

 Называетсвоиходноклассников. 

 Можетрассказать(показать),чемзанимаетсясодноклассниками. 

 Можетрассказать(показать),вкакиеобщественныеместаходит. 

 Выражаетзаботупоотношениюкдругимлюдям.Умеетпредлагатьсвоюпомощь. 

 Можетизвинитьсязасовершѐнныйпоступок. 

 Положительноотноситсякшколе.Ходитв школусудовольствием,фоннастроенияв 
основном стабильный. 

 Способеносознаватьсвоеэмоциональноесостояние,понимаетегопричины. 

 Способенпонятьчувствадругихлюдей,назвать(показать)ихэмоциональноесостояние. 

 Следитзасвоимивещами. 

 Прежде,чемвзятьчто-точужое,спрашиваетразрешения. 

2. РегулятивныеУУД: 

 Легкоадаптируетсякизменениямвклассе,вшколеит.д.(заменаучителя,порядок уроков, 

помещение, новое задание). 

 Положительноотноситсякучебнойдеятельности.Соблюдаетправилаповеденияна уроках, 

на переменах. 

 Большинство заданийпринимает,выполняет. 

 Умеетподниматьруку;поднимаетруку,когдахочетвыйти,ответить,задатьвопрос. 

 Умеетработатьсучебнымипринадлежностями. 

 Умеетпользоватьсяучебником/книгой.Открываетнанужнойстранице.Ориентируется на 

странице. 

 Умеет пользоваться портфелем/папкой/пеналом/мешком.  Открывает, закрывает. 
Достает, убирает, находит предметы. 

 Ориентируетсявпространствешколы  

 Ориентируется в пространстве школы. Может объяснить, гдекласс, столовая, 
спортивный зал, кабинет музыки, труда, изо, игровая и т.д.  

 Умеет организовать свое время на переменах. Может выбрать для себя одно или 
несколько занятий в свободное время. 

 Поддерживаетпорядокнарабочемместе. 

 Адекватно,спокойновоспринимаетоценкуучителя,другихвзрослых. 

 Адекватно воспринимает предложения сверстников. Принимает большинство 
предложений, отказывается спокойно, без крика.  

 Способен управлять своим поведением, импульсами на уроках/переменах. 

Контролирует большинство вспышек.  

 Соблюдаетправилаповедениявобщественныхместах. 

3. ПознавательныеУУД 

 Понимаетипринимаетинструкциюивыполняетзаданиедоконца. 
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 Прикладывает усилиядляполучениярезультата.Проявляетнастойчивость при 

выполнении задания с целью достижения результата.  

 Включенвдеятельность.Принимаетцель,удерживаетцельсвоейдеятельности. 

 Можетоценить,выполненозаданиеилинет. 

 Способенк самооценкенаосновекритериевуспешности/неуспешности. 

 Следуетпредложенномуплану.Опираетсяпривыполнениизаданиянаданныйпланили 
алгоритм. 

 Составляетплан,алгоритмдлядостиженияпоставленнойцелипривыполнениизадания. 

 Составляетпландня,планвыполнениядомашнегозадания. 

 Контролирует процесс и результат деятельности, корректирует свои действия при 

возникновении затруднений в ходе выполнения задания. 

 Можетнайтиошибку. 

 Можетисправитьошибку. 

 Способенпрогнозироватьрезультатдеятельности.Можетпредположитьиответить,что у 
него получится.  

 Способенпереноситьзнанияваналогичнуюучебнуюситуацию. 

 Можетиспользоватьсформированныйнавыкнаразныхуроках,сразнымиучителями,с 
родителями. 

 Умеетслушать учителя.Можетповторить,чтоонговорил. 

 Умеетслушатьодноклассников.Можетповторить,чтоониговорили. 

 Опираетсянаобразецнадоске,наэкране,вкнигеит.д. 

4. Коммуникативные УУД: 

 Умеетотвечатьнапоставленныевопросы. 

 Умеетзадаватьвопросы. 

 Умеетдожидатьсяконцавысказываниядругогочеловека,непрерывая. 

 Владеетпринятымиритуаламисоциальноговзаимодействиясосверстникамии 

взрослыми: здоровается, прощается, говорит: "Спасибо", "Пожалуйста" 

 Слушаетинструкциивигровойдеятельности,понимаетих. 

 Слушаетинструкциивбытовойдеятельности,понимаетих. 

 Способенкбезконфликтномусотрудничествусовзрослыми.Выполняетдоступные 
инструкции, просьбы. 

 Способенкбезконфликтному сотрудничествусосверстниками.Поддерживаети/или 

инициирует совместную деятельность.  

 Участвует совместно с другими в общих мероприятиях (совместных играх, 

соревнованиях). 

 Обращаетсяквзрослому,соблюдаяустановленныеправила, например,на"Вы"и по 

имени, отчеству. 

 Проситвзрослогоопомощивербальнымии(или)невербальнымисредствами. 

 Можетответить,скемизсвоегоокруженияобщается. 

 Вступаетвконтактсовзрослымипомимородителейиучителя. 

 Вступаетвконтактсосверстникамиприемлемымиспособами. 

 Умеетотстаиватьсвоюточкузрениясловами. 

КритерииоценкисформированностиУУДуобучающихсясТНР: 
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 4 балла - выполняет самостоятельно (выполняет задание без посторонней помощи, 

полностью самостоятельно) 

 3 балла - выполняет сам с опорой на визуальные подсказки (ориентируется на действия 

сверстников, использует в качестве подсказки модель поведения и /или визуальные 
подсказки, постоянно находящиеся в поле зрения на закрепленных местах и т.д.)  

 2балла-выполняетсчастичной помощью(способен ксамостоятельномувыполнению, но 

нуждается в частичной организующей помощи: показ образца выполнения, жестовые, 
вербальные подсказки) 

 1 балл - выполняет с постоянной помощью (нуждается в частичных физических, 
жестовых подсказках; без посторонней помощи сформированность навыка не 

демонстрирует) 

 0 баллов - не выполняет (нуждается в полной физической подсказке, при ослаблении 

подсказки сформированность навыка не демонстрирует) 
Также комплексная оценка результатов, освоения АООП НОО обучающихся с ТНР 

(вариант 2) осуществляется через «Портфолио ученика», которое является современным 
педагогическиминструментомсопровожденияразвитияиоценкидостижений,обучающихсяв 
томчислевовнеурочнойдеятельности,ориентированнымнаобновлениеисовершенствование 

качества образования.  
Портфолио предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную 

деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 
прогнозирования. 

Портфолио обучающихся с тяжелыми нарушениями речи начального общего 

образования классов как способ накопления и оценки динамики его индивидуальных 
образовательных достижений в рамках новой системы оценивания выполняет следующие 

функции: 

 оценочная – обеспечивает системную оценку личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения; 

 диагностическая – фиксирует изменения и рост за определѐнный период времени и 
позволяет сравнивать сегодняшние достижения ученика с его же успехами некоторое 

время назад, планировать дальнейшую образовательную деятельность;  

 целеполагания–поддерживаетучебныецели; 

 мотивационная–поощряетрезультатыучащихся,преподавателейиродителей; 

 содержательная–раскрываетвесьспектрвыполняемыхработ; 

 развивающая–обеспечиваетнепрерывностьпроцессаобученияотгодакгоду; 

 рейтинговая–показываетдиапазоннавыковиумений. 

В состав Портфолио включаются результаты, достигнутые учеником в ходе урочной и 
внеурочной деятельности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно- 
оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной 

практики, так и за еѐ пределами. 
Разделыпортфолио: 

1. «Титульный лист»: содержит основную информацию (фамилия имя и отчество; 

учебное заведение, класс), контактную информацию и фото ученика. Важно дать 
обучающемуся самому выбрать фотографию для титульного листа. 
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2. Раздел«Моймир»: 

 "Моеимя"-информацияоличныхданных(фамилия,имя,отчество),отом,чтоозначает имя, 

можно написать о знаменитых людях, носивших и носящих такое же имя. Если у 
обучающегося редкая или интересная фамилия, можно найти информацию о том, что она 

означает.

 "Моя семья" - здесь можно рассказать о каждом члене семьи или составить небольшой 

рассказ о своей семье (рассказ обновляется каждый учебный год). 

 "Мой город" - рассказ о родном городе, о его интересных местах, в которых 
обучающийся побывал, сопроводить фотографиями. Здесь же можно разместить 

нарисованную вместе с ребенком схему маршрута от школы до дома. Важно чтобы на ней 
были отмечены опасные места (пересечения дорог) (рассказ обновляется каждый учебный 

год).

 "Мои друзья" - фотографии друзей, информация об их интересах, увлечениях (рассказ 

обновляется каждый учебный год). 

 "Мояшкола"-рассказ ошколеиопедагогах,небольшиезаметки олюбимых школьных 

предметах (рассказ обновляется каждый учебный год). 

 "Мой характер" – рассказ о своих предпочтениях, привычках, особенностях (рассказ 

обновляется каждый учебный год). 

 "Мои увлечения" - небольшой рассказ о том, чем увлекается ребенок. Здесь же можно 

написатьозанятияхвспортивной секции(рассказобновляетсякаждый учебныйгод).Сюдаже 
можно включить рассказ обучающегося о своѐм хобби. 

3. Раздел«Мояучѐба»:Разделпосвящѐншкольнымпредметамизаполняется, 

написанными контрольными и проверочными работами и тестами; работами, выполненными 
на положительную отметку; названиями книг, которые прочитал школьник, 

автораикраткоеописаниепрочитанногоит.п.Заполняетсявконцеучебнойчетверти,учебного года. 
4. Раздел «Мне интересно». Обучающиеся принимают активное участие в 

экскурсионно-познавательных программах, ходят на выставки, посещают музеи. Необходимов 

завершение экскурсии или похода предложить ребенку творческое домашнее задание, 
выполняя которое, он не только вспомнит содержание экскурсии, но и получит возможность 

выразить свои впечатления. 
5. Раздел«Моѐтворчество»:Этотразделтакжевключаетвсебя: 

 исследовательскиеработыирефераты(указываютсяизученныематериалы,название 

реферата, количество страниц, иллюстраций и т.п.);

 проектные работы (указывается тема проекта, дается описание работы. Возможно 
приложение: фотографии, тексты работы в печатном или электронном виде и другое); 

 работыпоискусству(даетсяпереченьработ,фиксируетсяучастиеввыставках);

 занятия в учреждениях дополнительного образования (указывается название 
учреждения или организации, продолжительность занятий и их результаты); 

 иная информация, раскрывающая творческие, проектные, исследовательские 

способности обучающихся. 

6. Раздел«Моидостижения»:Этотразделвключаетвсебядокументыилиихкопии, 
отражающие активность ребенка в следующих мероприятиях:  

 предметныеолимпиады-школьные,муниципальные,областные,всероссийскиеидр.;
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 мероприятияиконкурсы,проводимыеучреждениямидополнительногообразования;

 тестированияпопредметам;

 творческиеконкурсыиспортивныемероприятия.

Анализ и оценка отдельных составляющих Портфолио в целом ведѐтся с позиций 

достижения планируемых результатов с учѐтом основных результатов начального общего 
образования, устанавливаемых требованиями ФГОС НОО ОВЗ. 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов 
Портфолио, делаются выводы об индивидуальном прогрессе обучающегося. Информация о 

достигаемых обучающимся образовательных результатов допустимо только в форме, не 
представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу 
учащегося. 

 
1.3.3. Организацияисодержаниеоценочныхпроцедурпредметныхрезультатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. 
Объектом оценки предметных результатов является способность учащихся решать 

учебно-познавательныеи учебно-практическиезадачи,втомчисленаосновеметапредметных 

действий. 
При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и 
математике. 

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего контроля, так 
и в ходе промежуточной аттестации. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе 
текущего и промежуточного оценивания, фиксируются и учитываются при определении 

итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 
образовательнойпрограммыначальногообщегообразованияявляетсядостижениепредметных и 

метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для продолжения 
образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – 

система заданий различного уровня сложности по литературному чтению, русскому языку, 
математике и ознакомлению с окружающим миром и специфические проверки: уровня 

речевого развития. 
В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических, контрольных работ, направленных на определение уровня освоения темы 

учащимися. 
Процедуры текущей оценки и промежуточной аттестации по результатам усвоения 

АООПНООтребуютучѐтаособыхобразовательныхпотребностейобучающихсяснарушением 
речи:адаптациюпредлагаемогоконтрольно-оценочногоматериалакакпоформепредъявления 
(использование и устных и письменных инструкций), так и по сути (упрощение длинных 

сложныхформулировокинструкций,разбивканачасти,подбордоступныхпониманиюребенка 
аналогов и др.), специальную психолого-педагогическую помощь обучающемуся (на этапах 

принятия,выполненияучебногозаданияиконтролярезультативности),дозируемуюисходяиз его 
особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей. 
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Заданиярассчитанынапроверку не
 только знаний, но и 

развивающегоэффектаобучения. 
Задания разного уровня 
сложности. 
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ая справка 
классного 
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Втечениепервогогодаобученияоцениваниемладших школьниковосуществляютсяв 
форме словесных качественных оценок на критериальной основе, в форме письменных 

заключений учителя,поитогампроверкисамостоятельныхработвсоответствиискритериями. 
Использование данных форм оценивания осуществляется в соответствии с методическим 
письмом Министерства образования от 03.06.2003 №13-51-120/13 «О системе оценивания 

учебных достижений младших школьников в условиях безотметочного обучения в 
общеобразовательных учреждениях». В течение 1-го года обучения в электронном журнале и 

личных делах учеников фиксируются только пропуски уроков.  
Успешность усвоения программ первоклассниками характеризуется качественной 

оценкойнаосновеЛистаиндивидуальныхдостижений,включающегосовокупностькритериев 

освоения программы первого класса. Учитель составляет характеристику образовательных 
достижений первоклассника в соответствии с Листом индивидуальных достижений. 

Оценкарезультатов. 

Основнымифункциямиоценкиявляются: 

Мотивационная – поощряет образовательную деятельность ученика и стимулирует еѐ 
продолжение; 

Диагностическая – указывает на причины тех или иных образовательных результатов 

ученика, выявляет индивидуальную динамику учебных достижений обучающихся;  
Воспитательная – формирует самосознание и адекватную самооценку учебной 

деятельности школьника; 
Информационная – свидетельствует о степени успешности ученика в достижении 

предметных, метапредметных результатов в соответствии с ФГОС НОО для детей с ОВЗ, 

овладении знаниями, умениями и способами деятельности, развитии способностей. 
Критерииоцениванияв1классе. 
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На первый год обучения устанавливается безотметочный режим обучения, 
предусматривающий выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета 

первоклассником, включение учащегося в процесс самоконтроля и самооценки. 
Чтобы зафиксировать результаты и определить, на каком уровне усвоен материал 

учащимися, используется цветовая гамма: 
Зелѐный-работавыполненаверно 

Жѐлтый -работаневыполненадоконцаи безошибок 
Красный - в работе много ошибок или не справился 

илизнаковыесимволы: 

+высокийуровень 

+/-средний уровень 

-низкийуровень 

Длясозданиямоделисамооценкииспользуетсясистема«светофорчик»: Зелѐный - 

«Я умею сам» 
Жѐлтый - «Я умею, но не уверен» 

Красный - «Нужна помощь» 

КРИТЕРИИ оценки устных ответов и письменных работ по предметам обучающихся с 

ТНР (вариант 2) 

 

Особенностиоцениваниярезультатовобученияпопредмету«Обучениеграмоте» 

Чтение 

Высокийуровень: 

Обучающийся освоил беглое послоговое чтение (чтение целыми словами с переходом на 

послоговое чтение сложных по слоговой структуре слов). Чтение интонированное, 
выразительное.Допускает1-21неустойчивыхошибкифонологическогохарактера.Понимание 

прочитанного в полном объеме. 
Письмо -освоилнаписаниевсех строчныхизаглавныхбукв,их соединений.Списываниебез 

ошибок. В диктантах допускает однотипные неустойчивые фонологические замены (не более 
1-2 замен). Освоил правила написания гласных после шипящих, употребление имен 
собственных, а также обозначения границ предложения. 

Достаточныйуровень: 

Обучающийся освоил орфографическое послоговое чтение, но при этом допускает 
специфические ошибки (не более 3-5 ошибок - смешений по артикуляторно-акустическому 
или оптико-графическому типу). Соблюдает интонацию конца предложения. Понимание 

читаемого доступно, но при анализе текста требуются опоры, либо другая помощь.  
Письмо - обучающийся в основном освоил все графические образы букв, за исключением 

редкоупотребительных строчных и прописные, например, прописные Ф, Г, Е, Э и др. Однако 
при наличии соответствующей наглядности с заданиями справляется. Со списываем 
справляется без ошибок. В диктантах допускает не более 5 специфических ошибок (2-3 

разных типов). Орфографические правила в рамках программы в основном освоил (может 
допускать 2-3 орфографических ошибки). Иногда затрудняется в обозначении границ 

предложения, в написании предлога с последующим словом.  
Недостаточныйуровень: 

Обучающийся неусвоил программный материал – не выучил помнит всепройденныебуквыи 
не может их вспомнить даже при использовании внешних опор. Не усвоил способ чтения: 

послоговое орфографическое.Допускаетболее 6 ошибокразнообразных видов. Причтении 
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пропускает слова, отмечается тенденция к чтению «по догадке» (на основе звуко-буквенных 
ассоциаций). Чтение неинтонированное, понимание прочитанного ограничено. На письме 

допускает не только специфические ошибки (замены, смешения по артикуляторно- 
акустическому или оптико-графическому типу), но и ошибки, обусловленные 

несформированностью звукового и языкового анализа. Орфографические правила, 
предусмотренные программой, не усвоил. 

 

Русскийязык 

Учетошибоквдиктанте: 

повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1 ошибку (например, 

обучающийся дважды в слове «песок» написал вместо «е» букву «и»);  
ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как две 

ошибки(например,обучающийсянаписалбукву«т»вместо «д»вслове «лошадка»ибукву«с» 
вместо «з» в слове «повозка»).  

Специфические дисграфические (логопедические) ошибки оцениваются следующим 

образом: три однотипные ошибки (акустические, фонологические, моторные, ошибки 
языкового анализа и другие) расцениваются как одна.  

Ошибкойсчитается: 

нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск, 
перестановку, замену и вставку лишних букв в словах; 

неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 
программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями); 

отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с 

программой; отсутствие точки в конце предложения не считается за ошибку, если следующее 
предложение написано с большой буквы. 

 
Учетошибоквконтрольной работе 

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее 
выполнения. Исправления, которые сделал обучающийся, не влияют на оценку (за 

исключениемтакого видаработ, какконтрольноесписывание).Учитывается только последнее 
написание. Оформление работы так же не должно влиять на оценку, ибо в таком случае 
проверяющий работу может быть недостаточно объективным. При оценивании работы 

педагогический работник принимает во внимание каллиграфический навык. При оценивании 
работы принимается во внимание не только количество, но и характер ошибок.  

 
Диктант/контрольнаяработа. 
Оценка«5»‒без ошибок. 

Оценка«4»‒1-2ошибки. 

Оценка«3»‒3-5ошибок. 

Оценка«2»‒более5 ошибок. 
 

Грамматическоезадание. 

Оценка«5»‒без ошибок. 

Оценка «4» ‒ правильно выполнено не менее 3-4 заданий. 
Оценка «3» ‒ правильно выполнено не менее 1-2 заданий. 

Оценка «2» ‒ правильно выполнено менее 1-2 заданий. 
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Контрольноесписывание. 

Оценка«5»‒забезукоризненновыполненнуюработу,вкоторойнетисправлений. 

Оценка«4»‒заработу,вкоторойдопущена1ошибкаили1 -2исправления. 

Оценка«3»‒заработу,вкоторой допущены2-3ошибки. 

Оценка«2»‒заработу,вкоторойдопущены4иболееошибок; 
 

Словарныйдиктант. 

Объемсловарногодиктанта-8-10слов. 

Оценка«5»‒без ошибок. 

Оценка«4»‒1ошибкаи1исправление. 

Оценка«3»‒2ошибкии1исправление. 

Оценка«2»‒3-5ошибок. 

Контрольный словарный диктант проводится 1 раз в две недели в тетрадях для 
контрольных работ.  

 
Изложение. 

Объѐм текстов изложений должен быть на 15-20 слов больше объѐма диктантов. 
Примерный объѐм текстов для изложений: 

 Количествословнаначалогода Количествословнаконецгода 

3класс 45-55 65-70 

4класс 70-75 85-100 

Наизложениеотводитсянеменееодногочаса. 

Вкачествеконтрольногопроводитсяодноизложениевконцегода. 

Оценка«5»‒правильноипоследовательновоспроизведенавторскийтекст,нетречевых и 
орфографических ошибок, допущено 1-2 исправления, 1 дисграфическая ошибка.  

Оценка «4» ‒ незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, 

имеются единичные(1-2)фактическиеи речевыенеточности, 1-2орфографическиеошибки,1- 2 
исправления, 2-3 дисграфических ошибок.  

Оценка «3» ‒ имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены 

отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 
предложений, беден словарь, 3-6 орфографических ошибки и 1-2 исправления, 4 

дисграфических ошибок.  
Оценка«2»‒имеютсязначительныеотступленияотавторскоготекста,пропускважных 

эпизодов, главной части, основной мысли, нарушена последовательность изложения мыслей, 
отсутствуетсвязьмеждучастями,отдельнымипредложениями,крайнеоднообразенсловарь,7- 
8орфографическихошибок,3-5исправлений.«1»-совсемнепереданавторскийтекст,9иболее 

орфографических ошибок, более 5 дисграфических ошибок.  
 

Тестирование. 

Оценка«5»‒верновыполненоболее3-4заданий. 

Оценка «4» ‒ верно выполнено 3-4 заданий. 

Оценка «3» ‒ верно выполнено 1-2 заданий. 
Оценка«2»‒верновыполненоменее1-2заданий. 
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Сочинение. 

Оцениваетсяоднойотметкой. 

«5»-логическипоследовательнораскрытатема,нетречевыхиорфографическихошибок, допущено 1—2 
исправления. 
«4» -незначительнонарушена последовательность изложения мыслей, имеютсяединичные(1 – 

2) фактические и речевые неточности, 1 – 2 орфографические ошибки, 1 – 2 исправления. 

«3» - имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении 2 – 3 предложений, беден словарь, 3 – 6 
орфографических ошибки и 1 – 2 исправления. 

«2» - имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной части, 
основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь 
между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7 – 8 

орфографических ошибок, 3 – 5 исправлений. 
Примечание: 

Учитывая, что эти виды работ в начальной школе носят обучающий характер, 

неудовлетворительныеоценкивыставляютсятолькоза«контрольные»изложенияисочинения. 
 

Логопедическиеошибки: 

Ошибки,характерныедлядетейсТНР,недолжнызасчитыватьсяпривыставлении отметки 

обучающемуся.  
1. Ошибки,обусловленныенесформированностьюфонематическихпроцессовислухового 

восприятия: 
- пропускбуквислогов(прощла–прощала,жадые–жадные,ишка–игрушка); 

- перестановкабуквислогов(онко–окно,звял–взял,натуспила–наступила); 

- недописываниебуквислогов(дела–делала,лопат–лопата,набухл–набухли); 

- наращиваниесловлишнимибуквамиислогами(тарава–трава,бабабушка–бабушка, катораые – 
которые); 
- искажениеслова(наотух–наохоту,хабаб–храбрый,шуки–щѐки); 

- слитноенаписаниесловиихпроизвольноеделение(насто–насто,устала–устала,виситнастене – 
висит на стене); 
- неумение определить границы предложения в тексте, слитное написание предложений (Мой 

отецшофѐр.Работашофѐратруднаяшофѐрунадохорошо.Знатьмашинупослешколыятоже. Буду 
шофѐром.) 
- заменаоднойбуквынадругую(трюх–трѐх,тельпан–тюльпан,шапаги–сапоги); 

- нарушениесмягчениясогласных(васелки –васельки,смали–смяли,кон–конь). 

2. Ошибки,обусловленныенесформированностьюлексическо-грамматическойстороныречи: 

- аграмматиз(СашаиЛенасобираетцветы.Детисиделинабольшимистулья); 

- слитное написание предлогов и раздельное написание приставок (вкармане – в кармане, при 
летели – прилетели, в зела – взяла). 

 
Критерииинормыоценкизнанийобучающихсяпопредмету«Литературноечтение». 1 

КЛАСС 

Основным критерием оценивания является динамика формирования навыка чтения и 
понимания прочитанного у обучающегося в течение года.  

Приоритет отдается уровню понимания прочитанного. Показатели скорости чтения 

являются ориентировочными. Оценки носят ориентировочный характер. У обучающихся с 
анартрией,тяжелойстепеньюдизартрии,заиканием,брадилалиейскоростьчтенияне 
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учитываетсяприоценкеответов. 

Высокий уровень сформированности навыка чтения - обучающийся читает 

орфографически правильно, не допускает нарушений звуко-слоговой структуры слова 
(допускаетнеболее1-2ошибок),повторовчастейислов,отчетливопроизноситзвукиислова 

(сучетомхарактераитяжестивыраженностиречевогодефекта),используетпослоговойспособ 
чтения. Соблюдает ударение в знакомых словах, паузы и интонацию в конце предложения.  

Темп чтения знакомого текста соответствует 15 - 20 словам в минуту. Понимает простой в 
содержательном и языковом отношении небольшой по объему текст, отвечает на вопросы по 
его содержанию, соотносит эпизоды и ситуации с иллюстрациями, называет автора и заглавие 

литературного произведения. Твердо знает наизусть текст стихотворения, читает его 
выразительно. 

Основной (средний) уровень - обучающийся читает орфографически правильно, 
допускает не более 3 - 4 специфических ошибок в словах (замены, перестановки, добавления, 
пропуски звуков, слогов, слов, повторы слогов и слов. Использует послоговой способ чтения. 

Соблюдает ударение в знакомых словах, паузы и интонацию в конце предложения, но может 
допускать единичные ошибки.  

Темпчтениязнакомоготекстасоответствует20-25словамвминуту.Понимаетпростой 
всодержательноми языковомотношениинебольшойпо объему текст, отвечает навопросыпо 

егосодержанию,соотноситэпизодыиситуациисиллюстрациями,составляеткартинныйплан, 

называет автора и заглавие литературного произведения. Допускает при чтении наизусть 
единичныеошибки,нолегкоисправляетихспомощьюпедагогическогоработника.Выполняет 

требования по внеклассному чтению для данного года обучения. 
Низкий уровень - обучающийся читает по слогам, отмечается тенденция к плавному 

послоговому чтению, допускает 5 - 10 ошибок (замены, перестановки, добавления, пропуски 

звуков, слогов, слов, повторы слов и слогов). Не всегда соблюдает паузы и интонацию в конце 
предложения, значительные паузы между словами.  

Темпчтениязнакомоготекстасоответствует10-15словамвминуту.Понимаетпростой 
всодержательноми языковомотношениинебольшойпообъемутекст,отвечаетнавопросыпо его 

содержанию, испытывает трудности при соотнесении эпизодов и ситуаций текста с 
иллюстрациями (справляется с помощью педагогического работника), называет заглавие 

литературного произведения. При чтении наизусть отмечается нетвердое усвоение текста.  
Крайне низкий уровень - обучающийся демонстрирует навыки уровнем ниже, чем это 

предусмотрено АООП НОО. 
 

2 КЛАСС 

Основным критерием оценивания является динамика формирования навыка чтения и 

понимания прочитанного у обучающегося в течение года. Приоритет отдается уровню 
понимания прочитанного. Показатели скорости чтения являются ориентировочными. У 

учащихся с анартрией, тяжелой степенью дизартрии, заиканием, брадилалией скорость 
чтения не учитывается при оценке ответов. 
Оценка«5»‒обучающийсячитаеторфографическиправильно,недопускает нарушений звуко-

слоговой структуры слова (допускает не более 1-2 ошибок), повторов частей и слов, 
отчетливо произносит звуки и слова (с учетом характера и тяжести выраженности речевого 

дефекта), использует послоговой способ чтения с переходом на чтение целыми словами. 
Соблюдает паузы и интонацию в конце предложения. Темп чтения знакомого текста 
соответствует 25-30 словам в минуту. Понимает простой в содержательном и 

языковомотношениинебольшой пообъемутекст, отвечает навопросы по его содержанию, 
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соотноситэпизодыиситуациисиллюстрациями,составляеткартинныйплан,называетавтора и 
заглавие литературного произведения. Твердо знает наизусть текст стихотворения, читает 

еговыразительно.Выполняеттребованияповнеклассномучтениюдляданногогодаобучения 
Оценка «4» – обучающийся читает орфографически правильно, допускает не более 3-4 

специфическихошибоквсловах(замены,перестановки,добавления,пропускизвуков,слогов, 
слов, повторы слогов и слов. Использует преимущественно послоговой способ чтения, а 
знакомые и короткие слова читает целостно. Соблюдает паузы и интонацию в конце 

предложения, но может допускать единичные ошибки. Темп чтения знакомого текста 
соответствует 20-25 словам в минуту. Понимает простой в содержательном и языковом 

отношении небольшой по объему текст, отвечает на вопросы по его содержанию, соотносит 
эпизодыиситуациисиллюстрациями,составляеткартинныйплан,называетавтораизаглавие 
литературного произведения. Допускает при чтении наизусть единичные ошибки, но легко 

исправляет их с помощью педагогического работника. Выполняет требования по 
внеклассному чтению для данного года обучения. 

Оценка «3» ‒ обучающийся читает по слогам, отмечается тенденция кплавному послоговому 
чтению, допускает 5-10 ошибок (замены, перестановки, добавления, пропуски звуков, слогов, 

слов, повторы слов и слогов). Не всегда соблюдает паузы и интонацию в конце предложения, 
значительные паузы между словами. Темп чтения знакомого текста соответствует 15-20 словам 
в минуту. Понимает простой в содержательном и языковом отношении небольшой по объему 

текст, отвечает на вопросы по его содержанию, соотносит эпизоды и ситуации с 
иллюстрациями, испытывает трудности при составлении картинного плана (справляется с 

помощью педагогического работника), называет автора и заглавие литературного 
произведения. При чтении наизусть отмечается нетвердое усвоение текста. Требования по 
внеклассному чтению для данного года обучения выполняет при условии индивидуально 

ограниченного задания. 
Оценка «2» ‒ обучающийся демонстрирует навыки уровнем ниже, чем это требуется для 
оценки «3».  

Оценка («5, 4, 3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку 
подготовки обучающегося отводится определенное время), но и за рассредоточенный во 

времени, то есть за сумму ответов, данных обучающимся на протяжении урока (выводится 
поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 
учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

3 КЛАСС 

При проверке знаний, умений и навыков по разделу "Чтение" учитываются степень 
понимания прочитанного, техника, выразительность, умение элементарно выразить 
отношение к прочитанному, умение работать с текстом.  

Работа с текстом предполагает: соотнесение содержания текста с иллюстрациями к 
нему, подбор к иллюстрациям описаний из текста, работа с деформированным текстом, 

пересказ. 
Оценка«5»ставитсяобучающемуся,еслион: 

читает правильно, соблюдает нормы орфоэпического чтения (со второго полугодия), 
правильно соблюдает ударение в словах (не более 1-2 ошибок). Читает целыми словами. А в 

единичных случаях по слогам (сложные по звуко-слоговому составу слова, малознакомые 
слова) со второго полугодия. Соблюдает интонацию перечисления при запятых, паузы и 

интонацию в конце предложения. Передает эмоциональный тон произведения. Темп чтения 
соответствует 40-50 слов в минуту (ориентировочно во второй половине года). Понимает 
главнуюмысльпроизведенияисоотноситеесзаглавием,отвечаетнавопросыпосодержанию 

прочитанного и самостоятельно их формулирует в процессе чтения, может определить 
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эмоциональныйхарактертекста.Умеет прогнозировать содержаниетекстапоегозаглавиюи 
прочитанной части. Использует авторские ремарки для характеристики персонажей. 

Составляет простой план в виде повествовательных предложений. Умеет озаглавливать 
эпизодыпроизведения.Умеетохарактеризоватьидатьсобственнуюоценкусобытиям,героям 

произведений, представить образ автора. Умеет ориентироваться в книге и в ее оглавлении. 
Осознает принадлежность литературного произведения к народному или авторскому 
творчеству. Различает и может назвать различные разновидности рассказов (о животных, 

детях, юмористические, исторические). Твердо знает наизусть текст стихотворения, 
выразительно его читает. 

Оценка«4»ставитсяобучающемуся,еслион: 

читает правильно, соблюдает нормы орфоэпического чтения (со второго полугодия),не 
допускает ошибок (допускает не более 2-3 ошибок), допускает не более 3-4 ошибок в 
выделении словесных ударений. Читает преимущественно целыми словами (со второго 

полугодия),но сложныепо звуко-слоговомусоставуи малознакомыесловачитает по слогам. 
Соблюдает паузы и интонацию в конце предложения. Иногда не соблюдает интонацию 

перечисления при запятых. Передает эмоциональный тон произведения. Темп чтения 
знакомого текста соответствует 35-40 словам в минуту (со второго полугодия). Понимает 
главную мысль произведения и соотносите его с заглавием, но испытывает трудности при 

формулировке главной мысли. Может определить эмоциональный характер текста. Умеет 
прогнозировать содержание текста по его заглавию и прочитанной части. Использует 

авторские ремарки для характеристики персонажей. Составляет простой план. Умеет 
озаглавливать эпизоды произведений. Испытывает трудности при характеристике и оценки 
событий,героевпроизведений, представленииобразаавтора.Умееториентироватьсявкниге и ее 

оглавлении. Осознает принадлежность литературного произведения к народному или 
авторскому творчеству. Различает и может назвать различные разновидности рассказов (о 
животных,одетях,юмористические).Допускаетпричтениинаизустьединичныеошибки,но 

легко их исправляет с помощью педагогического работника.  

Оценка«3»ставитсяобучающемуся,еслион: 

читает орфографически правильно (в том числе, во втором полугодии), допускает не 

более5-6ошибоквсловах(замены,перестановки,добавления,пропускизвуков,слогов,слов, 
повторы слогов и слов), допускает не более 5-8 ошибок в выделении словесных ударений. 

Соблюдает паузы и интонацию конца предложения. Затрудняется передать эмоциональный 
тон произведения. Темп чтения знакомого текста соответствует 30-35 словам в минуту (во 
второмполугодии).Понимаетглавнуюмысль произведенияисоотноситеесзаглавием,ноне 

может ее сформулировать, затрудняется определить эмоциональный тон произведения 
(справляется с помощью педагогического работника). Затрудняется прогнозировать 

содержание текста по его заглавию и прочитанной части (справляется с помощью 
педагогическогоработника).Используетавторскиеремаркидляхарактеристикиперсонажей. 
Составляетсамостоятельнокартинныйплан,апростойпланввидепредложений–спомощью 

педагогического работника. С помощью педагогического работника озаглавливает эпизоды 
произведения. Испытывает трудности при характеристике и оценке героев, оценке событий , 

представлении образа автора. Умеет ориентироваться в книге и ее оглавлении. Осознает 
принадлежность литературного произведения к народному или авторскому творчеству. 
Различает различные разновидности рассказов (о животных, о детях, юмористические). При 

чтении наизусть отмечается нетвердое усвоение текста.  
Оценка «2» – обучающийся демонстрирует навыки уровнем ниже, чем это требуется 

для оценки «3».  
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Оценка«1»-неставится.Отсутствиенавыкачтениятребуетуточнениядиагнозаи(или) 
интенсивных индивидуальных логопедических занятий. 

Оценка («5,4, 3») может ставиться не только за единовременный ответ (когдана проверку 
подготовки обучающемуся отводится определенное время), но и за рассредоточенный во 

времени, то есть за сумму ответов, данныхобучающимсяна протяжении 
урока(выводитсяпоурочный балл),при условии, если впроцессеуроканетолько заслушивались 
ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его уменияприменять знания на практике.  

 

4 КЛАСС 

При проверке знаний, умений и навыков по разделу "Чтение" учитываются степень 
понимания прочитанного, техника, выразительность, умение элементарно выразить 

отношение к прочитанному, умение работать с текстом.  
Работа с текстом предполагает: соотнесение содержания текста с иллюстрациями к 

нему, подбор к иллюстрациям описаний из текста, работа с деформированным текстом, 
пересказ. 

Оценка«5»ставитсяобучающемуся,еслион: 

читает правильно целыми словами, соблюдает нормы орфоэпического чтения, 

правильно соблюдает ударение в словах (не более 1-2 ошибок). В единичных случаях 
допускается чтение по слогам (сложные по звуко-слоговому составу слова, малознакомые 

слова). Соблюдает интонацию перечисления при запятых, паузы и интонацию в конце 
предложения. Передает эмоциональный тон произведения. Темп чтения соответствует 60-70 

слов в минуту (ориентировочно во второй половине года). Понимает главную мысль 
произведения и соотносит еес заглавием, отвечает на вопросыпо содержанию прочитанного 
и самостоятельно их формулирует в процессе чтения, может определить эмоциональный 

характер текста. Умеет прогнозировать содержание текста по его заглавию и прочитанной 
части, опорным словам. Использует авторские ремарки для характеристики персонажей. 
Составляет тезисный, вопросный, цитатный план. Умеет озаглавливать эпизоды 

произведения. Умеет охарактеризовать и дать собственную оценку событиям, героям 
произведений, представить образ автора. Умеет ориентироваться в книге и в ее оглавлении. 

Осознает принадлежность литературного произведения к народному или авторскому 
творчеству. Различает и может назвать различные разновидности устного народного 
творчества, виды сказок, рассказов (о животных, детях, юмористические, исторические). 

Твердо знает наизусть текст стихотворения, выразительно его читает. 

Оценка«4»ставитсяобучающемуся,еслион: 

читает правильно, соблюдает нормы орфоэпического чтения (со второго полугодия), 

допускает не более 2-3 ошибок, допускает не более 3-4 ошибок в выделении словесных 
ударений. Читает преимущественно целыми словами (со второго полугодия), но сложные по 

звуко-слоговому составу и малознакомые слова читает по слогам. Соблюдает паузы и 
интонацию в конце предложения. Иногда не соблюдает интонацию перечисления при 

запятых. Передает эмоциональный тон произведения. Темп чтения знакомого текста 
соответствует 45-50 словам в минуту (со второго полугодия). Понимает главную мысль 
произведения и соотносите его с заглавием, но испытывает трудности при формулировке 

главной мысли. Может определить эмоциональный характер текста. Умеет прогнозировать 
содержание текста по его заглавию и прочитанной части. Использует авторские ремарки для 

характеристики персонажей. Составляет вопросный и цитатный план. Умеет озаглавливать 
эпизодыпроизведений.Испытывает трудностиприхарактеристикеиоценкисобытий,героев 
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произведений,представлении образаавтора.Умееториентироватьсявкнигеиееоглавлении. 
Осознает принадлежность литературного произведения к народному или авторскому 

творчеству. Различает и может назвать различные разновидности рассказов (о животных, о 
детях, юмористические). Допускает при чтении наизусть единичные ошибки, но легко 

ихисправляет с помощью педагогического работника.  

Оценка«3»ставитсяобучающемуся,еслион: 

читает орфографически правильно (в том числе, во втором полугодии), допускает не 
более5-6ошибоквсловах(замены,перестановки,добавления,пропускизвуков,слогов,слов, 

повторы слогов и слов), допускает не более 5-8 ошибок в выделении словесных ударений. 
Соблюдает паузы и интонацию конца предложения. Затрудняется передать эмоциональный 

тон произведения. Темп чтения знакомого текста соответствует 40-45 словам в минуту (во 
второмполугодии).Понимаетглавнуюмысль произведенияисоотноситеесзаглавием,ноне 
может ее сформулировать, затрудняется определить эмоциональный тон произведения 

(справляется с помощью педагогического работника). Затрудняется прогнозировать 
содержание текста по его заглавию и прочитанной части (справляется с помощью 

педагогическогоработника).Используетавторскиеремаркидляхарактеристикиперсонажей. 
Составляет самостоятельно вопросный план,ацитатныйплан ипланввидепредложений –с 
помощью педагогического работника. С помощью педагогического работника озаглавливает 

эпизоды произведения. Испытывает трудности при характеристике и оценке героев, оценке 
событий, представлении образа автора. Умеет ориентироваться в книге и ее оглавлении. 

Осознает принадлежность литературного произведения к народному или авторскому 
творчеству. Различает различные разновидности рассказов (о животных, о детях, 
юмористические). При чтении наизусть отмечается нетвердое усвоение текста.  

Оценка «2» – обучающийся демонстрирует навыки уровнем ниже, чем это требуется 
для оценки «3».  

Оценка«1»-неставится.Отсутствиенавыкачтениятребуетуточнениядиагнозаи(или) 
интенсивных индивидуальных логопедических занятий. 

Оценка («5,4, 3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 
проверку подготовки обучающемуся отводится определенное время), но и за 
рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных 

обучающимсянапротяженииурока(выводитсяпоурочныйбалл),приусловии,еслив 
процессеуроканетолько заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его 

уменияприменять знания на практике. 
 

Критерииоценкипоматематике 

Устный ответ 

«5»-обучающийсядаетразвернутыеиправильныеответынапоставленныевопросы; 

- правильноидостаточнобыстропроизводитустные арифметическиевычисления; 

- в процессе решения арифметических задач правильно анализирует данные условия задачи, 

самостоятельно составляет план решения, при выполнении решения поясняет свои действия, 
достаточно подробно формулирует ответ на вопрос задачи; 
- в ходе выполнения практических заданий по измерению и черчению правильно использует 

измерительныеичертежныеинструменты,выполняетпрактическиеработыаккуратноиточно; 
«4»-допускаетвустномответенезначительныенеточностивформулировкахииспользовании 

лексики; 
- впроцессевычисленийдопускаетотдельныенесущественныеошибкиисамихисправляет; 

- входерешенияарифметическихзадачдаеткраткие,иногданедостаточноточныепояснения 
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приправильномрешениизадачи; 

- допускает некоторые неточности в процессе практической деятельности по измерению и 

черчению (при определении оценки за выполнение практических заданий необходимо 
учитывать особенности развития ручной моторики учащихся);  
- способенисправитьдопущенныенеточностипринезначительнойпомощиучителя. 

«З» 

- обучающийся допускает грубые ошибки при выполнении арифметических действий, однако 
может исправить их с помощью учителя; 

- правильновыполняетрешениезадачитолькоспомощьюучителя. 

«2»- обучающийсязатрудняетсявответахнабольшуючастьпоставленныхвопросов,неможет 

правильнорешитьзадачу,делаетгрубыеошибкиввычисленияхинеисправляетихдажепосле 
помощи учителя.  

Устныйсчѐт 

«5»-безошибок 

«4»-1-2ошибки 

«3»-3-4ошибки 

«2»-5иболееошибок 

Вычислительныенавыки 

«5»-без ошибок. 

«4»-1грубаяи1-2негрубыеошибки. 

«3»-2-3грубыеошибкии1-2негрубыеошибки. 

«2»-4иболеегрубых ошибок. 

Решениезадач 

«5»-правильновыбраныдействия,нетвычислительныхошибок. 

«4»-1-2вычислительныеошибки,исправилсамостоятельно. 

«3»-неверновыбрано1действиеидопущены,иисправленысамостоятельновычислительные ошибки, 
«2»-неверновыбраны2иболеедействий,самостоятельноисправитьеѐнеможет.Еслизадачи не 
решены. 

Комбинированнаяработа 

Комбинированнаяконтрольнаяработасодержитзадачу(обязательно),заданиянанахождение  
значения числовых выражений, уравнения, задания на сравнение, геометрический материал. 

Объѐм работы составляет: 3-4 задания. 
Негрубымиошибкамивработесчитаются: 

- заменазнаков,невлияющаяналогикувыполнениязадания; 

- единичноеотсутствиенаименований; 

- отсутствиепоясненийвзадаче,неполный ответ,незначительныерасхожденияпри 
измерении; 
- заменацифрспоследующимвернымрешениемзадания; 

- отсутствиепроверкивуравнениях; 

«5»-всезаданиявыполненыбезошибок. 

«4»-1-3вычислительныеошибкивпримерахизадачахиливыполнено75%работы. 

«3»-задачарешенаиесть3-4вычислительныеошибки,иливыполнено50%работы. 

«2»-вовсехзаданияхестьошибкииливыполненоменьше50%. 
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Критерииоценкипопредмету «Окружающиймир» 

В контроле усвоения программы по предмету выделяется текущий (в течение года) и 

итоговый контроль. 
Для контроля и оценки знаний и умений обучающихся используются фронтальная 

устная проверка, письменные работы, не требующие развернутого ответа с большой затратой 
времени, а также самостоятельные практические работы с картами, приборами,  моделями, 
лабораторным оборудованием. 

Фронтальный опрос проводится как беседа-полилог, в котором участвуют учащиеся 
всего класса. Педагогический работник подготавливает серию вопросов по конкретной теме 

курса, на которые учащиеся дают короткие ответы, обосновывая их материалами учебника.  
Приписьменнойпроверкезнанийиспользуютсяконтрольныетестовыеработы,которые не 

требуют полного обязательного письменного ответа. Тестовые задания предлагаются в 

следующих вариантах: поиск ошибки, выбор ответа. Для обеспечения индивидуального 
подхода возможно использование карточек-заданий: дети заполняют таблицы, рисуют или 

дополняют схемы, диаграммы, выбирают правильную дату.  
В 1 классе балльная система не используется. Используется толькокачественная оценка 

уровней освоения программы. 
Критерииоценивания: 
Высокий уровень освоения программы определяется, если обучающийся владеет 

теоретическим учебным материалом, не допускает фактических ошибок, устанавливает связи 
между объектами и явлениями природы (в пределах программы), дает верные ответы на все 

поставленные вопросы с учетом специфики проявления речевого дефекта.  
Достаточно высокий уровень освоения программы определяется, если ответы 

обучающегося в основном соответствует требованиям, установленным для высокого уровня, 

но ученик допускает отдельные неточности в изложении фактического материала, в 
использовании отдельных терминов, с учетом специфики проявления речевого дефекта. Все 

недочеты ученик легко исправляет сам при указании на них учителем.  
Средний уровень освоения программы определяется, если обучающийся усвоил 

основное содержание учебного материала. Допускает фактические ошибки, затрудняется 

устанавливать предусмотренные программой связи между объектами и явлениями 
окружающего мира, дает краткие ответы навопросы учителя, с учетом специфики проявления 

речевого дефекта. Может исправить перечисленные недочеты с помощью учителя.  
Низкийуровень освоенияпрограммыопределяется,если обучающийсяобнаруживает 

незнание большей части программного материала, не может ответить на вопросы даже с 

помощью учителя (с учетом специфики проявления речевого дефекта).  
 

Начиная со 2 класса, наряду с качественной оценкой освоения программы 

обучающимися, применяется балльная система оценивания. 
 

Устныйопрос. 

Оценка«5»ставитсяобучающемуся,еслионвладееттеоретическимучебным 



50  

материалом, не допускает фактических ошибок, устанавливает связи между объектами и 
явлениямиприроды(впределахпрограммы),даетполныеответынавсепоставленныевопросы 

сучетомспецификипроявленияречевогодефекта.Вречидопущенонеболее2специфических 
речевых ошибок.  

Оценка «4» ставится обучающемуся, если его ответ в основном соответствует 
требованиям, установленным для оценки «5», но обучающийся допускает отдельные 

неточности в изложении фактического материала, в использовании отдельных терминов, с 
учетомспецификипроявленияречевогодефекта.Всенедочетыобучающийсялегкоисправляет сам 
при указании на них педагогическим работником. В речи допущено 3-4 специфических 

речевых ошибки.  
Оценка «3» ставится обучающемуся, если он усвоил основное содержание учебного 

материала. Допускает фактические ошибки, затрудняется устанавливать предусмотренные 
программой связи между объектами и явлениями окружающего мира, дает краткие ответы на 
вопросыпедагогическогоработника,сучетомспецификипроявленияречевогодефекта.Может 

исправить перечисленные недочеты с помощью педагогического работника. В речи допущено 
5-6 специфических речевых ошибок.  

Оценка «2» ставится обучающемуся, если он обнаруживает незнание большей части 
программного материала, не может ответить на вопросы даже с помощью педагогического 
работника (с учетом специфики проявления речевого дефекта), в речи допущено более 7 

специфических речевых ошибок.  
 

Оценкатестов,словарныхдиктантов. 

Выполненная работа оценивается отметками «зачет» или «незачет». Считается, что 

обучающийсяобнаружилдостаточнуюбазовуюподготовку(«зачет»),еслиондалнеменее75% 
правильных ответов. 

Ошибки,влияющиенаснижениеоценки: 

неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия 

несущественной в пределах программного материала; 
нарушение последовательности в описании объекта (явления) при использовании 

предложенной графической опоры или плана; 
ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным 

признакам; 
незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, 

подтверждающие высказанное суждение. 

Критерий оценки тестовых заданий – количественный, количество ошибок для 
снижения оценки зависит от количества заданий в тесте. Необходимо учитывать, что предмет  

«Окружающий мир» не является точной областью знаний. При формулировке тестовых 
заданий необходимо избегать неоднозначных формулировок или субъективных суждений, 
способных привести к непониманию обучающимся задания и неверному ответу в связи с 

неточной или некорректной формулировкой: 

0-60% 60-77% 77-90% 90-100% 

«2» «3» «4» «5» 

 

Критерииоценкипопредмету«Изобразительноеискусство» 

Оценка «5» 

- обучающийсяполностьюсправляетсяспоставленнойцельюурока; 



51  

- правильноизлагаетизученныйматериалиумеетприменитьполученныезнаниянапрактике; 

- вернорешаеткомпозициюрисунка,т.е.гармоничносогласовываетмежду собойвсе 

компоненты изображения; 
- умеетподметитьипередатьвизображениинаиболеехарактерное. 

Оценка «4» 

- обучающийсяполностьюовладелпрограммнымматериалом,ноприизложенииегодопускает 
неточности второстепенного характера; 

- гармоничносогласовываетмеждусобойвсекомпонентыизображения; 

- умеетподметить,нонесовсемточнопередаѐтвизображениинаиболеехарактерное. 

Оценка «3» 

- обучающийсяслабосправляетсяспоставленнойцельюурока; 

- допускаетнеточностьвизложенииизученногоматериала. 

Оценка «2» 

- обучающийсядопускаетгрубыеошибкивответе; 

- несправляетсяспоставленнойцельюурока. 
 

Критерииоценкипопредмету«Музыка» 

Слушаниемузыкальногопроизведенияиегоанализ 

«5»- Дан полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности, с опорой. 
«4» - Ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности с несколькими наводящими вопросами 
учителя; 

«3»-Ответправильный,нонеполный(50%),средствамузыкальнойвыразительностираскрыты 
недостаточно, с помощью учителя; 
«2»-Ответобнаруживаетнезнаниеинепониманиеучебногоматериалаучеником,показывает, что 

учащийся не знает и не понимает основную часть программного материала в пределах 
поставленных вопросов; 

Исполнениевокальногопроизведения. 

«5» - Знание мелодической линии и текста песни, с небольшими неточностями, в основном 

чистое интонирование, ритмически правильное, пение недостаточно выразительное.  
«4» - Допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни, неуверенное 
и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические неточности, пение 

невыразительное. 

«3»-Исполнениепроизведенияпотексту,сточныминтонированиемиритмическимрисунком, 

выразительно. 
«2»-Исполнениепотекстунеуверенное,фальшивое. 

Устныйответ,письменныйответнавопрос 

«5»-ученикполноизлагаетизученныйматериал,даетправильноеопределениетеоретических 

понятий с опорой; ученик обнаруживает понимание всего материала, может обосновать свои 
суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры по учебнику; 

ученик умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала в 
соответствии с трехчастной структурой ответа, излагает материал последовательно и 
правильно с точки зрения норм литературного языка с незначительной помощью учителя;  

«4»-ученикполноизлагаетизученныйматериал,даетправильноеопределениетеоретических 
понятий с опорой; ученик обнаруживает понимание большей части материала, может 

обосновать своисуждения,применитьзнаниянапрактике,привестинеобходимыепримерыпо 
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учебнику; ученик умеет составить полный и правильный ответ на основе задаваемых 2 -3 
вопросов учителя или по предложенному учителем плану в соответствии с трехчастной 

структурой ответа, излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 
литературного языка с незначительной помощью учителя;  

«3» - ученик отвечает на поставленные учителем вопросы, при этом более 50% ответов 
правильны; ученик делает вывод на основе поставленного вопроса. 
«2» - ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала; не 

знает и не понимает основную часть программного материала в пределах поставленных 
вопросов; не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

 

Критерииоценкипопредмету«Труд (Технология)» 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Работы оцениваются 
по следующим критериям: 

- качествовыполненияизучаемыхнаурокеприѐмовиоперацийиработывцелом; 

- степеньсамостоятельностиввыполненииработы; 

- уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, 
продуктивный), найденные продуктивные технические и технологические решения.  

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребѐнка на уроке: 
его творческим находкам в процессе наблюдений, размышлений и самореализации. 
При оцениванииработпо трудовому обучению также учитывается аккуратность выполнения 

работы. За неряшливо оформленную работу (кроме случаев грубых моторных нарушений 
ребенка) оценка по трудовому обучению снижается на один балл, но не ниже «3».  

«5»-без ошибок. 

«4»-1грубаяи1-2негрубыеошибки. 

«3»-2-3грубыеи 1-2 негрубыеили 3иболеенегрубых ошибки. 

«2»-5иболеегрубыхошибки. 

Грубыеошибки: 

- неаккуратная или неправильная разметка, резание и обработка материалов (бумаги, картона, 

ткани); 

- неправильнаясборкаизделия; 

- неопрятнаяработа,неэкономноерасходованиематериалов; 

- несоблюдениепропорцийдеталейизделия; 

- незнаниеправильнойразметки(шаблоном,линейкой,угольником,циркулем;  

- неумениесамостоятельно,безпомощиучителявыполнитьвсюработу; 

-несоблюдениеправилбезопасноготрудаприработеколющимиирежущимиинструментами. 

Негрубыеошибки: 

- несоблюдениепорядканарабочемстоле; 

- некоторыенеточностиприразметкебудущегоизделия; 

- затрудненияприопределенииназваниядеталииматериала,изкоторогоонадолжнабыть 

изготовлена; 
- неточностивсоблюденииразмеровиформвторостепенныхобъектоввработе; 

- неточностипринахождениинекоторыхдеталейнаизделии. 
 

Критерииоцениванияуспеваемостипобазовымсоставляющимфизическойподготовки учащихся: 

Итоговаяотметкавыставляетсясучетомтеоретическихипрактическихзанятий,атакже с 
учетом динамики физической подготовленности и прилежания. 
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I.  Знания 

При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие 
показатели:глубина,полнота,аргументированность,умениеиспользоватьихприменительнок 

конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями. 
оценка 5. За ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое понимание сущности 

материала; логично его излагает, используя в деятельности  
оценка 4. За тот же ответ, если в нем содержатся небольшие неточности и незначительные 

ошибки  
оценка 3. Заответ, вкоторомотсутствует логическая последовательность, имеютсяпробелыв 
знании материала, нет должной аргументации и умения использовать знания на практике 

оценка 2. За незнание материала программы 
II.  Техникавладениядвигательнымиумениямиинавыками 

Для оцениваниятехники владения двигательными умениями и навыками используются 
следующие методы: наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение упражнений и 

комбинированный метод. 
оценка 5. Движение или отдельные его элементы выполнены правильно, с соблюдением всех 

требований, без ошибок, легко, свободно, четко, уверенно, слитно, с отличной осанкой, в 
надлежащем ритме; ученик понимает сущность движения, его назначение, может разобраться 
вдвижении,объяснить,каконовыполняетсяипродемонстрироватьвнестандартныхусловиях; 

может определить и исправить ошибки, допущенные другим учеником; уверенно выполняет 
учебный норматив 

оценка 4. При выполнении ученик действует так же, как и в предыдущем случае, но допустил 
не более двух незначительных ошибок 

оценка 3. Двигательное действие в основном выполнено правильно, но допущена одна грубая 
илинесколькомелкихошибок,приведшихкскованностидвижений,неуверенности.Учащийся не 
может выполнить движение в нестандартных и сложных в сравнении с уроком условиях 

оценка 2. Движение или отдельные его элементы выполнены неправильно, допущено более 
двух значительных или одна грубая ошибка  

Владениеспособамииумение осуществлять физкультурно- 
оздоровительную деятельность 
оценка5.Обучающийся: 

– самостоятельноорганизовываетместозанятий; 

– подбираетсредстваиинвентарьиприменяетихвконкретных условиях; 

– контролируетходвыполнениядеятельностииоцениваетитоги; 

- можетоказыватьпомощьвсудействешкольныхсоревнованиймежду классамиили 
организации классных спортивных мероприятий; 
оценка4.Обучающийся: 

– организуетместозанятийвосновномсамостоятельно,лишьснезначительнойпомощью; 

– допускаетнезначительныеошибкивподборесредств; 

– контролируетходвыполнениядеятельностииоцениваетитоги 

оценка 3. Более половины видов самостоятельной деятельности выполнены с помощью 
учителя или не выполняется один из пунктов 
оценка2.Обучающийсянеможетвыполнитьсамостоятельнониодинизпунктов 

 
III.  Уровеньфизическойподготовленностиучащихся 

оценка 5. Исходный показатель  соответствует высокому  уровню подготовленности, 
предусмотренному обязательным минимумом подготовки и  программой физического 
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воспитания, которая отвечает требованиям государственного стандарта и обязательного 
минимума содержания обучения по физической культуре, и высокому приросту ученика в 

показателях физической подготовленности за определенный период времени. 
Выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения в спортивных 

залах и на стадионе. 
Соблюдаетгигиеническиеправилаиохранутрудапривыполненииспортивных 

упражнений занятий. 
Имеетссобойспортивнуюформувполномсоответствииспогоднымиусловиями, видом 

спортивного занятия или урока.  

оценка4.Исходныйпоказательсоответствует  среднемууровнюподготовленности и 
достаточному темпу прироста. 

Выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения в спортивных 
залах и на стадионе. 

Соблюдает гигиенические требования и охрану труда при выполнении спортивных 

упражнений занятий. 
Обучающийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом 

мотивирован к занятиям физическими упражнениями. 
Есть положительные изменения в физических возможностях обучающихся, которые 

замечены учителем.  

Постоянно на уроках демонстрирует существенные сдвиги в формировании навыков, 
умений и в развитии физических или морально-волевых качеств в течение четверти или 

полугодия. 
Успешно сдаѐт или подтверждает 80% всех требуемых на уроках нормативов по 

физической культуре, для своего возраста.  

Имеет с собой спортивную форму в полном соответствии с погодными условиями, 
видом спортивного занятия или урока.  
оценка 3. Исходный показатель соответствует низкому уровню подготовленности и 

незначительному приросту.  
Выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения в спортивных 

залах и на стадионе. 
Соблюдает гигиенические требования и охрану труда при выполнении спортивных 

упражнений занятий. 
Обучающийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом 

старателен, мотивирован к занятиям физическими упражнениями, есть незначительные, но 

положительные изменения в физических возможностях обучающегося, которые могут быть 
замечены учителем физической культуры. 

Имеет с собой спортивную форму в не полном соответствии с погодными условиями, 
видом спортивного занятия или урока.  
оценка2.Обучающийсяневыполняетгосударственныйстандарт,неттемпаростапоказателей 

физической подготовленности. 
Не выполняет требования техники безопасности и охраны труда на уроках физической 

культуры. 
Обучающийся,неимеющийвыраженныхотклонениявсостоянииздоровья,приэтомне  

имеет стойкой мотивации к занятиям физическими упражнениями. 

Неимеет ссобойспортивнойформывсоответствииспогоднымиусловиями,видом спортивного 
занятия или урока.  

Общаяоценкауспеваемостискладываетсяповидампрограммы:погимнастике,баскетболу, 
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волейболу,легкойатлетике–путемсложенияконечныхоценок,полученныхученикомповсем 
видам движений, и оценок за выполнение контрольных упражнений. 

Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за учебные 
четверти с учетом общих оценок по отдельным разделам программы. При этом 

преимущественное значение имеют оценки за умения и навыки осуществлять собственно 
двигательную, физкультурно-оздоровительную деятельность.  

 

Критерии оценки при аттестации на уроках физической культуры учащимся 

специальной медицинской группы (СМГ).  

При выставлении четвертной, полугодовой, годовой и итоговой отметки по физической 
культуре учитывается прилежание, усердие в работе над собой и выполнение всех 

рекомендаций учителя физической культуры. Так же оцениваются их успехи в формировании 
навыков здорового образа жизни и рационального двигательного режима. 

Положительная отметка выставляется также обучающемуся, который не 

продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, умений и развитии 
физических качеств, но регулярно посещал занятия, старательно выполнял задания учителя, 

овладел доступными ему навыками.  
Для оценки соответствия достижений результатов освоения АООП НОО 

обучающихся с ТНР создаются фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации. 

Фонд оценочных средств (далее - ФОС) является составной частью методического 

обеспечения системы оценки качества освоения обучающимися адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся (вариант 5.2) 

При помощи ФОС осуществляется контроль и управление процессом приобретения 
обучающимися необходимых знаний, умений, практического опыта и компетенций, 

определенных ФГОС ОВЗ. 

Фондоценочныхсредствформируетсянаосновеключевыхпринциповоценивания: 

 объекты оценки должны соответствовать поставленным образовательными 

программами целям обучения; 

 использованиеединообразныхпоказателейикритериевдляоцениваниядостижений 

учителями; 

 объективность:получениеобъективныхидостоверныхрезультатовприпроведении 

контроля с различными целями. 
Основнымитребованиями,предъявляемымикФОС,являются: 

 предметнаянаправленность(соответствиепредметуизученияучебнойдисциплины); 

 содержание(составивзаимосвязьструктурныхединиц); 

 объѐм (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС, должен 
соответствовать рабочему времени контроля); 

 качество оценочных средств в целом должно обеспечивать получение объективных и 

достоверных результатов при проведении контроля с различными целями; 

 учетособыхобразовательныхпотребностейобучающихся. 

ФОС для проведения текущего контроля разрабатываются по каждому предмету учебного 
плана учителями и является обязательным приложением к рабочей программе по предмету. 

ФОС для контроля на уровне администрации разрабатывается заместителем директора по 
учебной работе с привлечением руководителей специалистов. 

Присоставлении,согласованиииутвержденииФОСдолжнобытьобеспеченоего 
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соответствие: 

 Федеральномугосударственномуобразовательномустандартуначальногообщего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

 учебномуплану; 

 рабочейпрограммеучебногопредмета. 

Структурнымиэлементамифондаоценочныхсредствявляются: 

 комплекттекстовыхзаданий,разработанныхпоучебномупредмету; 

 комплект других оценочных материалов (печатных сборников тестов и контрольных 
работ, типовых задач (заданий), нестандартных задач (заданий), наборов проблемных 

ситуаций, сценариев деловых игр и т.п.), предназначенных для оценивания уровня 
сформированности компетенций на определѐнных уровнях обучения. 

Специфические проверки результативности коррекционно-развивающего обучения 

детей с тяжелыми нарушениями речи  

Обследование проводит учитель-логопед в начале года (сентябрь) и в конце года (май). 
Результаты всех обследований фиксируются в речевых картах обучающихся. 

Процедура 

оценивания 

Содержание Критерииоценивания 

Обследование Выявлениенарушений Баллы:0-невозможностьвыполнениязадания;1- 

произношения звукопроизношенияи множественные полиморфные нарушения 
 результативности их звукопроизношения;2-нарушениепроизношения1-й 
 коррекции - часть или 2-х групп звуков, ошибки  дифференциации; 
 комплексной оценки нарушениепроизношениявпределаходнойгруппы 
 состоянияустной речи звуков;3-ошибкидифференциации;4-остаточные 
  явлениянарушенногозвукопроизношения,затруднения 
  придифференциации;5-правильноеи безошибочное 
  выполнениезадания. 

Обследование Установлениестепени Баллы:0-отказвыполнения,полнаяневозможность 

фонематического нарушения воспроизведения слогов, слов; 1- ошибки  при 

слух фонематическогослуха воспроизведенииречи.слоговыхрядовизтрѐхслогов, 

 идинамикикоррекции невозможностьповторитьчетырѐхсложныеслоговые 

 -часть комплексной ряды и слова; 2- безошибочное воспроизведение 

 оценки состояния трѐхсложных слоговых рядов, но ошибки  при 

 устной воспроизведении четырѐхсложных рядов, 

  невозможностьвоспроизведениясловсакустическии 

  артикуляторноблизкимифонемами;3-незначительное 

  количествоошибокпривоспроизведениислоговых 

  рядовимножественныеошибкиприповторениислов 
  акустическииартикуляторноблизкимифонемами;4- 

  точное,правильноевоспроизведениевсехслоговых 

  рядов, но ошибки  при воспроизведении слов с 

  акустическииартикуляторноблизкимифонемами.5- 
  точноеиправильноевоспроизведениеречевого 

  материала.учащегося.  
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Обследование 

состояния 
звукослоговой 
структурыслова 

Исследование 

возможностиназывания
 и 
воспроизведения слов 

сложнойзвукослоговой 
структуры - часть 

комплексной оценки 
состояния устной речи 

Баллы:0-невозможностьвыполнитьзадание;1-при 

воспроизведенииребѐнкомсловугадываетсятолько 
общий слоговой контур  слова;  2-искажение 
звукослоговой структуры слова (пропуски и 

перестановки звуков и слогов внутри слова, добавление 
лишнихзвуковислогов);3-

замедленноепослоговоевоспроизведениеслов;4-
воспроизведениесловпосле неоднократного 
предъявления 5- правильное и точное воспроизведение 

слов в темпе предъявления 

Исследование  Определение степени Баллы: 0-невозможность выполнить задание; 1- 

навыков  нарушения звукового смешение понятий «звук», «слог», «слово»; 

звукового  анализа и синтеза, невозможность выполнить задание самостоятельно 

анализа и динамикакоррекциив (только со значительной помощью педагога); 2- 

синтеза  процессе выполнениезаданийтольконаязыковой,слоговойи 

  педагогического звуковойанализспомощьюпедагога,невозможность 
  воздействия. выполнитьзаданиенаслоговойиязыковойсинтез;3- 

   самостоятельное выполнение заданий на языковой, 

слоговойизвуковойанализ(возможнонезначительное 

   количествоошибок),выполнениезаданийнаязыковойи 

   слоговой синтез с помощью педагога; 4- при 

   самостоятельном выполнении задания допускается 
   незначительноеколичествоошибок;5-правильноеи 
   точноевыполнениезадания 
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Проверка Оценка состояния Баллы;0-невозможностьвыполнитьзадание;1-ребѐнок 

словаря словарного запаса выполняет все пункты задания с существенной 

учащихся обучающегося и его помощьюпедагога;2-низкийобъѐмноминативного, 
 способности к предикативного словаря и словаря признаков; 
 словообразованию множественные ошибки  словообразования; 3- 

  достаточный объѐм номинативного, предикативного 

  словаряисловаряпризнаков;необходимапомощь 
  педагогапривыполнениизаданийнасловообразование; 

  4-объѐмноминативного,предикативногословаряи 

  словаряпризнаковсоответствуетвозрастнойнорме; 

  незначительноеколичествоошибокпривыполнении 

  заданийнасловообразование,которыеребѐнокспособен 

  исправитьсамостоятельно;5-успешноевыполнение 

  всехпунктовзадания 

Исследование Определение степени Баллы: 0-невозможность выполнить задание; 1- 

грамматического сформированности частичное выполнение задания со значительной 

строяречи грамматическогостроя поддержкойпедагога;2-ребѐноквыполняетзаданиепри 

 речи и понимания помощинаводящихвопросовпедагога;3-ребѐнок 

 логикограмматических выполняет задание со стимулирующей  помощью 

 отношений («Подумайещѐ...»);4-самостоятельноевыполнение 
  задания;способностьксамокоррекции;5-точноеи 

  правильноевыполнениезадания 

Обследование Установлениеуровня 5-рассказ/пересказсоответствуетситуации,имеетвсе 

связнойречи сформированности смысловые звенья; рассказ/пересказ оформлен 

 связнойречи, грамматическиправильносадекватнымиспользованием 

 отслеживание лексическихсредств;4-допускаютсянезначительные 

 динамикиразвития искаженияситуации;рассказ/пересказоформленбез 

  аграмматизмов, но наблюдается неточность 

  словоупотребления, стереотипность высказываний; 3- 
  неправильное воспроизведениепричинноследственных 

  связей, нет связующих элементов; наблюдается 

  аграмматизм, стереотипность высказываний; наличие 

  наводящихвопросов;2-выпадениесмысловыхзвеньев 

  рассказа/пересказа,существенноеискажениесмысла; 

  неадекватное использование лексических средств, 

  аграмматизм;возможностьпостроенияправильной 
  фразыприналичиипомощипедагога;1-незавершѐнность 
  рассказа/пересказа,  дополнение его посторонней 

  информацией; или возможность составить рассказ/ 

  пересказтолькоспомощьюпедагога;наличие 
  ошибок;0-невозможностьвыполнениязадания. 

 
Итоговаяоценкавыпускника. 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 
используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся толькопредметные и метапредметные результаты, 
описанные в планируемых результатах начального общего образования. 
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Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 
зафиксированной в портфолио достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение пяти итоговых работ (по русскому языку, предметно-практическому обучению, 
математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

Накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 
результатов, эффективность коррекционно-развивающей работы, комплексную оценку 
овладения обучающимися с нарушением речи жизненными компетенциями,а также динамику 

образовательных достижений обучающихся за период обучения.  
Оценки за итоговые работы характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной 

системызнанийпорусскомуязыкуиматематике,атакжеуровеньовладенияметапредметными 
действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 
универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 
результатов: 

1)  Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 
продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их для решения 

простыхучебно-познавательныхиучебно-практическихзадачсредствамиданногопредмета. 
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 

минимум, с оценкой «удовлетворительно», а результаты выполнения итоговых работ 
свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2)  Выпускниковладелопорнойсистемойзнаний,необходимойдляпродолженияобразованияна 
следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного овладения учебными 
действиями. 

Такойвыводделается,есливматериалахнакопительнойсистемыоценкизафиксировано 
достижениепланируемыхрезультатовповсемосновнымразделамучебнойпрограммы,причѐм не 

менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 
выполненияитоговыхработсвидетельствуютоправильномвыполнениинеменее65%заданий 
базового уровня. 

3)  Выпускникнеовладелопорнойсистемойзнанийиучебнымидействиями,необходимымидля 
продолжения образования на следующем уровне образования.  

Такойвыводделается,есливматериалахнакопительнойсистемыоценкинезафиксировано 
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а 
результатывыполненияитоговыхработсвидетельствуютоправильномвыполнениименее50% 

заданий базового уровня.  
Выводы и рекомендации по переводу обучающегося на следующий уровень образования 

делает психолого-медико-педагогическая комиссия, с учѐтом динамики образовательных 
достижений обучающегося и контекстной информации об условиях и особенностях его 

обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на федеральном уровне.  
Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося,в 

которой: 
– отмечаютсяобразовательныедостиженияиположительныекачестваобучающегося;  

– определяютсяприоритетныезадачи инаправления личностногоразвитияс учѐтомкак 
достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка;  
– даютсяпсихолого-педагогическиерекомендации,призванныеобеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения.  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ АДАТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТЯЖЁЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ  

 

2.1 РАБОЧИЕПРОГРАММЫУЧЕБНЫХПРЕДМЕТОВ 

 

2.1.1 РУССКИЙЯЗЫК 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Русский язык" (предметная 

область "Русскийязыкилитературноечтение")включаетпояснительную записку,содержание 
обучения, планируемые результаты освоения программы учебного предмета, тематическое 

планирование. 
Пояснительнаязапискаотражаетобщиецелиизадачиизученияпредмета,характеристику 

психологических предпосылоккегоизучениюобучающимисямладшегошкольноговозрастас 
ТНР;местовструктуре учебногоплана,атакжеподходыкотборусодержания,копределению 
планируемых результатов и к структуре тематического планирования. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 
обязательного изучения в каждом классе начальной школы. Содержание обучения в каждом 

классе завершается перечнем УУД - познавательных, коммуникативных и регулятивных, 
которые возможно формировать средствами учебного предмета "Русский язык" с учетом 

возрастных особенностей обучающихся младшего школьного возраста.  
Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период 

обучения, а также предметные достижения обучающегося младшего школьного возраста за 

каждый год обучения в начальной школе.  
В тематическом планировании описывается программное содержание по всем разделам, 

выделенным в содержании обучения каждого класса, раскрывается характеристика 
деятельности, методы и формы организации обучения, которые целесообразно использовать 
при изучении того или иного раздела. Также в тематическом планировании представлены 

способы организации дифференцированного обучения. 

Федеральная адаптированная рабочая программа для обучающихся с ТНР учебного 
предмета «Русский язык» позволит педагогическому работнику:  

реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к достижению 
личностных,метапредметных ипредметных результатов обучения,сформулированных вФГОС 

НОО ОВЗ (Приложение 5); 
определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного 

предмета «Русский язык» по годам обучения;  
разработать календарно-тематическое планирование с учѐтом особенностей контингента 
обучающихся конкретного класса, используя рекомендованное примерное распределение 

учебного времени на изучение определѐнного раздела/темы, а также предложенные основные 
виды учебной деятельности для освоения учебного материала разделов/тем курса.  

Программа устанавливает распределение учебного материала по классам, основанного 
на логике развития предметного содержания и учѐте речевых, психологических и возрастных 
особенностей обучающихся, а также объѐм учебных часов для изучения разделов и тем курса. 

При этом для обеспечения возможности реализации принципов дифференциации и 
индивидуализации с целью учѐта образовательных потребностей и интересов обучающихся 

количествоучебныхчасовможетбытьскорректированокакзасчетвнутреннего  
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перераспределениямеждутемами,такизасчѐтрезервныхуроков(приихналичии). 

Федеральная адаптированная рабочая программа учебного предмета предоставляет 

возможности для реализации различных методических подходов к преподаванию учебного 
предмета «Русский язык» при условии сохранения обязательной части его содержания.  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Преподаванию русского языка отводится чрезвычайно важное место в общей системе 
образованияобучающихсясТНР.Этообусловленохарактероми структурой речевогодефекта 

уобучающихсясТНР,соднойстороны,иисключительнойрольюречивпсихическомразвитии 
ребенка, с другой стороны. Кроме того, от успешного усвоения родного языка во многом 
зависит и успеваемость обучающихся по всем другим предметам.  

У обучающихся с ТНР отмечается несформированность как импрессивной, так и 

экспрессивной речи, нарушения как устной, так и письменной речи. У обучающихся с ТНР 
оказываются недостаточно сформированными многие уровни и этапы речевой деятельности: 
мотивационный, смысловой, языковой, гностико-праксический, сенсомоторный. Однако 

ведущим в структуре речевого дефекта этих обучающихся является недоразвитие языкового 
уровня речевой деятельности, которое проявляется в нарушении усвоения языковых единиц и 

правил их сочетания, комбинирования, в нарушении использования закономерностей языка в 
процессе речевого общения. 

Нарушения речевого развития у обучающихся с ТНР проявляются как на уровне 

практического использования языка, так и на уровне осознания правил языка. Особенно 
страдает осознание языковых правил, то есть формирование языковых обобщений: 

фонематических, лексических, морфологических, синтаксических.  
В связи с этим в процессе обучения русскому языку обучающихся с ТНР проводится 

целенаправленная и систематическая работа по коррекции нарушений речи, развитию 

фонетико-фонематической и лексико-грамматической стороны речи, формированию 
диалогической и монологической речи. Преподавание русского языка осуществляется с 

использованием различных методов, но имеет главной целью корригировать недостатки 
речевого развития, создать предпосылки для овладения школьными знаниями, умениями и 
навыками. 

Специально разработанная система занятий по русскому языку предусматривает 
овладение обучающимися различными способами и средствами речевой деятельности, 

формирование языковых обобщений, правильное использование языковых средств в процессе 
общения, учебной деятельности, закрепление речевых навыков в спонтанной речи. 
ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РУССКИЙЯЗЫК» 

Начальный курс русского языка для обучающихся с ТНР включает следующие разделы: 

"Фонетика и орфоэпия", "Графика", "Лексика (состав слова, морфология)", "Синтаксис", 
"Орфография и пунктуация" "Развитиеречи", что соответствует программе по русскому языку 
образовательной организации и обеспечивает возможность перехода обучающихся с ТНР в 

образовательную организацию. Учитывая особенности обучающихся с ТНР, отдельно 
выделяется раздел "Чистописание". На совершенствование каллиграфически правильного 

письма рекомендуется отводить в 1 (дополнительном), 1 классах - 5 минут урока три раза в 
неделю, во 2 - 4 классах - 10 минут на каждом уроке русского языка.  

Распределение количества часов по разделам и темам в каждом классе осуществляется 

педагогическим работником самостоятельно с учетом коррекционно-развивающих задач, 
уровня речевого развития и подготовленности обучающихся с ТНР к усвоению ФАОП НОО. 

Каждый раздел программы должен включать перечень тем, расположенных в 
определеннойлогическойпоследовательности,охватыватькругосновныхграмматических  
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понятий, умений, орфографических и пунктуационных правил и навыков. Система подачи 
материала должна обеспечивать условия осознания языковых закономерностей и 

формирования языковой системы. 
Навсехурокахобучениярусскомуязыкуставятсяирешаютсякакобразовательные, развивающие, так 

и коррекционные задачи. 
Освоениесодержанияначальногокурсарусскогоязыкаосуществляетсянаосновеанализа изучаемых 

языковых процессов с учетом содержания программы по грамматике.  
Процесс усвоения отдельных грамматических тем осуществляется в следующей 

последовательности: 

1. Выделениеязыковыхединиц(например,слов,морфем)вречиокружающих,уточнение 
семантики, различение грамматических, лексических значений в импрессивной речи. 

2. Установлениесвязи грамматического или лексического значения со звуковымобразом 
морфемы (например, значение орудийности с флексиями -ом, -ой). 

3. Закрепление практических навыков использования грамматической формы в 

экспрессивной речи (на основе аналогии, практического обобщения).  
4. Углубленное осознание грамматических закономерностей, их формулирование с 

использованием лингвистической терминологии, закрепление формулировок грамматических 
правил. 

5. Закрепление грамматических закономерностей в письменной речи, осознание 

орфограмм. 
При изучении различных тем грамматики за основу должна быть принята семантика 

языка, дифференциация различных лексических и особенно грамматических значений.  
Для обеспечения системности в обучении разделы программы по грамматике 

иправописанию (по содержанию, последовательности изучения тем) тесно связаны с 

программами по развитию речи, обучению грамоте, литературному чтению. 
Большое внимание при обучении русскому языку обучающихся с ТНР должно быть 

уделено повторению. Повторение изученного материала предупреждает его забывание, 
позволяет восстановить забытое, является базой для изучения нового материала, содействует 
углублениюирасширениюзнаний,умений,навыков,делаяихосознанными,прочнымииболее 

системными. 
В программе выделяется определенное количество часов на повторение в начале года и 

итоговое. Повторение в начале учебного года проводится на специальных уроках.  
В начале учебного года важно не просто восстановить полученные ранее знания, а 

углубить их и систематизировать. При планировании материала для повторения следует 

учитывать состояние знаний, умений и навыков, уровень развития речи обучающихся, 
ориентируясьприэтомнаизучениеновыхтем. Приповторенииграмматико-орфографических тем 

педагогический работник закрепляет умения и навыки в упражнениях на новом, более 
сложном речевом материале, использует новые методы и приемы, уделяет больше внимания 
творческимисамостоятельнымработамобучающихся.Программойопределяетсяпереченьтем 

для повторения. На итоговое повторение в конце учебного года также отводятся специальные 
уроки. 

Итоговое повторение является эффективным только в том случае, если педагогический 
работник в течение учебного года уделяет серьезное внимание текущему и тематическому 
повторению. При планировании материала для повторения педагогический работник ставит 

следующиезадачи: углубить,обобщитьисистематизироватьзнания,ликвидироватьпробелыв 
знаниях по конкретной теме, закрепить правильные речевые навыки обучающихся.  

Содержаниепрограммыпоразвитиюсвязнойречинаурокахрусскогоязыкасамым 
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тесным образом связано с развитием речи на логопедических занятиях, уроках литературного 
чтения, коррекционно-развивающих занятиях по развитию речи. Программой 

предусматривается анализ структуры тех речевых высказываний, которые закреплены на 
уроках развития речи. 

Работа над связной речью служит логическим продолжением той системы работы над 
словом, словосочетанием, предложением, которая проводится на уроках русского языка. 

Умение смыслового программирования и языкового оформления связных высказываний 

является основным звеном в системе работы, подготавливающей обучающихся к усвоению 
связной речи. Понимание и употребление в речи побудительных, повествовательных 

предложений, организующих учебный процесс; повествовательных нераспространенных и 
распространенных предложений; предложений с отрицанием; предложений с обращением; 
предложений с однородными членами и обобщающими словами, с прямой речью; сложных 

предложений с придаточными причинами, цели, времени, места. 
При планировании уроков предусмотрено рациональное чередование устных и 

письменных видов работ, соблюдение гигиенических требований к длительности 
непрерывного письма в 1 классе - до 5 минут, во 2 классе - до 8 минут, в 3 классе - до 12 

минут, в 4 классе - до 15 минут). 
Уроки русского языка способствуют закреплению речевых навыков как в устной, так и в 

письменной речи. 

Основными видами письменных работ по русскому языку являются списывание, 
диктанты, обучающие изложения и сочинения. 

Одним из важных дидактических условий успешного овладения языком является тесная 
связьобученияграмматикеиправописаниюсразвитиемречи,мышленияидругихпсихических 

процессов. 
Во время изучения грамматико-орфографических тем следует уделяется большое 

внимание лексико-семантическим, лексико-стилистическим упражнениям. 

Активному усвоению учебного материала, созданию интереса и положительного 
эмоционального фона на уроке способствует использование наглядных и технических средств 

обучения, дидактических игр (ребусов, шарад, кроссвордов, "превращений" слов).  
В целях предупреждения утомляемости обучающихся следует чередовать устные и 

письменные упражнения, своевременно проводить физкультминутки, речевые зарядки, 
включать в урок разнообразные виды деятельности. 
ЦЕЛИИЗАДАЧИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РУССКИЙЯЗЫК» 

Преподавание русского языка осуществляется с использованием различных методов, но 
имеет главной целью: 

- корригировать недостатки речевого развития, создать предпосылки для овладения 
школьными знаниями, умениями и навыками. 
- приобретение обучающимся первоначальных представлений о многообразии языков и 

культурнатерриторииРоссийскойФедерации,оязыкекакоднойизглавныхдуховно-нравственных 
ценностей народа; понимание роли языка как основного средства общения; осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации;пониманиероли 
русскогоязыкакакязыкамежнациональногообщения;осознание правильной устной 
иписьменной речи как показателя общей культуры человека;  

- овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 
представлений о нормах современного русского литературного языка: аудированием, 

говорением, чтением, письмом; 
- овладениепервоначальныминаучнымипредставлениямиосистемерусскогоязыка: 
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фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах 
языка, их признаках и особенностях употребления в речи;  

использование в речевой деятельности норм современного русского литературного языка 
(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 

речевого этикета; 
- развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с 

изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 

Всвязисэтимвпроцессепреподаваниярусскогоязыкаставятсяследую щиезадачи: 

а)сформироватьпервоначальныепредставленияоединствеимногообразииязыкового пространства 

России, о языке как основе национального самосознания; 

б)повысить уровеньречевогои общегопсихическогоразвитияобучающихсястяжелыми 
нарушениями речи; 

в) осуществлять профилактику специфических и сопутствующих (графических, 

орфографических) ошибок; 
г)закрепитьпрактическиенавыкиправильногоиспользованияязыковыхсредствв речевой 

деятельности; 

д) сформировать фонематические, лексические, морфологические, синтаксические 

обобщения, а в дальнейшем и осознание некоторых правил языка на уроках русского языка, 
литературного чтения, развития речи, а в дальнейшем и осознание некоторых правил 

функционирования языковых единиц; 
е) формировать "чувство" языка, умение отличать правильные языковые формы от 

неправильных; 
ж)выработатьнавыкиправильного,аккуратного,разборчивого,грамотногописьма; з) 

развить умение точно выражать свои мысли в устной и письменной форме;  
и)овладетьспособностьюпользоватьсяустнойиписьменнойречьюдлярешения соответствующих 

возрасту бытовых задач; 

к) расширить и обогатить опыт коммуникацииобучающихся в ближнем и 
дальнемокружении; 

л) обеспечить условия для коррекции нарушений устной речи, профилактики и коррекции 
нарушений письменной речи, дислексии, дисграфии и дизорфографии. 
МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТАВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

ВсоответствиисФедеральнымгосударственнымобразовательнымстандартомосновного 

общегообразованияучебныйпредмет «Русскийязык»входитвпредметнуюобласть«Русский 
языкилитература» иявляетсяобязательнымдляизучения.Содержаниеучебногопредмета  
«Русский язык», представленное в рабочей программе, соответствует ФГОС НОО, 

Федеральной адаптированной основной образовательной программе начального общего 
образования, Федеральной рабочей программе по учебному предмету "Русский  язык". 

Общее число часов, отведѐнных на изучение курса«Русскийязык»вI отделении(1 –4 
класс) всего отводится на изучение 504 часа. Из них в 1 классе 96 часов, во 2- 4 класса – 408 

часов (4 часа в неделю в каждом классе); во II отделении – во 2 - 4 классах - 408 часов (по 4 
часа в неделю – по 132 часа в год). 

Со2классаобучающихся Iи IIобучаютсяпоединойпрограмме. 

РУССКИЙЯЗЫК 

 

 

Общиесведенияоязыке. 

1 класс (I отделение) 

Содержаниеучебногопредмета. 



65  

Языккакосновноесредствочеловеческогообщения.Целииситуацииобщения. 

Фонетика. 

Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их различение. Ударение в слове. Гласные 

ударные и безударные. Твѐрдые и мягкие согласные звуки, их различение. Звонкие и глухие 
согласные звуки, их различение. Согласный звук [й’] и гласный звук [и]. Шипящие [ж], [ш], 

[ч’], [щ’]. 
Слог.Количествослоговвслове.Ударныйслог.Делениесловнаслоги(простыеслучаи, без 

стечения согласных).  
 

Графика. 

Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости согласных 
звуков буквами а, о, у, ы, э; слова с буквой э. Обозначение на письме мягкости согласных 
звуков буквами е, ѐ, ю, я, и. Функции букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука в конце слова. 
Установлениесоотношениязвуковогоибуквенногосоставасловавсловахтипа«стол», 

«конь». 

Небуквенныеграфическиесредства:пробелмеждусловами,знакпереноса. 

Русский алфавит: правильное название букв, их последовательность. Использование 
алфавита для упорядочения списка слов. 

 

Орфоэпия. 

Произношение звукови сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом 
в учебнике). 

 
Лексика. 

Словокакединицаязыка(ознакомление). 

Словокакназваниепредмета,признакапредмета,действияпредмета(ознакомление). Выявление 

слов, значение которых требует уточнения. 
 

Синтаксис. 

Предложениекакединицаязыка (ознакомление). 

Слово,предложение(наблюдениенадсходствомиразличием).Установлениесвязислов в 
предложении при помощи смысловых вопросов. 

Восстановление деформированных предложений. Составление предложений из набора 

форм слов. 
 

Орфографияипунктуация. 

Правилаправописанияиихприменение: 

а)раздельноенаписаниесловвпредложении; 

б)прописнаябуквавначалепредложенияивименахсобственных:вименахифамилиях 
людей, кличках животных; 
в)переносслов(безучѐтаморфемногочлененияслова); 

г)гласныепослешипящих всочетаниях жи, ши (вположении под ударением), ча, ща, чу, 
щу; 
д)сочетаниячк,чн; 

е)словаснепроверяемымигласнымиисогласными(переченьсловворфографическом 
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словареучебника); 

ж) знаки препинания вконцепредложения: точка, вопросительный ивосклицательный 

знаки. 
Алгоритмсписываниятекста. 

 
Развитиеречи. 

Речькакосновнаяформаобщениямеждулюдьми.  Текст как единица 
речи(ознакомление). 

Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит общение. Ситуации устного 
общения(чтениедиалоговпоролям,просмотрвидеоматериалов,прослушиваниеаудиозаписи). 

Нормы речевого этикета в ситуацияхучебногоибытовогообщения(приветствие,прощание, 
извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕДЕЙСТВИЯ 

(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

Изучениесодержанияучебногопредмета«Русскийязык»впервомклассеспособствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий. 
Познавательныеуниверсальные учебныедействия. 

Базовыелогическиедействия: 

сравниватьзвуковойибуквенныйсоставсловавсоответствиисучебнойзадачей; 
устанавливать основания для сравнения звуков, слов (на основе образца); 

характеризовать звуки по заданным признакам;приводитьпримерыгласныхзвуков; 

твѐрдыхсогласных,мягкихсогласных,звонкихсогласных,глухихсогласныхзвуков;словс 
заданнымзвуком. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

проводить изменения звуковой модели по предложенному педагогическим работником 
правилу, подбирать слова к модели; 

формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного состава слова; 

использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания списка слов. 

Работасинформацией: 

выбирать источник получения информации: уточнять написание слова по 

орфографическому словарику учебника; место ударения в слове по перечню слов, 
отрабатываемых в учебнике; 

анализировать графическую информацию ‒ модели звукового состава слова по 
заданному алгоритму; 

самостоятельно создавать модели звукового состава слова (с использованием 

материализованных опор и в умственном плане). 
Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия. 

Общение: 

восприниматьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисцелямииусловиямиобщения в 
знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в процессе общения нормы 

речевого этикета; 
соблюдатьправилаведениядиалога; 

воспринимать разные точки зрения; 
впроцессеучебногодиалогаотвечатьнавопросыпоизученномуматериалу; 

строить устноеречевое высказывание об обозначении звуков буквами;озвуковоми 

буквенном составе слова. 
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Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия. 

Самоорганизация: 

выстраиватьпоследовательностьучебныхоперацийприпроведениизвуковогоанализа 
слова; 

выстраиватьпоследовательностьучебныхоперацийприсписывании; 

удерживатьучебную задачу при проведении звукового анализа, при обозначении звуков 
буквами, при списывании текста, при письме под диктовку.  

Самоконтроль: 

спомощьюпедагогическогоработниканаходить  указаннуюошибку,допущеннуюпри 
проведении звукового анализа, при письме под диктовку или списывании слов, предложений; 

оцениватьправильностьнаписаниябукв,соединенийбукв,слов,предложений. 

Совместнаядеятельность: 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить план действий по ее 
достижению, распределять роли, договариваться, учитывать интересы и мнения участников 

совместной работы; 
ответственновыполнятьсвоючастьработы. 

 
2 КЛАСС(IИIIОТДЕЛЕНИЯ) 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Общиесведенияоязыке. 

Языккакосновноесредствочеловеческогообщенияиявлениенациональнойкультуры. 
Первоначальные представления о многообразии языкового пространства России и мира. 
Методы познания языка: наблюдение, анализ. 

 
Фонетикаиграфика. 

Смыслоразличительнаяфункциязвуков;различениезвуковибукв;различениеударных 

ибезударныхгласныхзвуков,твѐрдыхимягкихсогласныхзвуков,звонкихиглухихсогласных 
звуков; шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]; обозначение на письме твѐрдости и 

мягкости согласных звуков, функции букв е, ѐ, ю, я; согласный звук [й’] и гласный звук [и] 
(повторение изученного в 1 классе).  

Парныеинепарныепотвѐрдости –мягкостисогласныезвуки. 
Парныеи непарныепозвонкости –глухости согласныезвуки.  
Качественная характеристика звука: гласный – согласный; гласный ударный – 

безударный; согласный твѐрдый – мягкий, парный – непарный; согласный звонкий – глухой, 
парный – непарный. 

Функции ь: показатель мягкости предшествующего согласного в конце и в середине 
слова; разделительный. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с буквами е, ѐ, ю, я (в начале 

слова и после гласных).  
Делениесловнаслоги(втомчислепристечениисогласных). 

Использование знания алфавита при работе со словарями. 
Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса, абзац 

(красная строка), пунктуационные знаки (в пределах изученного).  
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Орфоэпия. 

Произношение звукови сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом 
в учебнике). Использование отработанного перечня слов (орфоэпического словаря учебника) 
для решения практических задач.  

 

Лексика. 

Слово как единство звучания и значения. Лексическое значение слова (общее 

представление).Выявлениеслов,значениекоторых требует уточнения. Определениезначения 
слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря.  

Однозначныеимногозначныеслова(простые случаи,наблюдение). 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов. 
 

Составслова(морфемика). 

Корень как обязательная часть слова. Однокоренные (родственные) слова. Признаки 

однокоренных (родственных) слов. Различение однокоренных слов и синонимов, 
однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах корня (простые 

случаи). 
Окончаниекакизменяемаячастьслова.Изменениеформысловаспомощьюокончания. 

Различениеизменяемыхинеизменяемыхслов. 

Суффикскакчастьслова(наблюдение).Приставкакакчастьслова(наблюдение). 

 
Морфология. 

Имя существительное (ознакомление): общее значение, вопросы («кто?», «что?»), 

употребление в речи. 
Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы («что делать?», «что сделать?»), 

употребление в речи. 
Имяприлагательное(ознакомление):общеезначение,вопросы(«какой?», «какая?», 

«какое?»,«какие?»),употреблениевречи. 

Предлог.Отличиепредлоговотприставок.Наиболеераспространѐнныепредлоги:в,на, из, 

без, над, до, у, о, об. 
 

Синтаксис. 

Порядоксловвпредложении;связьсловвпредложении(повторение). 

Предложениекакединицаязыка.Предложениеислово.Отличиепредложенияотслова. 
Наблюдениезавыделениемвустнойречиодногоизсловпредложения(логическоеударение). Виды 

предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, 
побудительныепредложения. 

Виды предложений по эмоциональной окраске (по интонации): восклицательные и 

невосклицательные предложения. 
 

Орфографияипунктуация. 

Прописнаябуквавначалепредложенияивименахсобственных(имена,фамилии, клички 

животных); знаки препинания вконцепредложения; переносслов со строки настроку  
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(без учѐта морфемного членения слова); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в 
положении под ударением), ча, ща, чу, щу; сочетания чк, чн (повторение правил 

правописания, изученных в 1 классе).  
Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки. Понятие орфограммы. Различные способы решения 
орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря учебника для определения (уточнения) написания слова. Контроль 
и самоконтроль при проверке собственных и предложенных текстов.  

Правилаправописанияиихприменение: 

1)  разделительныймягкийзнак; 

2)  сочетаниячт,щн,нч; 

3)  проверяемыебезударныегласныевкорнеслова; 

4)  парныезвонкиеиглухиесогласныевкорнеслова; 

5)  непроверяемыегласныеи согласные(перечень словворфографическом словаре 
учебника); 

6)  прописнаябуквавименахсобственных:имена,фамилии,отчествалюдей,клички 
животных, географические названия; 

7)  раздельноенаписаниепредлоговсименамисуществительными. 

Развитиеречи. 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями устного общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи (для ответа на заданный вопрос, для 
выражения собственного мнения). Умение вести разговор (начать, поддержать, закончить 
разговор, привлечь внимание). Практическое овладение диалогической формой речи. 

Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового 
общения. Умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности 

при проведении парной и групповой работы. 
Текст.Признакитекста:смысловоеединствопредложенийвтексте;последовательность 

предложений в тексте; выражение в тексте законченной мысли. Тема текста. Основная мысль. 

Заглавие текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. Последовательность частей 
текста (абзацев). Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев. 

Типытекстов:описание,повествование,ихособенности(первичноеознакомление). 
Поздравление и поздравительная открытка.  
Понимание текста: развитие умения формулировать простые выводы на основе 

информации, содержащейся в тексте.  
Подробное изложение повествовательного текста объемом 30 - 45 слов с опорой на 

вопросы. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

 

Изучениесодержанияучебногопредмета«Русскийязык»вовторомклассеспособствует 
освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий. 
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Познавательныеуниверсальныеучебныедействия. 

Базовыелогическиедействия: 

Позаданномуалгоритмусравниватьоднокоренные(родственные)словаисинонимы; однокоренные 
(родственные) слова и слова с омонимичными корнями; 

сравниватьзначениеоднокоренных(родственных)слов; 

сравниватьбуквеннуюоболочкуоднокоренных(родственных)слов; 

по заданному алгоритму или с внешними опорами устанавливать основания для 
сравнения слов: на какой вопрос отвечают, что обозначают; 

характеризоватьзвукипозаданнымпараметрам; 

определять признак, по которому проведена классификация звуков, букв, слов, 

предложений; 
под руководством педагогического работника находить закономерности на основе 

наблюдения за языковыми единицами; 

ориентироватьсявизученныхпонятиях(корень,окончание,текст);соотносить понятие с 
его краткой характеристикой.  

Базовыеисследовательскиедействия: 

по предложенному плану проводить наблюдение за языковыми единицами (слово, 
предложение, текст); 

формулироватьвыводыипредлагатьдоказательстватого,чтослова являются или не 
являются однокоренными (родственными) на доступном уровне в соответствии с характером 

и степенью выраженности речевого дефекта.  

 
Работасинформацией: 

выбиратьисточникполученияинформации:нужныйсловарьучебникадляполучения информации; 

устанавливатьспомощьюсловарязначениямногозначныхслов; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 
представленную в явном виде; 

анализировать текстовую, графическую и звуковую информацию в соответствии с 
учебной задачей; «читать» информацию, представленную в схеме, таблице;  

спомощьюпедагогическогоработниканаурокахрусскогоязыкасоздаватьсхемы, таблицы 

для представления информации. 

 
Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия. 

Общение: 

воспринимать и по заданному алгоритму формулировать суждения о языковых 
единицах; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога; 
признавать возможность существования разных точек зрения в процессе анализа 

результатовнаблюдениязаязыковымиединицами; 

корректно и аргументированно на доступном уровне высказывать своѐ мнение о 
результатах наблюдения за языковыми единицами с учетом специфики проявления речевого  
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нарушения; 

строитьустноедиалогическое выказывание; 

устнонаосновепланаформулироватьпростыевыводынаосновепрочитанногоили услышанного 
текста. 

 
Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия. 

Самоорганизация: 

с помощью педагогического работника планировать действия по решению 

орфографической задачи; 
позаданномуалгоритмувыстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий. 

 

Самоконтроль: 

устанавливать с помощью педагогического работника причины успеха или неудач при 

выполнении заданий по русскому языку;  
корректировать под руководством педагогического работника свои учебные действия 

дляпреодоленияошибокпривыделениивсловекорняиокончания,присписывании текстови 

записи под диктовку.  
 

Совместнаядеятельность: 

строить действия по достижению цели совместной деятельности при выполнении 

парныхиподгрупповыхзаданийнаурокахрусскогоязыка:распределятьроли,договариваться, 
корректно делать замечания и высказывать пожелания участникам совместной работы, 

спокойно принимать замечания в свой адрес, мирно решать конфликты (в том числе с 
небольшой помощью педагогического работника);  

совместно обсуждать процесс и результат работы; 

ответственно выполнять свою часть работы; 
оценивать свой вклад в общий результат.  

 
3КЛАСС(IИIIОТДЕЛЕНИЯ) 

 

Сведенияорусскомязыке. 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Методы познания 

языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент. 
 

Фонетикаиграфика. 

Звуки русского языка: гласный-согласный, гласный ударный-безударный, согласный 

твѐрдый-мягкий, парный-непарный, согласный глухой-звонкий, парный-непарный; функции 
разделительных мягкого и твѐрдого знаков, условия использования на письме разделительных 

мягкого и твѐрдого знаков (повторение изученного).  
Соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительными ь и ъ, в 

словах с непроизносимыми согласными. 
Использованиеалфавитаприработесословарями,справочниками,каталогами. 
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Орфоэпия. 

Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 
отрабатываемом в учебнике). 

Использованиеорфоэпическогословарядлярешенияпрактическихзадач. 

 

Лексика. 

Повторение:лексическоезначениеслова. 

Прямоеипереносноезначениеслова(ознакомление).Устаревшиеслова(ознакомление). 

Составслова(морфемика). 

Корень как обязательная часть слова; однокоренные (родственные) слова; признаки 
однокоренных (родственных) слов; различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями; выделение в словах корня (простые 
случаи); окончание как изменяемая часть слова (повторение изученного).  

Однокоренные слова и формы одного и того же слова. Корень, приставка, суффикс ‒ 
значимые части слова. Нулевое окончание (ознакомление). 

 

Морфология. 

Частиречи. 

Имя существительное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Имена 
существительныеединственного и множественного числа. Именасуществительныемужского, 

женского и среднего рода. Падеж имѐн существительных. Определение падежа, в котором 
употреблено имя существительное. Изменение имѐн существительных по падежам и числам 
(склонение). 

Именасуществительные1,2,3-госклонения.Именасуществительныеодушевлѐнныеи 
неодушевлѐнные. 

Имя прилагательное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Зависимость 

формы имени прилагательного от формы имени существительного. Изменение имѐн 
прилагательных по родам, числам и падежам (кроме имѐн прилагательных на -ий, -ов, -ин). 

Склонение имѐн прилагательных. 
Местоимение(общеепредставление).Личныеместоимения,ихупотреблениевречи. 

Использованиеличныхместоименийдляустранениянеоправданныхповтороввтексте. 

Глагол:общеезначение,вопросы,употреблениевречи.Неопределѐннаяформаглагола. 

Настоящее, будущее, прошедшее время глаголов. Изменение глаголов по временам, числам. 
Род глаголов в прошедшем времени. 

Частицане,еѐзначение. 

 
Синтаксис. 

Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи 

между словами в предложении. Главные члены предложения – подлежащее и сказуемое. 
Второстепенныечленыпредложения(безделениянавиды).Предложенияраспространѐнныеи 

нераспространѐнные. 

Наблюдениезаоднороднымичленамипредложенияссоюзами и,а,ноибезсоюзов. 
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Орфографияипунктуация. 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки, различные способы решения орфографической задачи в 
зависимости от места орфограммы в слове; контроль и самоконтроль при проверке 

собственных и предложенных текстов (повторение и применение на новом орфографическом 
материале). 

Использованиеорфографическогословарядляопределения(уточнения)написания 

слова.  

Правилаправописанияиихприменение: 

1)  разделительныйтвѐрдыйзнак; 

2)  непроизносимыесогласныевкорнеслова; 

3)  мягкийзнакпослешипящихнаконцеимѐнсуществительных; 

4)  безударныегласныевпадежныхокончанияхимѐнсуществительных(науровне 

наблюдения); 

5)  безударные гласные в падежных окончаниях имѐн прилагательных (на уровне 
наблюдения); 

6)  раздельноенаписаниепредлоговсличнымиместоимениями; 

7)  непроверяемыегласныеисогласные(переченьсловворфографическомсловаре 
учебника); 

8)  раздельноенаписаниечастицынесглаголами. 

Развитиеречи. 

Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, просьба, извинение, 

благодарность, отказ. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях 
учебного и бытового общения. Речевые средства, помогающие: формулировать и 
аргументировать собственное мнение в диалоге и дискуссии; договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности; контролировать (устно координировать) 
действия при проведении парной и групповой работы. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими 
русским языком.  

Повторениеипродолжениеработыстекстом,начатойво2классе :признакитекста,тема 

текста, основная мысль текста, заголовок, корректирование текстов с нарушенным порядком 
предложений и абзацев. 

План текста. Коллективное составление плана текста, написание текста по заданному 

плану после предварительного обсуждения. Связь предложений в тексте с помощью личных 
местоимений, синонимов, союзов и, а, но. Ключевые слова в тексте. 

Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание 
собственных текстов заданного типа. 

Жанрписьма,объявления. 

Изложениетекстапоколлективноилисамостоятельносоставленномуплану. 
Изучающее, ознакомительное чтение. 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕДЕЙСТВИЯ 
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(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙУРОВЕНЬ) 

Изучениесодержанияучебногопредмета«Русскийязык»в3классеспособствуетработе над 
рядом метапредметных результатов.  

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия. 

Базовыелогическиедействия: 

сравниватьграмматическиепризнакиразныхчастейречипозаданномуалгоритму; 

сравнивать тему и основную мысль текста;  
сравниватьтипы текстов (повествование, описание, рассуждение); сравнивать прямое и 

переносное значение слова; 
наоснованиизаданногоалгоритмагруппироватьслованаоснованиитого,какойчастью речи 

они являются; 

объединять имена существительные в группы по определѐнному признаку (например, 
род или число); 

под руководством педагогического работникаопределять существенный признак для 
классификации звуков, предложений; 

устанавливатьприпомощисмысловых(синтаксических)вопросовсвязимеждусловами в 
предложении; 

ориентироваться в изученных понятиях (подлежащее, сказуемое,второстепенные члены 

предложения, часть речи, склонение) и соотносить понятие с его краткой характеристикой.  
 

Базовыеисследовательскиедействия: 

определять разрыв между реальным и желательным качеством текста на основе 
предложенных педагогическим работником критериев; 

спомощьюпедагогическогоработникаформулироватьцель,планироватьизменения 

текста; 

высказывать предположение в процессе наблюдения за языковым материалом; 

проводитьпопредложенномупланунесложноелингвистическоемини-исследование, 
выполнятьпопредложенномупланупроектноезадание; 

формулировать выводы об особенностях каждого из трѐх типов текстов, подкреплять их 

доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения; 

коллективно под руководством педагогического работника выбирать наиболее 
подходящий для данной ситуации тип текста (на основе предложенных критериев).  

 
Работасинформацией: 

выбирать источник получения информации при выполнении мини-исследования; 
анализировать текстовую, графическую, звуковую информацию в соответствии с  

учебнойзадачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации как 
результата наблюдения за языковыми единицами. 

 
Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия. 

Общение: 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей с учетом 
специфики проявления речевого дефекта;  
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создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) с 
использованием внешних опор (по данным словам, по плану, по графической схеме);  

под руководством педагогического работника готовить небольшие выступления о 
результатах групповой работы, наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного 

задания; 
создаватьнебольшиеустныеиписьменныетексты,содержащиеприглашение,просьбу, 

извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета.  

 
Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия. 

Самоорганизация: 

планировать действия по решению орфографической  задачи; выстраивать 
последовательность выбранных действий по заданному алгоритму.  

 
Самоконтроль: 

устанавливатьпричины успеха и неудач при выполнении заданий по русскому 
языку;корректироватьспомощьюпедагогическогоработникасвоиучебныедействиядля  

преодоления ошибок при выделении в слове корня и окончания, при определении части речи, 

члена предложения при списывании текстов и  записи под диктовку.  
 

Совместнаядеятельность: 

под руководством педагогического работника формулировать краткосрочные и 
долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом участия в коллективных задачах) при 

выполнении коллективного мини-исследования или проектного задания на основе 
предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;  

выполнять совместные (в группах) проектные задания с опорой на предложенные 

образцы; 
при выполнении совместной деятельности справедливо распределять работу, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;  

проявлять готовность выполнять разные роли: руководителя (лидера), подчиненного, 
проявлять самостоятельность, организованность, инициативность для достижения общего 

успеха деятельности. 
 

4КЛАСС(IИIIОТДЕЛЕНИЯ): 

Содержание 

Сведенияорусскомязыке. 

Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы познания языка: 
наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, мини-исследование, проект. 

 
Фонетикаиграфика. 

Характеристика,сравнение,классификациязвуковвнесловаивсловепозаданным параметрам. 

Звукобуквенный разбор слова. 

 
Орфоэпия. 

Правильнаяинтонацияв процессеговоренияичтения.Нормыпроизношениязвукови 
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сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с нормами современного русского 
литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике).  

Использованиеорфоэпическихсловарейрусскогоязыкаприопределенииправильного 
произношения слов. 

 
Лексика. 

Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи синонимов, 

антонимов, устаревших слов (простые случаи).  

Наблюдениезаиспользованиемвречифразеологизмов(простыеслучаи). 
 

Составслова(морфемика). 

Составизменяемыхслов,выделениевсловахсоднозначновыделяемымиморфемами окончания, 

корня, приставки, суффикса (повторение изученного). 
Основаслова. 

Составнеизменяемыхслов(ознакомление). 

Значениенаиболееупотребляемыхсуффиксовизученныхчастейречи(ознакомление). 

 

Морфология. 

Частиречисамостоятельныеислужебные. 

Имя существительное. Склонение имѐн существительных (кроме существительных на - 
мя, -ий, -ие, -ия; на -ья типа гостья, на ье типа ожерелье во множественном числе); 
собственных имѐн существительных на -ов, -ин, -ий; имена существительные 1, 2, 3-го 

склонения (повторение изученного). Несклоняемые имена существительные (ознакомление). 
Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени 

существительного (повторение). Склонение имѐн прилагательных во множественном числе. 

Местоимение.Личныеместоимения(повторение).Личныеместоимения1-гои3-голица 
единственного и множественного числа; склонение личных местоимений. 

Глагол. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). І и ІІ спряжение глаголов. Способы определения I и II спряжения глаголов.  
Наречие (общее представление). Значение, вопросы,употребление в речи. 

Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение). 
Союз;союзыи,а,новпростыхисложныхпредложениях. Частица 
не, еѐ значение (повторение). 

 
Синтаксис. 

Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознание их сходства и 

различий; виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные и 
побудительные); виды предложений по эмоциональной окраске (восклицательные и 
невосклицательные); связь между словами в словосочетании и предложении (при помощи 

смысловых вопросов); распространѐнные и нераспространѐнные предложения (повторение 
изученного). 

Предложения с однородными членами: без союзов, с союзами а, но, с одиночным 
союзом и. Интонация перечисления в предложениях с однородными членами. 

Простоеисложноепредложение(ознакомление).Сложныепредложения: 
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сложносочинѐнныессоюзамии,а,но;бессоюзныесложныепредложения(безназывания 
терминов). 

 
Орфографияипунктуация. 

Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 классах. Орфогра фическая 
зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической ошибки; 

различные способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в 
слове;контрольприпроверкесобственныхипредложенныхтекстов(повторениеиприменение на 
новом орфографическом материале).  

Использованиеорфографическогословарядляопределения(уточнения)написания 

слова.  

Правилаправописанияиихприменение: 

безударныепадежныеокончанияимѐнсуществительных(кромесуществительныхна- 

мя,-ий,-ие,-ия,атакжекромесобственныхимѐнсуществительныхна -ов,-ин,-ий); 

безударные падежные окончания имѐн прилагательных;  

мягкийзнакпослешипящихнаконцеглаголоввформе2-голицаединственногочисла; 

наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; 
безударныеличныеокончанияглаголов; 

знаки препинания впредложениях с однородными членами, соединѐнными союзами и, 

а, но и без союзов. 
Знакипрепинаниявсложномпредложении,состоящемиздвухпростых(наблюдение). 

Знаки препинания в предложении с прямой речью после слов автора (наблюдение).  
Развитиеречи. 

Повторениеипродолжениеработы,начатойвпредыдущихклассах:ситуации устногои 
письменного общения (письмо, поздравительная открытка, объявление); диалог; монолог; 

отражение темы текста или основной мысли в заголовке.  
Корректирование текстов (заданных и собственных) с учѐтом точности, правильности, 

богатства и выразительности письменной речи. 

Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; выборочный устный 

пересказ текста).  
Сочинениекаквидписьменнойработы. 

Изучающее, ознакомительное чтение. Поиск информации, заданной в тексте в явном 

виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 
Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

Изучениесодержанияучебногопредмета«Русскийязык»вчетвертомклассе 

способствуетработенадрядомметапредметныхрезультатов. 

 
Познавательныеуниверсальныеучебныедействия. 

Базовыелогическиедействия: 

По заданному алгоритму устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к 
разнымчастямречи;устанавливатьоснованиядлясравненияслов,относящихсякоднойчасти 
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речи,ноотличающихсяграмматическимипризнаками; 

группироватьслованаоснованиитого,какойчастьюречиониявляются; 

объединять глаголыв  группыпо определѐнномупризнаку(например, время, 
спряжение); 

объединять предложения по определѐнному признаку; 

классифицировать предложенные языковые единицы; 

устнохарактеризоватьязыковыеединицыпозаданнымпризнакам; 

ориентироватьсявизученныхпонятиях(склонение,спряжение,неопределѐннаяформа, 

однородные члены предложения, сложное предложение) и соотносить понятие с его краткой 

характеристикой. 
 

Базовыеисследовательскиедействия: 

сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому языку, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев);  
проводить по предложенному алгоритму различные виды анализа (звукобуквенный, 

морфемный, морфологический, синтаксический) по заданному алгоритму; 
формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведѐнного наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, мини- 

исследования) на доступном уровне с учетом специфики проявления речевого дефекта; 
выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебной(практической)задачинаоснове 

предложенного алгоритма; 
прогнозироватьвозможноеразвитие речевойситуации. 

Работасинформацией: 

выбирать источник получения информации, работать со словарями, справочниками в 

поисках информации, необходимой для решения учебно-практической задачи; находить 
дополнительную информацию, используя справочники и словари; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию о языковых единицах 

самостоятельно или на основании предложенного педагогическим работником способа еѐ 
проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила информационной 
безопасности при поиске информации в сети интернет; 

самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформации. 

 
Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия. 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выбирать адекватные языковые средства для 
выражения эмоций в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде;  

строить устное высказывание при обосновании правильности написания, при 

обобщении результатов наблюдения за орфографическим материалом;  
создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) на 

доступном уровне с учетом структуры и степени выраженности речевого дефекта;  
под руководством педагогического работника готовить небольшие публичные 
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выступления; 

подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступления. 

 
Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия. 

Самоорганизация: 

самостоятельно планировать действия по решению учебной задачи для получения 
результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; 
предвидеть трудности и возможные ошибки. 

 

Самоконтроль: 

контролировать процесси результат выполнения задания,корректировать учебные 
действия для преодоления ошибок; 

находитьошибкивсвоейичужихработах,устанавливатьихпричины; 

оцениватьпопредложеннымкритериямобщийрезультатдеятельностиисвойвкладв 

неѐ; 

адекватноприниматьоценкусвоейработы. 

 

Совместнаядеятельность: 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 
работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 
оцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 

выполнятьсовместныепроектныезаданиясопоройнапредложенныеобразцы,планы, 

идеи. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ  

В результате изучения предмета «Русский язык» на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты.  
 

Гражданско-патриотическоговоспитания: 

становлениеценностногоотношенияксвоейродинеРоссии,втомчислечерезизучение 
русского языка, отражающего историю и культуру страны;  

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание 
роли русского языка как государственного языка российской федерации и языка 

межнационального общения народов России; 
сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в 

том числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 
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уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из 
художественных произведений; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 
ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведенияиправилахмежличностных отношений,втомчислеотражѐнных вхудожественных 
произведениях. 

 

Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт; 
проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств;  

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 
морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых 

средств языка).  
 

Эстетическоговоспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 
стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том 

числе в искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения и 
самовыражения. 

 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 
окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной информации в 

процессе языкового образования; 
бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в 

выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета 

и правил общения. 
 

Трудовоговоспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря 
примерам из художественных произведений), ответственное потребление и бережное 

отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, 
интерескразличнымпрофессиям,возникающийприобсуждениипримеровизхудожественных 
произведений. 

 

Экологического воспитания: 

бережноеотношениекприроде,формируемоевпроцессеработыстекстами; 
неприятие действий, приносящих ей вред; 

 
Ценностинаучногопознания: 
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первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные 
представленияосистемеязыкакакоднойизсоставляющихцелостнойнаучнойкартинымира); 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 
самостоятельностьвпознании,втомчислепознавательныйинтерескизучениюрусского языка, 

активность и самостоятельность в его познании. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ  

В результате изучения предмета «Русский язык» на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие познавательные 

универсальные учебные действия 

 
Познавательныеуниверсальныеучебныедействия 

базовыелогическиедействия: 

сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), 

устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, 
грамматическийпризнак,лексическоезначение);устанавливатьаналогииязыковых единицпо 
заданному алгоритму; 

объединятьобъекты(языковыеединицы)поопределѐнномупризнаку; 

определятьсущественныйпризнакдляклассификацииязыковыхединиц(звуков,частей 
речи, предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 

находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 
предложенного педагогическим работником алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм 

действийприработесязыковымиединицами,самостоятельновыделятьучебныеоперациипри 
анализе языковых единиц; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на 

основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 
устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 

материалом, делать выводы. 
 

базовыеисследовательскиедействия: 

спомощьюпедагогическогоработникаформулироватьцель,планироватьизменения языкового 

объекта, речевой ситуации; 
сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, 
выполнять по предложенному плану проектное задание;  

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 
проведѐнного наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 

исследования); формулировать с помощью педагогического работника вопросы в процессе 
анализа предложенного языкового материала; 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 
аналогичных или сходных ситуациях.  

 

работасинформацией: 
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выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 
запрашиваемой информации, для уточнения;  

согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в 
предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 
основании предложенного педагогическим работником способа еѐ проверки (обращаясь к 
словарям, справочникам, учебнику); 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 
представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в интернете 

(информациионаписаниии произношениислова,означениислова,о происхождениислова, о 
синонимах слова); 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей на доступном уровне с учетом структуры дефекта и степени 
его выраженности; 

понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 
самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации. 

 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия 

К концу обучения на уровне начального общего образования у обучающегося 

формируются коммуникативные универсальные учебные действия: 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целямии 

условиями общения в знакомой среде на доступном уровне с учетом структуры дефекта и 
степени его выраженности; 

проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьправилаведениядиалоги и 

дискуссии; 
признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; 

надоступномуровнекорректноиаргументированновысказыватьсвоѐмнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей на доступном 
уровне с учетом структуры и степени выраженности речевого дефекта; 

на доступном уровне с учетом структуры и степени выраженности речевого дефекта 

создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование)всоответствии с 
речевой ситуацией; 

над руководством педагогического работника готовить небольшие публичные 
выступления о результатах парной и подгрупповой работы, о результатах наблюдения, 
выполненного мини-исследования, проектного задания; 

подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступления. 

 
Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия 

К концу обучения на уровне начального общего образования у обучающегося 

формируются регулятивные универсальные учебные действия: 
Самоорганизация: 

на основе заданного алгоритма планировать действия по решению учебной задачи для 

получения результата; 
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выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий. 
 

Самоконтроль: 

устанавливатьпричиныуспехаинеудачучебнойдеятельности; 

корректировать свои учебные действия дляпреодоления речевых и орфографических 
ошибок; 

соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, 

характеристике, использованию языковых единиц; 
находить ошибку, допущенную  при работе с языковым материалом, находить 

орфографическую и пунктуационную ошибку;  
сравниватьрезультатысвоейдеятельностиидеятельностиодноклассников,объективно оценивать 

их по предложенным критериям. 

 

Совместнаядеятельность: 

формулироватькраткосрочныеидолгосрочныецели(индивидуальныесучѐтом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 
педагогическим работником формата планирования, распределения промежуточных шагов и 
сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 
проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно 

разрешать конфликты; 
ответственно выполнять свою часть работы; 
оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнятьсовместныепроектныезаданиясопоройнапредложенныеобразцы. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ: 

 

1КЛАСС(Iотделение) 

Кконцуобученияв1классеобучающийсянаучится: 

 различатьсловоипредложение;вычленятьсловаизпредложений; 

 вычленятьзвукиизслова; 

 различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в слове согласный звук [й’] 
игласный звук [и]); 

 различатьударныеибезударныегласныезвуки; 

 различатьсогласныезвуки:мягкиеитвѐрдые,звонкиеиглухие(внесловаивслове); 

 различатьпонятия«звук»и«буква»; 

 определятьколичествослоговвслове;делитьслованаслоги(простыеслучаи:словабез стечения 
согласных); определять в слове ударный слог;  

 обозначатьнаписьмемягкостьсогласныхзвуковбуквамие,ѐ,ю,яибуквойьвконце слова; 

 правильноназыватьбуквырусскогоалфавита;использоватьзнаниепоследовательностибукв 
русского алфавита для упорядочения небольшого списка слов;  
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 писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и строчные буквы, 

соединения букв, слова; 

 применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложении; 
знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена, фамилии, клички 
животных); перенос слов по слогам (простые случаи: слова из слогов типа «согласный + 

гласный»); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, 
ща, чу, щу; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 
учебника); 

 правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты 
объѐмом не более 25 слов; 

 писатьподдиктовку(безпропусковиискаженийбукв)слова,предложенияиз3–5слов, 

текстыобъѐмомнеболее20 слов,правописаниекоторых нерасходитсяспроизношением; 

 находитьиисправлятьошибкинаизученныеправила,описки; 

 пониматьпрослушанныйтекст; 

 читать вслух (с пониманием) короткие тексты по слогам с чтением коротких слов целиком, 

соблюдением интонации и пауз в соответствии со знаками препинания вконцепредложения; 

 составлятьпредложениеизнабораформслов; 

 устносоставлятьтекстиз3-5предложенийпосюжетнымкартинкаминаблюдениям; 

 использоватьизученныепонятиявпроцессерешенияучебныхзадач. 
 

2КЛАСС 

 кконцуобученияво2классеобучающийсянаучится: 

 осознаватьязыккакосновноесредствообщения; 
 характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам: согласный 

парный - непарный по твѐрдости - мягкости; согласный парный - непарный по звонкости- 

глухости; 

 определять количество слогов в слове (в том числе при стечении согласных); делитьслово на 

слоги; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учѐтом функций 

букв е, ѐ, ю, я; 

 обозначатьнаписьмемягкостьсогласныхзвуковбуквоймягкийзнаквсерединеслова; 

 находитьоднокоренныеслова; 

 выделятьвсловекорень(простыеслучаи); 

 выделятьвсловеокончание; 

 выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их значения и 
уточнять значение по учебным словарям; случаи употребления синонимов и антонимов (без 
называния терминов); 

 распознаватьслова,отвечающиенавопросы«кто?», «что?»; 

 распознаватьслова,отвечающиенавопросы«чтоделать?»,«чтосделать?»; 

 распознаватьслова,отвечающиенавопросы«какой?»,«какая?»,«какое?», «какие?»; 

 определятьвидпредложенияпоцеливысказыванияипоэмоциональнойокраске; 
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 находитьместоорфограммывсловеимеждусловаминаизученныеправила; 

 применять изученные правила правописания, в том числе: сочетания чк, чн, чт; щн, нч; 
проверяемые безударныегласныев корне слова; парныезвонкие и глухие согласные в корне 

слова; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 
учебника); прописная буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, 
географических названиях; раздельное написание предлогов с именами существительными, 

разделительный мягкий знак; 

 правильносписывать(безпропусковиискаженийбукв)словаипредложения,тексты объѐмом не 

более 50 слов; 

 писатьподдиктовку(безпропусковиискаженийбукв)слова,предложения,текстыобъѐмом не 

более 45 слов с учѐтом изученных правил правописания; 

 находитьиисправлятьошибкинаизученныеправила,описки; 

 пользоватьсятолковым,орфографическим,орфоэпическимсловарямиучебника; 

 строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2–4 предложения на 

определѐнную тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильной 
интонации; 

 формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно и письменно 

(1–2 предложения); 

 составлятьпредложенияизслов,устанавливаямеждунимисмысловуюсвязьповопросам; 

 определятьтемутекстаиозаглавливатьтекст,отражаяеготему; 

 составлятьтекстизразрозненныхпредложений,частейтекста; 

 коллективно писать подробное изложение повествовательного текста объѐмом 30‒45 слов с 
опорой на вопросы; 

 объяснятьсвоимисловамизначениеизученныхпонятий; 

 использоватьизученные понятия. 

3КЛАСС 

Кконцуобученияв3классеобучающийсянаучится: 

 объяснятьзначениерусскогоязыкакакгосударственногоязыкаРоссийской федерации; 

 характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным 

параметрам; 

 производить звукобуквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без  
транскрибирования); 

 определятьфункциюразделительныхмягкогоитвѐрдогознаковвсловах;устанавливать 

соотношение звукового и бук венного состава, в том числе с учѐтом функций букв е, ѐ, ю, я, в 
словах с разделительными ь, ъ, в словах с непроизносимыми согласными; 

 различатьоднокоренныесловаиформыодногоитогожеслова;различатьоднокоренныеслова и 

слова с омонимичными корнями (без называния термина); различать однокоренные слова и 
синонимы; 

 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 
суффикс; 

 выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы и антонимы к 
словам разных частей речи; 
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 распознаватьслова,употреблѐнныевпрямомипереносномзначении(простыеслучаи); 

 определятьзначениесловавтексте; 

 распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имѐн 

существительных: род, число, падеж; склонять в единственном числе имена существительные 
с ударными окончаниями; 

 распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имѐн 
прилагательных: род, число, падеж; 

 изменять имена прилагательные по падежам, числам, родам (в единственном числе) в 
соответствии с падежом, числом и родом имѐн существительных;  

 распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и «что 

сделать?»; определять грамматические признаки глаголов: форму времени, число, род (в 
прошедшемвремени);изменятьглаголповременам(простыеслучаи),впрошедшемвремени – по 
родам; 

 распознаватьличныеместоимения(вначальнойформе); 

 использоватьличныеместоимениядляустранениянеоправданныхповтороввтексте; 

 различатьпредлогииприставки; 

 определятьвидпредложенияпоцеливысказыванияипоэмоциональнойокраске; 

 находитьглавныеивторостепенные(безделениянавиды)членыпредложения; 

 распознаватьраспространѐнныеинераспространѐнныепредложения; 

 находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; применять 

изученные правила правописания, в том числе непроверяемые гласные и согласные (перечень 
слов в орфографическом словаре учебника); непроизносимые согласные в корне слова; 
разделительный твѐрдый знак; мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных; 
не с глаголами; раздельное написание предлогов со словами; 

 правильносписыватьслова,предложения,текстыобъѐмомнеболее70слов; 

 писатьподдиктовкутекстыобъѐмомнеболее65словс учѐтомизученныхправил 
правописания; 

 находитьиисправлятьошибкинаизученныеправила,описки; 

 пониматьтекстыразныхтипов,находитьвтекстезаданнуюинформацию; 

 формулировать простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации устно (1– 
2 предложения); 

 строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3–5 предложений на 
определѐнную тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильной 
интонации;создаватьнебольшиеустныеиписьменныетексты(2–4предложения),содержащие 
приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого 

этикета; 

 определятьсвязьпредложенийвтексте(спомощьюличныхместоимений,синонимов,союзов 
и,а,но); 

 определятьключевыесловавтексте; 

 определятьтемутекстаиосновнуюмысльтекста; 

 выявлять части текста(абзацы) и отражать спомощью ключевых слов или предложений их 
смысловое содержание; 

 составлятьплантекста,создаватьпонемутекстикорректироватьтекст; 
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 писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно 
составленному плану; 

 объяснятьсвоимисловамизначениеизученныхпонятий,использоватьизученныепонятия; 

 уточнятьзначениесловаспомощьютолковогословаря. 

4 КЛАСС 

Кконцуобученияв4классеобучающийсянаучится: 

 осознавать многообразие языков и культур на территории Российской федерации, осознавать 
язык как одну из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

 объяснятьрольязыкакакосновногосредстваобщения; 

 объяснятьрольрусскогоязыкакакгосударственногоязыкаРоссийскойфедерациииязыка 
межнационального общения; 

 осознаватьправильнуюустнуюиписьменнуюречькакпоказательобщейкультурычеловека; 

 проводитьзвукобуквенныйразборслов(всоответствииспредложеннымвучебникеалгоритмом); 

 подбиратькпредложеннымсловамсинонимы;подбиратькпредложеннымсловамантонимы; 

 выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять значение слова по 
контексту; 

 проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; составлять схему 
состава слова; соотносить состав слова с представленной схемой; 

 устанавливать принадлежность слова к определѐнной части речи (в объѐме изученного) по 

комплексу освоенных грамматических признаков;  

 определять грамматические признаки имѐн существительных: склонение, род, число, падеж; 
проводить разбор имени существительного как части речи по заданному плану;  

 определять грамматические признаки имѐн прилагательных: род (в единственном числе), 

число, падеж; проводить раз бор имени прилагательного как части речи по заданному плану;  

 устанавливать (находить) неопределѐнную форму глагола; определять грамматические 
признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем времени), число, род (в 

прошедшем времени в единственном числе); изменять глаголы в настоящем и будущем 
времени по лицам и числам (спрягать); проводить разбор глагола какчасти речи по заданному 
плану; 

 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме: лицо, число, 

род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); использовать личные местоимения для 
устранения неоправданных повторов в тексте по заданному плану;  

 различатьпредложение,словосочетаниеислово; 
 классифицироватьпредложенияпоцеливысказыванияипоэмоциональнойокраске; 

 различатьраспространѐнныеинераспространѐнныепредложения; 

 распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с однородными 
членами; использовать предложения с однородными членами в речи; 

 разграничивать простые распространѐнные и сложные предложения, состоящие из двух 

простых (сложносочинѐнные с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения без 

называния терминов); составлять простые распространѐнные и сложные предложения, 
состоящиеиздвухпростых(сложносочинѐнныессоюзамии,а,ноибессоюзныесложные 
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предложениябезназываниятерминов); 

 производитьсинтаксическийразборпростогопредложения; 

 находитьместоорфограммывсловеимеждусловаминаизученныеправила; 

 применятьизученныеправилаправописания,втомчисле:непроверяемыегласныеисогласные 
(перечень слов в орфографическом словаре учебника); безударные падежные окончания имѐн 

существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, а также кроме собственных 
имѐн существительных на -ов, -ин, -ий); безударные падежные окончания имѐн 
прилагательных; мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица 

единственного числа; наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; 
безударные личные окончания глаголов; знаки препинания в предложениях с однородными 

членами, соединѐнными союзами и, а, но и без союзов; 

 правильносписыватьтекстыобъѐмомнеболее85слов; 

 писать под диктовку тексты объѐмом не более 80 слов с учѐтом изученных правил 

правописания; 

 находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изученные правила, 
описки; 

 осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит общение); выбирать 

адекватные языковые средства в ситуации общения;  

 строить устное диалогическое и монологическое высказывание 

(4-6 предложений),соблюдая орфоэпическиенормы, правильнуюинтонацию,нормы речевого 
взаимодействия; 

 создаватьнебольшиеустныеиписьменныетексты(3-5предложений)дляконкретнойситуации 
письменного общения (письма, поздравительные открытки, объявления);  

 определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст с опорой на 
тему или основную мысль; 

 корректироватьпорядокпредложенийичастейтекста; 

 коллективносоставлятьпланкзаданнымтекстам; 

 осуществлятьподробныйпересказтекста(устноиписьменно); 

 осуществлятьвыборочныйпересказтекста(устно); 

 писать(послепредварительнойподготовки)сочиненияпозаданнымтемам; 

 осуществлять ознакомительное, изучающее чтение, поиск информации; формулировать устно 
и письменно простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации; 
интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; 

 объяснятьсвоимисловамизначениеизученныхпонятий; 

 использоватьизученныепонятия; 

 уточнять значение слова с помощью справочных изданий, в том числе из числа 
верифицированных электронных ресурсов, включѐнных в федеральный перечень. 

 

 

2.1.2 ОБУЧЕНИЕГРАМОТЕ 

 

1КЛАСС 

 

Адаптированная рабочая программа для обучающихся с ТНР (вариант 
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5.2) учебного предмета «Обучение грамоте» (предметная область «Русский язык и 
литературное чтение») включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы учебного предмета, тематическое 
планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, 
характеристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися; место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению 
планируемых результатов и к структуре тематического планирования. 

Содержаниеобученияраскрываетсодержательныелинии,которыепредлагаютсядля 

обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. 
Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных 

действий — познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно 
формировать средствами учебного предмета «Обучение грамоте» с учѐтом возрастных и 
речевых особенностей обучающихся с ТНР на уровне начального общего образования2. 

Планируемыерезультатывключаютличностные,метапредметныерезультатызавесь 
период обучения грамоте, а также предметные достижения обучающегося за каждый год 

обучения. 
В тематическом планировании описывается программное содержание по всем 

разделам, выделенным в содержании обучения каждого класса, раскрывается 

характеристика деятельности, методы и формы организации обучения, которые 
целесообразно использовать при изучении того или иного раздела. Также в тематическом 

планировании представлены способы организации дифференцированного обучения. 
При разработке Федеральной рабочей программы в тематическом планировании 

должны быть учтены возможности использования электронных (цифровых) образовательных 

ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами (мультимедийные программы, 
электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, 

игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для 
обучения и воспитания различных групп пользователей, представленными в электронном 
(цифровом) виде и реализующими дидактические возможности 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), содержание которых соответствует 
законодательству об образовании. 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета«Обучениеграмоте»науровне 
начального общего образования для обучающихся с ТНР (вариант 5.2) 

 

2 C учётом того, что выполнение правил совместной деятельности строится на 
интеграции регулятивных (определённые волевые усилия, саморегуляция, 
самоконтроль, проявление терпения и доброжелательности при 
налаживании отношений) и коммуникативных универсальных учебных 
действий (способность вербальными средствами устанавливать 
взаимоотношения), их перечень дан в специальном разделе «Совместная 
деятельность». 
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составлена на основе требований к результатам освоения программы начального общего 
образованияФедеральногогосударственногообразовательногостандартаначальногообщего 

образованиядляобучающихсяс…(далее—ФГОСНОО)1,атакжеориентировананацелевые 
приоритеты, сформулированные в Федеральной программе воспитания. 

Программа по учебному предмету "Обучение грамоте" (предметная область "Русский 
язык и литературное чтение") включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемыерезультатыосвоенияпрограммыучебногопредмета,тематическоепланирование. 
Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, характеристику 
психологических предпосылок к его изучению обучающимися с ТНР; место в структуре 

учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых 
результатов и к структуре тематического планирования. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 
обязательного изучения на этапе обучения грамоте. Содержание обучения завершается 
перечнем УУД - познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно 

формировать средствами учебного предмета "Обучение грамоте" с учетом возрастных 
особенностей обучающихся младшего школьного возраста и специфики проявления речевого 

недоразвития. 
Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период 

обучения, а также предметные достижения обучающихся с ТНР.  
В тематическом планировании описывается тематическое содержание по всем разделам, 

выделенным в содержании обучения, раскрывается характеристика деятельности, методы и 

формы организации обучения, которые целесообразно использовать при изучении того или 
иного раздела. Также в тематическом планировании представлены способы организации 

дифференцированного обучения.  

 
ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

Обучениеграмотеявляетсянетолькосредствомприобретенияпервоначальныхнавыков 

правильного чтения и грамотного письма, но также одним из способов формирования устной 
речи, благодаря развитию познавательных процессов, наблюдениям и обобщениям в области 
речевых звуков.  

Письменная речь (чтение и письмо) представляет собой более сложную форм у речевой 
деятельности. Овладение чтением и письмом характеризует более высокий уровень речевого 

развития. Вместе с тем овладение навыком чтения и письма требует достаточно высокого 
уровня сформированности устной речи, языковых обобщений (фонематических, лексических, 

морфологических, синтаксических).  
В процессе овладения чтением и письмом обучающийся переходит от практического 

владения устной речью к осознанию языковых процессов. 
ВедущимметодомобученияграмотеобучающихсясТНРявляетсязвуковой аналитико- 

синтетический метод. 

Процесс обучения грамоте обучающихся с ТНР подразделяется на два периода: 
подготовительный или добукварный; букварный. 

В подготовительный период формируются необходимые речевые и неречевые 
предпосылки обучения грамоте. Для успешного овладения чтением и письмом обучающиеся 
должныуметьанализироватьпредложениянаслова,осуществлятьслоговойифонематический  
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анализ, дифференцировать звуки на слух и в произношении, иметь достаточный словарный 
запас, владеть достаточным уровнем развития грамматического строя речи, уметь отвечать на 

вопросыопрочитанномпедагогическимработникомтексте,составлять простыепредложения. 
Овладению буквенными обозначениями предшествует работа по развитию двигательных 

умений (развитие тонкой ручной моторики) и анализу зрительно-пространственных 
отношений, обеспечивающих подготовку кинестетического и зрительного анализаторов к 
восприятию и письму букв и их элементов, и умение ориентироваться на странице тетради, 

классной доске, а также формирование графомоторных навыков, необходимых для 
дальнейшего воспроизведения букв.  

В букварный период ведется работа по обучению первоначальным навыкам чтения и 
письма. 

Последовательность изучения звуков и букв обучающимися с ТНР определяется 
следующим образом – от правильно произносимых звуков (и соответствующих им букв) к 

наиболее трудным по артикуляции, далее к мягким согласным, звонким согласным, 
аффрикатам. 

Впроцессеработыбольшаярольотводитсязвукослоговомуизвукобуквенномуанализу 

слов, который дает возможность наблюдать способы обозначения мягкости согласных звуков 
на письме, замечать несоответствие между произношением и написанием, то есть заниматься 

орфографической пропедевтикой, развивать орфографическую зоркость.  
В ходе обучения чтению и письму проводится анализ печатного и письменного образа 

буквы, анализ графических знаков, из которых состоит буква; сопоставление с другими 

буквами, содержащими сходные элементы, упражнения в написании элементов букв, букв и 
соединений,словипредложений,списываниеслов,предложений,текстовспечатногообразца. 

Приобученииграмотенеобходимопривлечьвниманиеобучающихсякречи,еезвуковой стороне, 
научить выделять из речевого потока отдельные слова, познакомить с основной функцией 
слова – обозначением предмета, действия, признака предмета. Обучающиеся учатся 

определять общие, повторяющиеся слова в предложениях, дополнять предложение словом, 
определять место того или иного слова в предложении. 

Лишь после закрепления представлений о слове как значимой единице речи 
рекомендуется переходить к анализу звуко-слогового состава слова. 

Впроцессеразвитияслоговогоанализавыделяются3этапа: 

определение слогового состава слова с опорой на вспомогательные приемы 
(отхлопывание, отстукивание); 

определениеслоговогосоставасловасопоройнагласныезвуки; 

определение количества слогов во внутренней речи (например, по заданию подобрать 

слова с двумя слогами).  
Работа по анализу звуковой структуры слова проводится с учетом онтогенетической 

последовательности появления различных форм звукового анализа в процессе речевого 

развития и содержит: 
узнаваниезвуканафонеслова; 

выделение первого и последнего звука в слове и определение места звука в слове 
(начало, середина, конец слова); 

определение последовательности, количества, позиционного места звука в слове по 

отношению к другим звукам (какой по счету звукв слове, перед каким звуком, после какого  
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звукаслышится). 

Навык узнавания звука на фоне слова в серии заданий по выделению 5 - 6 звуков 

(последовательно), например, а, у, м, ж, р. Работа над каждым звуком начинается с анализа 
сюжетнойкартинки.Впроцессебеседыпокартинкевыделяетсяиоречевляетсяобучающимися 
соответствующеезвукоподражание(а-а-плачетребенок,у-у-воетволк,м-м-мычиттеленок, ж-ж - 

жужжит жук, р-р - рычит собака). 
Послевоспроизведениязвукоподражанияобучающиесяучатсяслышатьэтотзвукв 

односложных и двухсложных словах, включающих данный звук и не включающих его 
(например,определяют,слышитсялижужжаниежукавсловах жук,окно,пожар,мыло,жираф). 

Выделение первого ипоследнегозвукаводносложных–двухсложныхсловах,определение места 
звука: начало, середина, конец. 

Прежде всего обучающиеся учатся выделять первый ударный гласный из слова (Оля, 

Аня, Уля), далее формируется умение выделять первый согласный (не взрывной) из 
односложных слов (например, звук м в словах мак, мох, мал).  

В дальнейшем обучающиеся учатся выделять глухой взрывной звук в конце слова (кот, 
мак), сонорный звук в конце слова (дым, дом, сон, сын). 

Определение последовательности, количества и места звука в слове. Эта форма 
фонематического анализа является наиболее сложной и формируется у обучающихся с ТНР 
длительноевремя.Вместестемопределениепоследовательности,количестваи местазвуковв слове 

представляет собой важную предпосылку для успешного овладения чтением и письмом. 
Развитие этой формы фонематического анализа рекомендуется проводитьвбукварныйпериод в 

два этапа: развитие фонематического анализа простых односложных слов (без стечений 
согласных); развитие фонематического анализа двух-трехсложных слов.  

Развитие фонематического анализа односложных слов необходимо проводить с учетом 

поэтапного формирования умственных действий (П. Я. Гальперин, Д. Б. Эльконин): а) 

выполнение действия фонематического анализа с опорой на внешние действия (графические 

схемыифишки);б)выполнениедействияфонематическогоанализавречевомплане;в)анализ 

звуковогосоставасловапопредставлению. 
На первом этапе предполагается использование картинок, готовой графической схемы, 

фишек. Анализируя хорошо знакомые слова (например, ум, ах, мак, дом), обучающиеся 
последовательно выделяют звуки и закрывают клеточки фишками.  

На втором этапе обучающиеся определяют звуковую структуру односложных слов 

только в речевом плане, без опоры на готовую графическую схему.  
На третьем этапе обучающиеся выполняют задание на фонематический анализ в 

умственном плане (например, выбирают картинки, в названии которых 3 звука, подбирают 
слова, в которых 3 звука).  

В процессе анализа звуко-слоговой структуры двух-трехсложных слов обучающиеся 

знакомятся с понятием слог, со слоговым составом слова, анализируют звуковую структуру 
более сложных слов, усваивают слогообразующую роль гласных.  

Фонематический анализ двух-трехсложных слов проводится параллельно по следам 
слогового анализа.  

Предусматривается постепенное усложнение речевого материала, предлагаемого 

обучающимся для звукового анализа: односложные слова без стечений согласных; слова типа 
мама, муха; слова типа сахар, каток; слова состечением согласныхв середине слова (мурка,  
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кошка);односложныесловасостечениемсогласныхвначалеслова(двор,стол);односложные слова 
со стечением согласных в конце слова (волк, парк); двухсложные слова со стечением 

согласных в начале слова (крыша).  
Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с 

осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, с 
различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У 

первоклассников формируются первоначальные представления о предложении, развивается 
фонематический слух и умение определять последовательность звуков в словах различной 
звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с 

использованиемсхем-моделей,делитьслованаслоги,находитьвсловеударныйслог, «читать» 
слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и букву ударного гласного 

звука. На подготовительном этапе формируются первоначальные представления о гласных и 
согласных(твердыхи мягких звуках), изучаютсяпервыепять гласныхзвуков и обозначающие их 
буквы. На уроках письма дети усваивают требования к положению тетради, ручки, к 

правильной посадке, учатся писать сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв.  
Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их 

буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; знакомствос 
гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими 
звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении 

чтению,усвоениюегомеханизма.Первоклассникиосваиваюторфографическоечтение(читаю, как 
написано); работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех 

гласных и согласных букв, слогов с различными видами соединений, слов, предложений, 
небольших текстов.  

Обучающиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы выражения 

приветствия, благодарности, прощания и т. д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций 
общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идѐт параллельно с 

формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих 
способностей детей. В этот период дети начинают читать литературные тексты и включаются 

в проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе которой происходит 
осмысление полученных в период обучения грамоте знаний. 

С национальными, региональными, этнокультурными особенностями обучающиеся 

знакомятся на отдельных уроках. Это способствует расширению знаний обучающихся об 
окружающейдействительностиродногокрая,обогащениюирасширениюсловаря,воспитанию у 

детейчуткого и внимательного отношения к слову.  
На начальном этапе обучения грамоте в букварном периоде уроки могут носить 

смешанный характер. Примерно со 2-3 ей недели букварного периода уроки грамоты 

подразделяются на уроки чтения и письма. Их соотношение определяется возможностями 
обучающихся конкретного класса.. 

Взаимосвязьуроков«Обученияграмоте»спредметамикоррекционныхкурсов. 

Урокиобученияграмотетесносвязаныстакимикоррекционнымикурсамикак: 

«Произношение», «Развитие речи», «Индивидуальные и подгрупповые логопедические 

занятия». В ходе реализации коррекционного курса «Произношение» отрабатываются навыка 
языкового и фонематического анализа, каждый звук сначала изучается в процессе 
коррекционных занятий «Произношение» в словах и фразах различной сложности, 
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дифференцируется от других звуков, а затем на уроках обучения грамоте изучается 
соответствующая буква.  

В процессе реализации курса «Развитие речи» формируется языковая база, 
обеспечивающая успешное освоение материалов уроков «Обучение грамоте» - лексика, 

грамматика, элементарный языкового анализа, простейшие формы связной монологической и 
диалогической речи. 

Особое значение имеет взаимосвязь с индивидуальными и подгрупповыми 

логопедическими занятиями, на которых формируется артикуляционная база, формируется 
звукопроизношение, развивается фонематическое восприятие, и звуко-слоговая структура 

слова, а также преодолеваются другие недостатки, препятствующие успешному обучению 
грамоте. Изучение букв возможно только при условии наличия нормативного произношения 
соответствующего звука у состава класса. Исключение составляют дети с наличием грубых 

отклонений в строении и двигательных функций артикуляционного аппарата. 
 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ОБУЧЕНИЕГРАМОТЕ»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

ВсоответствиисФедеральнымгосударственнымобразовательнымстандартомосновного 
общегообразованияучебныйпредмет «ОБУЧЕНИЕГРАМОТЕ»входитвпредметнуюобласть  

«Русский язык и литература» и является обязательным для изучения. Содержание учебного 
предмета «Обучение грамоте», представленное в рабочей программе, соответствует ФГОС 
НОО, Федеральной адаптированной основной образовательной программе начального общего 

образования, Федеральной рабочей программе по учебному предмету "Русский язык".  
Общее количество часов наобучениеграмотевI отделениисоставляет294часов. Из них 

добукварныйпериод составляет – как минимум –35 часов.ВоIIотделении – 190 часов (из них 24 
часа – добукварный период). 

При необходимости количество часов в неделю на учебный предмет «Обучение 

грамоте» может быть увеличено за счет части часов учебного плана, формируемых 
участниками образовательных отношений. 

 
СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ» 

СодержаниеобучениявIи IIотделенияхидентично. 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 
Установлениечислаипоследовательностизвуковвслове.Сопоставлениеслов,различающихся 

одним или несколькими звуками.  
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твѐрдых и мягких, звонких и глухих.  
Слогкакминимальнаяпроизносительнаяединица.Делениесловнаслоги.Определение 

места ударения. 
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твѐрдости‒мягкости 
согласныхзвуков.Функциябукве,ѐ,ю,я.Мягкийзнаккакпоказательмягкости  

 

 
3 Продолжительность обучения грамоте во II отделении может быть сокращена до 33 

недель по решению психолого-педагогического консилиума при наличии обучающихся, 
прошедших дошкольную подготовку и имеющих ОНР III уровня, с последующим 
переводом этих обучающихся во 2 класс. 
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предшествующегосогласногозвука. 

Знакомствосрусскималфавитомкакпоследовательностьюбукв. 

Чтение. Формирование навыкаслогового чтения (ориентациянабукву,обозначающую 
гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 
соответствующей индивидуальному темпу обучающегося. 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 приѐмов и 

последовательности правильного списывания текста. Проверка написанного при помощи 
сличения с текстом - образцом и послогового чтения написанных слов. 

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале 

предложения, точка в конце). Выработка навыка писать большую букву в именах людей и 
кличках животных.  

Словоипредложение.Восприятиесловакакобъектаизучения,материаладляанализа. 

Наблюдение надзначениемслова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение 
их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с 

заданной интонацией. 
Орфография.Знакомствосправиламиправописанияиих применение: 
раздельноенаписаниеслов; 

обозначениегласныхпослешипящих(ча-ща,чу-щу,жи-ши); 

прописная(заглавная)буквавначалепредложения,вименахсобственных; 

перенос слов по слогам без стечения согласных;  
знакипрепинаниявконцепредложения. 

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. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯ. 
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ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ  

 

В результате изучени я предмета «Обучение грамоте» на уровне 
начального общего образования у обучаю щегося будут сформирован ы  

следую щие личностны е результаты.  
Гражданско-патриотическоговоспитания:  

—  становление ценностного отношения к своей Родине, в том числе через 
изучение русского языка, отражающего историю и культуру страны;  

—  осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 
пониманиеролирусскогоязыкакакгосударственногоязыкаРоссийскойФедерациииязыка 

межнационального общения народов России; 
—  первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 
поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражѐнных в текстах, с 
которыми идѐт работа на уроках русского языка.  

Духовно-нравственноговоспитания:  

—  осознание языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей 
народа; 

—  признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный 
жизненный и читательский опыт; 

—  проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 
использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств;  

—  неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического 
и морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием 
недопустимых средств языка).  

Эстетическоговоспитания:  

—  уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 
народов; 

—  осознаниеважностирусскогоязыкакаксредстваобщенияисамовыражения. 

Физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяи 
эмоционального благополучия:  

—  бережноеотношениекфизическомуипсихическомуздоровью,проявляющееся в 
выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого 

этикета и правил общения. 
Трудовоговоспитания: 

—  осознаниеценности трудавжизни человека и общества (в том числе благодаря 

примерам из текстов, с которыми идѐт работа на уроках обучения грамоте), интерес к 
различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из текстов, с которыми 

идѐт работа на уроках обучения грамоте.  
Экологическоговоспитания:  

—  бережноеотношениекприроде,формируемоевпроцессеработыстекстами; 

—  неприятиедействий,приносящихвредприроде. 

Ценностинаучногопознания: 
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—  первоначальные представления о научной картине мира (в том числе 
первоначальные представления о системе языка как одной из составляющих целостной 

научной картины мира); 
—  познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского 
языка, активность и самостоятельность в его познании. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫосвоенияпрограммыучебногопредмета«Обучение 

грамоте»: 

развитиефункцийфонематическойсистемы; 

развитиебазовыхвысшихпсихическихфункций,обеспечивающихпроцессычтенияи 

письма; 
умение различать понятия «предложение», «слово», «слог», «звук»; умение 
анализировать структуру простого предложения и слова; знание русского алфавита; 

умениеразличатьзрительныеобразыбукв;усвоениегигиеническихтребованийпри письме; 
умениеграфически правильно воспроизводитьзрительныеобразыбукв и слов,простые 

предложения; 

овладениеразборчивым,аккуратнымпочерком; первоначальное овладение навыком 
письма; 
овладениепослоговымчтением,правильнымпониманиемчитаемыхслов,предложений, текстов; 

овладение языковыми обобщениями (фонематическими, морфологическими, 
синтаксическими); 

овладение предпосылками для формирования навыков орфографически грамотного 
письма. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ: 

Изучение содержания учебного предмета «Обучение грамоте» способствует работе над 
метапредметных результатов на пропедевтическом уровне: 

1. ПознавательныеУУД: 

а)базовыелогическиедействия: 

По заданному алгоритму сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей; сравнивать 

звуковой и буквенный состав слова в соответствии с учебной задачей; устанавливать 

основания для сравнения звуков, слов (на основе образца). 
б)базовыеисследовательскиедействия: 

проводить изменения звуко-буквенной модели по предложенному педагогическим 

работником правилу, подбирать слова к модели;  
формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного состава слова; 
использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания списка слов. в) работа с 

информацией: 
выбирать источник получения информации: уточнять написание слова по 

орфографическому словарику учебника; место ударения в слове по перечню слов, 
отрабатываемых в учебнике.  
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2. Коммуникативные УУД: 

общение: 

восприниматьсуждения,выражатьэмоциивсоответствии сцелямииусловиями общения в 

знакомой среде на доступном уровне с учетом структуры и степени выраженности речевого 
дефекта; 

проявлять уважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьвпроцессеобщениянормы 
речевого этикета; соблюдать правила ведения диалога; 

восприниматьразныеточкизрения; 

впроцессеучебногодиалогаотвечатьнавопросыпоизученномуматериалу; 

на доступном уровне с учетом структуры и тяжести выраженности речевого дефекта 
строить устноеречевоевысказываниеобобозначениизвуковбуквами;озвуковомибуквенном 

составе слова по заданному алгоритму, по вопросам педагогического работника.  

3. РегулятивныеУУД: 

а)самоорганизация: 

выстраивать последовательность учебных операций при проведении звуко-буквенного 

анализа слова по заданному алгоритму, в том числе с опорой на материализованные опоры; 
выстраиватьпоследовательностьучебныхоперацийприсписывании; 

удерживать учебную задачу при проведении звуко-буквенного анализа, при обозначении 
звуков буквами, при списывании текста, при письме под диктовку;  

б)самоконтроль: 

находитьуказанную ошибку, допущенную при проведении звуко-буквенного анализа, при 
письме под диктовку или списывании слов, предложений; 

оцениватьправильностьнаписаниябукв,соединенийбукв,слов,предложений. 

в)совместнаядеятельность: 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить план действий по ее 

достижению, распределять роли, договариваться, учитывать интересы и мнения участников 
совместной работы; 

ответственновыполнятьсвоючастьработы. 
 
 

2.1.3. ЛИТЕРАТУРНОЕЧТЕНИЕ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» 
(предметная область «Русский язык и литературное чтение») (далее соответственно — 
программаполитературномучтению,литературноечтение)включает пояснительнуюзаписку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по литературному 
чтению. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения литературного чтения, 
место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и планируемым 

результатам. 
Содержание обучения представлено тематическими блоками, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. 

Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных  
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действий(познавательных,коммуникативных,регулятивных),которыевозможноформировать 
средствами литературного чтения с учѐтом возрастных особенностей обучающихся.  

Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению включают 
личностные,метапредметныерезультатызапериодобучения,атакжепредметныедостижения 

обучающегося за каждый год обучения на уровне начального общего образования.  
Адаптированная рабочая программа по литературному чтению на уровне начального 

общего образования составлена на основе требований к результатам освоения программы 

начального общего образования ФГОС НОО для обучающихся с ТНР, а также ориентирована 
на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, сформулированные в федеральной программе воспитания. 
Программа по литературному чтению представляет вариант распределения предметного 

содержания по годам обучения с характеристикой планируемых результатов.  

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

Литературное чтение — один из ведущих учебных предметов уровня начального общего 

образования, который обеспечивает, наряду с достижением предметных результатов, 
становление базового умения, необходимого для успешного изучения других предметов и 

дальнейшего обучения, читательской грамотности и закладывает основы интеллектуального, 
речевого, эмоционального, духовно-нравственного развития обучающихся.  

Литературное чтение призвано ввести обучающегося в мир художественной литературы, 

обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов и приѐмов работы с 
различными видами текстов и книгой, знакомство с детской литературой и с учѐтом этого 

направлен на общее и литературное развитие обучающегося, реализацию творческих 
способностей обучающегося, а также на обеспечение преемственности в изучении 
систематического курса литературы.  

Приобретѐнные обучающимися знания, полученный опыт решения учебных задач, а 
также сформированность предметных и универсальных действий в процессе изучения 

литературногочтениястанутфундаментомобучениянауровнеосновногообщегообразования, а 
также будут востребованы в жизни. 

"Литературное чтение" является важнейшим учебным предметом предметной области 

"Русский язык и литературное чтение" и служит для реализации образовательных, 
воспитательных, развивающих и коррекционных задач.  

В чтении содержится коррекционно-развивающий потенциал, позволяющий 
использоватьеговцеляхпреодолениянарушенийустнойречи,чтения,вторичных отклонений в 

развитии мышления, памяти, воображения, развития коммуникативно-речевых умений 
обучающихся с ТНР.  

На уроках литературного чтения формируется функциональная грамотность, которая 

является основой эффективности обучения по другим учебным предметам начальной школы. 
Кромеэтого, литератураявляетсяоднимиз самыхмощныхсредств приобщения обучающихся к 

общечеловеческим ценностям, формирования их мировоззрения, духовно-нравственного, 
эстетического воспитания. В чтении содержится коррекционно-развивающий потенциал, 
позволяющий использовать его в целях преодоления нарушений устной речи, чтения, 

вторичных отклонений в развитии мышления, памяти, воображения, развития 
коммуникативно-речевых умений обучающихся с ТНР.  

Содержаниепрограммыполитературномучтениютесносвязаноссодержаниемучебных 
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предметов"Окружающиймир","Русскийязык",коррекционногокурса"Развитиеречи". 

Программаполитературномучтениюдлякаждогоклассасостоитизследующихразделов: 

"Виды речевой деятельности", "Виды читательской деятельности", "Круг детского чтения", 
"Литературоведческая пропедевтика", "Творческая деятельность обучающихся (на основе 
литературных произведений)". С учетом особых образовательных потребностей обучающихся 

сТНРвпрограммупо литературномучтениювключается раздел "Коммуникативноеи речевое 
развитие". 

Видыречевойичитательскойдеятельности: 

1. Чтение: постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 
чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом 

чтения). Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 
интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

различных текстов, передача их с помощью интонирования. Осознание смысла произведения 
при чтении про себя (доступных по объему и жанру произведений). Умение находить в тексте 
необходимую информацию. 

2. Библиографическая культура: книга как особый вид искусства. Книга как источник 
необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 

содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в 
книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно- 
иллюстративный материал). Прогнозирование содержания книги по ее названию и 

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

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 
Выборкнигнаосноверекомендованногосписка,картотеки,открытогодоступакдетским 

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими 
возрасту словарями и справочной литературой. Привлечение справочных и иллюстративно- 

изобразительных материалов. 
3. Работастекстомхудожественногопроизведения:пониманиезаглавияпроизведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка (с помощью педагогического работника). 
Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 

отношений. 
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

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

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

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 
воспроизведениеэпизодасиспользованиемспецифическойдляданногопроизведениялексики (по 
вопросам педагогического работника), рассказ по иллюстрациям, пересказ.  

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 
средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

событие. Анализ (с помощью педагогического работника) причины поступка персонажа. 
Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского 
отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 



101  

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

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. 
Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). 

Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста: установление 
причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 
Определение микротем. Ключевые (опорные слова). Построение алгоритма деятельности по 

воспроизведению текста. Воспроизведениетекстасопорой наключевыеслова, модель, схему. 
Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании 

текста). 
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробныйпересказтекста:определениеглавноймыслифрагмента,выделениеключевых 
(опорных) слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 

определениеглавноймысликаждойчастиивсеготекста,озаглавливаниекаждойчасти ивсего 
текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде 
самостоятельно сформулированного высказывания (тезиса). Самостоятельное определение 

темы, главной мысли, структуры текста. Умение работать с разными видами информации. 
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 
описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 
описаниенаосноветекста). Вычленениеи сопоставлениеэпизодовизразныхпроизведенийпо 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.  
4. Говорение (культура речевого общения): осознание диалога как вида речи. 

Особенности диалогического общения (понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно 
задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника). Использование норм 
речевого этикета в условиях внеучебного общения.  

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 
небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 
прочитанного или прослушанного с учетом специфики учебного и художественного текста. 
Построениепланасобственноговысказывания.Отборииспользованиевыразительныхсредств 

языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического 
высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 
сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.  

5. Круг детского чтения: произведения устного народного творчества разных народов 

России. Произведения классиков отечественной литературы XIX - XX вв., классиков детской 
литературы, произведения современной отечественной (с учетом многонационального 

характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия обучающихся 
младшего школьного возраста.  

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 
научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические 
издания (по выбору). 
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Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 
природе, детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших и плохих поступках.  

6. Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение): практическое 
освоение умения отличать текст от набора предложений. Нахождение в тексте, определение 

значения в художественной речи (с помощью педагогического работника) средств 
выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол.  

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор 

(рассказчик), сюжет, тема; герой произведения (портрет, речь, поступки); отношение автора к 
герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 
рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 
(монолог героя, диалог героев).  

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

Фольклориавторские художественныепроизведения(различение). 

Жанровоеразнообразиепроизведений. Малыефольклорныеформы (колыбельныепесни, 
потешки, пословицы и поговорки, загадки) - узнавание, различение, определение основного 

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

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.  
Рассказ, стихотворение, басня - общее представление о жанре, особенностях построения 

и выразительных средствах.  

7. Коммуникативное и речевое развитие: данный раздел ориентирован на решение 
коррекционно-развивающих задач в области преодоления первичного речевого нарушения и 

содержит значительный потенциал для работы по преодолению фонетического, лексико- 
грамматического дефицита, для формирования речевых умений, связанных с аудированием 
(слушанием) и говорением. Особое место в этом отношении принадлежит работе с текстом. 

Слушание,пересказ,инсценированиелитературногопроизведения,чтениепоролям,ответына 
вопросы по содержанию, самостоятельное формулирование вопросов по содержанию текста, 

высказывание собственной точки зрения по обсуждаемому произведению, передача 
впечатлений о прослушанном или прочитанном тексте способствуют развитию важных для 
коммуникативного развития обучающихся видов речевой деятельности. Перечисленные (и 

другие) виды работы способствуют отработке следующих групп коммуникативных умений: 
информационно-коммуникативных (умение вступать в общение, ориентироваться в 

партнерах и ситуациях общения, участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на 
вопросы,выступать потеме, слушать выступления другихобучающихся, дополнять ответыпо 
ходу беседы, используя текст); 

регуляторно-коммуникативных (умение согласовывать действия, мнения, установки с 
потребностями партнеров по общению, применять индивидуальные способы при решении 

совместных коммуникативных задач, оценивать результаты совместного общения;  
аффективно-коммуникативных (умение делиться своими чувствами, настроением с 

партнерамипообщению,проявлятьэмпатию,оцениватьэмоциональноеповедениедругдруга).  

8. Творческаядеятельность обучающихся(наосновелитературныхпроизведений): 

интерпретациятексталитературногопроизведенияв творческойдеятельностиобучающихся: 
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чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с 
различнымиспособамиработысдеформированнымтекстомииспользованиеих(установление 

причинно-следственных связей, последовательности событий, соблюдение этапности в 
выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на 

основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, 
по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

Восновуотборапроизведенийдлялитературногочтенияположеныобщедидактические 

принципы обучения: соответствие возрастным возможностям и особенностям восприятия 
обучающимися фольклорных произведений и литературных текстов; представленность в 

произведениях нравственно-эстетических ценностей, культурных традиций народов России, 
отдельных произведений выдающихся представителей мировой детской литературы. 

Важным принципом отбора содержания программы по литературному чтению является 
представленность разных жанров, видов и стилей произведений, обеспечивающих 

формирование функциональной литературной грамотности обучающегося, а также 
возможность достижения метапредметных результатов, способности обучающегося 
воспринимать различные учебные тексты при изучении других предметов учебного плана 

начального общего образования. 
 

ЦЕЛИИЗАДАЧИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

Приоритетнойцельюобучениялитературномучтениюявляется: 

- становление грамотного читателя, мотивированного к использованию читательской 

деятельности как средства самообразования и саморазвития, осознающего роль чтения в 
успешностиобученияиповседневнойжизни,эмоциональнооткликающегосянапрослушанное 
или прочитанное произведение; 

- формирование читательской компетенции обучающихся с ТНР, определяющейся 
владением техникой чтения, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, 

знанием книг и умением их самостоятельного выбора, сформированного духовной 
потребностью в книге и чтении. 

Достижениецелиизучениялитературногочтенияопределяетсярешениемследующих 

задач: 

- формирование у обучающихся положительной мотивации к систематическому чтению 
и слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества; 

достижение необходимого для продолжения образования уровня речевого развития;  
- овладениекоммуникативной культурой, обогащениеи активизация речи обучающихся, 

формирование умения выражать свои мысли; 
- расширениеиуглублениезнанийобучающихсяобокружающеммире; 

- формирование нравственного сознания и эстетического вкуса, понимания духовной 

сущности произведений, формирование умений понимать содержание художественного 

произведения, работать с текстом; 
- осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного 

творчества для всестороннего развития личности человека; формирование у обучающихся 
интереса к книгам, к самостоятельному чтению; 

- первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений 

ипроизведений устногонародноготворчества; овладениеэлементарными умениямианализаи 
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интерпретации текста, осознанного использования при анализе текста изученных 
литературных понятий в соответствии с представленными предметными результатами по 

классам; 
- овладение техникой смыслового чтения вслух, «про себя» (молча) и текстовой 

деятельностью, обеспечивающей понимание и использование информации для решения 
учебных задач; обучение сознательному, правильному, беглому, выразительному чтению, 

чтению вслух и про себя; 
- коррекция нарушений устной и письменной речи (обогащение словарного запаса, 

уточнение значений слов, преодоление аграмматизма, расширение речевой практики 

обучающихся, развитие их познавательной деятельности, мыслительных операций, 
интеллектуальных, организационных умений). 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТАВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования учебный предмет «Литературное чтение» входит в 
предметную область «Русский язык и литература» и является обязательным для изучения. 

Содержание учебного предмета «Русский язык», представленное в рабочей программе, 
соответствует ФГОС НОО, Федеральной адаптированной основной образовательной 

программе начального общего образования, Федеральной рабочей программе по учебному 
предмету «Литературное чтение».  

«Литературноечтение»являетсяпреемственнымпоотношениюкучебномупредмету 

«Литература»,которыйизучаетсянауровнеосновногообщегообразования. 

Освоение программы по литературному чтению в 1 классе начинается после периода 
обучения грамоте, На литературное чтение в 1 классе отводится не менее 24 учебных недель 

(96часов–4 часавнеделю),дляизучениялитературногочтенияво2-4классахрекомендуется 
отводить по 136 часов (4 часа в неделю в каждом классе).  
СовторогоклассапрограммадляIиIIотделений–единая. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

1 КЛАСС 

1. Чтение. Восприятие и осознанное, правильное и плавное чтение по слогам, с 

соблюдением правильного ударения. Правильное орфографическое чтение. Ориентация на 
знаки препинания в конце предложения с соблюдением интонации. Выборочное чтение про 

себя знакомого текста.  
2. Работа с разными видами текста. Практическое освоение умения отличать текст от 

набора предложений. Формирование умения отвечать на вопросы, привлечение 
иллюстративно-изобразительных материалов. 

3. Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 
необходимых знаний. Книга учебная, художественная. Элементы книги: содержание или 

оглавление, титульный лист, иллюстрации. Типы книг: книга-произведение, книга-сборник. 
Алфавитный каталог.  

4. Работа с текстом художественного произведения. Называние героя произведения и его 
действий, отдельных характеристик внешности и характера. Понимание заголовка 
произведения, его соотношения с содержанием произведения, выраженным в виде 
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иллюстраций (отбор иллюстраций к заглавию). Герои сказочных произведений и их действия. 
Установление временной последовательности событий по серии картин, передача их 

содержания с помощью педагогического работника. Соотнесение иллюстрации и содержания 
текста. Понимание заголовка произведения, его соотношения с содержанием произведения и 

его идеей. 
5. Говорение (культура речевого общения). Формирование начальных представлений о 

роли интонации при выразительном чтении. Выразительное чтение с опорой на знаки 
препинания в конце предложения. Заучивание небольших стихотворных произведений 
наизусть. 

6. Кругдетскогочтения.Адаптированныевлексико-грамматическомпланепроизведения 
разных жанров: жанры устного народного творчества (загадки, пословицы, потешки, 

небылицы), рассказ, стихотворение, сказка. Тематика текстов: о детях (произведения К.Д. 
Ушинского, А.Н. Толстого, В.Д. Берестова, В. Г. Сутеева, Е. А. Пермяка, В. А. Осеевой, А. Л. 
Барто, Н.М. Артюховой и др.), о семье и дружбе (произведения К. Д. Ушинского, Э.Э. 

Мошковской, В. Г. Сутеева, В. А. Осеевой, А. Л. Барто, Е.Г. Каргановой и др.), о родной 
природе,временахгода,природеродногокрая(произведенияК.Д.Ушинского,Н.И.Сладкова, В. Д. 

Берестова, И.П. Токмаковой, М.М. Пришвина, В. Г. Сутеева, В.В. Бианки, И.М. Пивоваровой, 
Р. С. Сефа, Э.Ю. Шима, Э.Э. Мошковской, А. Л. Барто, Т.М. Белозѐрова и др., русские 
народные сказки по выбору); Родина (на примере произведений В.Н.Орлова и 

В.А.Сухомлинского); о животных, их взаимоотношениях с человеком и жизни в природной 
среде (К. Д. Ушинского, В.В. Бианки, Е.И. Чарушина, А. Л. Барто, Е.А. Благининой, В.А. 

Степанова,Д.И.Хармса,Ю.И.Коринецидр.,русскиенародныесказкиповыбору),омаме((на 
примере произведений А.В. Митяева, А.Л.Барто, Р.С. Сефа, Л. Муур), чудесах и фантазии 
(произведения В.Ю. Драгунского, С.В. Михалкова, И.М. Пивоваровой, Н.И. Сладкова, Г.Б. 

Остера, А. Л. Барто, В.В. Бианки, братьев Гримм, Д.И. Хармса, Ю. Тувима, Р. С. Сефа, В.В. 
Лунина и др.). 

7. Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). Практическое усвоение 
общих представлений о жанре на примере произведений устного народного творчества, 
адаптированных авторских прозаических текстов). Практическое освоение различий между 

сказкой и рассказом. Особенности стихотворной речи, сравнениеспрозаической: рифма, ритм 
(практическое ознакомление). Практические представления об эмоциональном воздействии 

произведения, его нравственной ценности. Настроение, которое рождает поэтическое 
произведение. Отражение нравственной идеи в произведении: любовь к Родине, природе 
родного края. Осознание нравственно-этических понятий: чувство любви как привязанность 

одного человека к другому (матери к ребенку, детей к матери, близким), проявление любви и 
заботыородныхлюдях.Иллюстрациякпроизведениюкакотражениеэмоциональногоотклика 

напроизведение.Практическое усвоениепонятия"темапроизведения"(общеепредставление): о 
чем рассказывает. Главная мысль произведения (чему учит?). Практическое усвоение 
различий между волшебной и бытовой сказкой. Выделение в тексте фантастического 

компонента (чего не бывает). Введение в пассивный лексикон терминов: стихотворение, 
рассказ, загадка, считалка, пословица. 

8. Коммуникативное и речевое развитие. Формирование внимательно слушать читаемое 
произведение, вопросы по поводу прочитанного. 

9. Библиографическаякультура(работасдетскойкнигой).Представлениеотом,чтокнига 
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-источникнеобходимыхзнаний.Обложка,оглавление,иллюстрации-элементыориентировки в 
книге. 

10. Внеклассное чтение. Небольшие художественные произведения (1 - 2 страницы 
текста), заглавия и иллюстрации которых точно соответствуют их содержанию. 

 
УНИВЕРСАЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕДЕЙСТВИЯ(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙУРОВЕНЬ) 

Изучение литературного чтения в 1 классе способствует освоению на пропедевтическом 
уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных 
учебных действий, совместной деятельности. 

Метапредметныерезультаты: 

1. ПознавательныеУУД: 

Базовыелогическиеи исследовательскиедействиякакчастьпознавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений:  

осознанно, правильно и плавно читать по слогам, соблюдая правильное ударение; 

понимать фактическое содержание прочитанного или прослушанногопроизведения; различать 
и группировать произведения по жанрам (загадки, пословицы, сказки, 

стихотворение,рассказ),пониматьзначениесоответствующих терминов,соотноситьтермин  и 
жанр; 

использовать простейшие текстовые умения при анализе текста с помощью 

педагогическогоработника:соотноситьзаголовокисодержаниетекста,определятьиназывать 

героев текста и их основных действия, отдельные характеристики. 
Работасинформацией: 

понимать, что текст произведения может быть представлен в иллюстрациях, различных 

видах зрительного искусства (мультфильм, иллюстрация);  
соотноситьиллюстрациюстекстомпроизведенияилиотрывкапроизведения. 

2. Коммуникативные УУД: 

пониматьсвязноевысказывание,состоящееиззнакомыхсловивыражений; 

составлять краткое связное высказывание (индивидуально, с помощью педагогического 
работника или коллективно) по фактическому содержанию произведения или своими 

чувствами после его прочтения; 
объяснять своими словами на доступном лексико-грамматическом уровне значение 

изученных понятий либо называть их по объяснению педагогического работника; 

на доступном лексико-грамматическом уровне описывать свое настроение после 
слушания (чтения) стихотворений, сказок, рассказов.  

3. РегулятивныеУУД: 

понимать и удерживать поставленную учебную  задачу, в случае необходимости 
обращаться за помощью к педагогическому работнику; 

проявлятьжеланиесамостоятельночитать,совершенствоватьсвойнавыкчтения; 

с небольшой помощью педагогического работника оценивать свои успехи и трудности в 

освоении читательской деятельности. 
Совместнаядеятельность: 

проявлятьжеланиеработатьвпарах,небольшихгруппах; 
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проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение договариваться, ответственно 
выполнять свою часть работы; 

принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, составленных 
педагогическим работником или самостоятельно.  

 
2КЛАСС 

1. Чтение. Плавное послоговое орфографическое чтение. Плавное послоговое чтение с 

переходом на синтетический способ чтения коротких слов, состоящих из 3-4 букв. Чтение про 
себязнакомоготекста(выборочное).Чтениепросебянезнакомыхтекстов(совторойполовины 3 

класса). 
2. Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Книга учебная, художественная. Элементы книги: содержание или 
оглавление,титульныйлист,иллюстрации.Прогнозированиесодержаниякнигипоеѐназванию 
иоформлению.Типыкниг(изданий):книгапроизведение,книгасборник,собраниесочинений, 

периодическая печать, справочные издания (словари). 
Выбор книг на основе рекомендованного списка. Алфавитный каталог. Использование 

словарей и справочной литературы с помощью педагогического работника.  
3. Работа с текстом художественного произведения. Сопоставление жизненных 

наблюдений с текстом произведения. Выделение из текста имен героев, узнавание их на 
иллюстрациях эпизодов, ситуаций прочитанного небольшого текста. Выбор ключевых 
(опорных) слов в небольших и простых в содержательном и языковом плане текстах. 

Последовательноеперечислениекартинилисобытийпроизведения(подготовкаксоставлению 
плана). Составление картинного плана к прочитанному произведению и пересказ в 

соответствии с ним. Подробный пересказ небольших по объему текстов.  
4. Говорение (культура речевого общения). Ответы на вопросы по содержанию 

прочитанного. Выделение логического ударения в предложениях стихотворных текстов. 

Выразительное чтение, ориентация на знаки препинания. Чтение наизусть небольших по 
объѐму стихотворных произведений (объем определяется возможностями обучающихся 

класса). Монологическое речевое высказывание небольшого объѐма с опорой на авторский 
текст, передача содержания прослушанного художественного текста. Совместное построение 
плана высказывания. Чтение по ролям заранее отработанного материала. 

5. Круг детского чтения: произведения об осени, природа в разные времена года, жизнь 
животных. Труд людей. Проблемы экологии. Отношение человека к природе (произведения 

Р.Р. Сефа, К. Д. Бальмонта, А. К. Толстого, И. С. Соколова-Микитова, А. Н. Плещеева, Н.И. 
Сладкова, А. Т. Твардовского, К.Д. Ушинского, Л. Ф. Воронковой и др.). Рассказы и 
стихотворения о жизни детей, о честных, смелых, внимательных людях, о настоящих 

товарищах,осемье(произведенияВ.Д.Берестова,А.Л.Барто,Е.И.Чарушина,С.В.Михалкова, В.В. 
Бианки, В.А. Сухомлинского, Л.Н. Толстого, К.Д. Ушинского, В.А. Осеевой, А.Л. Барто, Н.М. 

Артюховой и др.). Произведения о женщинах – мамы, бабушки, сестры (произведения Е.А. 
Благининой,В.Д.Берестова, А.Н. Плещеева, В.А.Осеевой, В.Г. Сутееваи др.).Рассказы, 
стихотворения, сказки и загадки о животных (произведения Э.Э. Мошковской, Н.И. Сладкова, 

А.Л. Барто, В.Д. Берестова, М. М. Пришвина, В.В. Бианки и др.). Произведения устного 
народноготворчества:пословицы,поговорки,народныепесни,потешки,прибаутки,считалки, 

небылицы, загадки, сказки. Русские народные сказки, сказки народов мира. Отношение  
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человека к животным. Произведения о зиме, зимнем лесе, реке. Изображения картин 
пробуждающейся природы. Зимние забавы. Труд людей зимой (произведения Ф. И. Тютчева, 

В.И.Даля,А.А.Прокофьева,З.Н.Александровой,С.А.Есенина,Н.Н.Носова,Б.С.Житкова, В.Д. 
Берестова и др.). Отношение людей к природе. Жизнь животных и птиц зимой. Рассказы, 

стихотворения, сказкии загадки о животных.Отношениечеловекакживотным. Произведения о 
встрече Нового года. Произведения о весне, весенних изменениях в природе, труде людей, 
жизниживотных(произведенияИ.П.Токмаковой,В.В.Бианки,Ф.И.Тютчева,И.С.Соколова- 

Микитова, Г. А. Скребицкого, А. Н. Плещеева, Н. Н. Носова, В. В. Голявкина и др.). 
Юмористические рассказы и истории (произведения И.А. Крылова, Д.И. Хармса, А.Л. Барто, 

Ю.Д. Владимирова, Н.Н. Носова, В.А. Осеевой, Н.М. Артюховой, М. С. Пляцковского, А.С. 
Пушкина и др.). Стихотворения, рассказы и сказки о лете. Труд людей летом (произведения 
К.Д. Ушинского, В. В. Бианки, Т.М. Белозѐрова и др.). 

6. Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). Закрепление умения 

отличать текст от набора предложений. Закрепление различения прозаического текста и 
поэтического.Закреплениеуменияотличатьтекстыразличныхжанров,надоступномлексико- 
грамматическом уровне объяснять различия между жанрами. Ориентация в названии 

литературногопроизведенияифамилииавтора.Осознаниефакта,чточитаемоесозданокем-то 
(народом, конкретным человеком). Введение в активный лексикон терминов: рифма, 

стихотворение, рассказ, загадка, считалка, пословица. 
7. Коммуникативное и речевое развитие. Особенности диалогического общения 

(понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 
выслушивать, не перебивая, собеседника). Понимание прочитанных слов с ориентацией на их 
лексическое и грамматическое значение (подбор соответствующей картинки, показ предмета, 

признака, действия, устного объяснения значения). Понимание прочитанных слов с 
ориентацией на их лексическое и грамматическое значение (подбор соответствующей 
картинки, показ предмета, признака, действия, устного объяснения значения). Понимание 

прочитанных предложений, в том числе и на основе учета флективных отношений (подбор 
соответствующей картинки). Понимание простых в содержательном и языковом отношении 

небольших по объему текстов. Включениевситуацию обсуждения прочитанного и реакция на 
нее соответствующими действиями (ответы на вопросы, нахождение соответствующей 
иллюстрации, соответствующего эпизода). Оценка правильности выполненных действий, 

внесения корректив. 
8. Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений). 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности обучающихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с 
различнымиспособамиработысдеформированнымтекстомииспользованиеих(установление 
причинно-следственныхсвязей,последовательностисобытий,созданиесобственноготекстана 

основе художественного произведения (текст по аналогии). 
9. Внеклассноечтение. 

Во второмклассеназанятиявнеклассного чтения отводится15-20 минут еженедельноиз 
часов,отведенныхналитературноечтение. Круг детского чтения: небольшиехудожественные 

произведения (1-3 страницы текста, богато иллюстрированные). Заглавия и иллюстрации 
должны точно соответствовать их содержанию. Отбираются произведения о временах года, 

животных,птицахирастениях,одетях,семье,человеческихвзаимоотношениях,приключениях  
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и волшебстве. Работа с детской книгой: привитие интереса к детским книгам; умения 
рассматривать иллюстрации; соблюдение правил гигиены и сохранности книг, формирование 

умения различать основные элементы книги: переплет, обложка, корешок, страницы. 
Знакомство с книжной выставкой и рекомендательным плакатом. Экскурсия в библиотеку. 

Возможно ведение читательских дневников (на доступном для детей уровне – автор, название 
произведения, рисунок – иллюстрация). 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕДЕЙСТВИЯ(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙУРОВЕНЬ) 

Изучениелитературногочтенияво2классеспособствуетосвоениюнапропедевтическом 

уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 
действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных 
учебных действий, совместной деятельности. 

 

1.  ПознавательныеУУД: 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений:  

плавное послоговое чтение доступных по восприятию и небольшие по объѐму 
прозаические и стихотворные произведения (без отметочного оценивания); с переходом на 

синтетический способ чтения коротких слов, состоящих из 3-4 букв; 
сравнивать и группировать различные произведения по теме (о Родине, о родной 

природе, о детях и для детей, о животных, о семье, о чудесах и превращениях), по жанрам 

(произведения устного народного творчества, сказка, рассказ, басня, стихотворение); 
характеризовать с помощью педагогического работника (кратко) особенности жанров 

(произведения устного народного творчества, литературная сказка, рассказ, басня, 
стихотворение); 

понимать прочитанные слова с ориентацией на их лексическое и грамматическое 

значение, прочитанных предложений, в том числе, через подбор соответствующей картинки, 
понимать простые в содержательном и языковом отношении тексты;  

отвечать на вопросы по содержанию прочитанного небольшого текста, находить в них 
опорные слова; осваивать способы заучивания стихотворений. 
Работасинформацией: 

соотноситьиллюстрациистекстомпроизведения;соотноситьавтораипроизведение. 

2.  Коммуникативныеуниверсальные учебныедействия: 

внимательно слушать читаемое произведение; внимательно слушать вопросы партнера 

по общению по поводу прочитанного; 
вовремя включаться в ситуацию обсуждения прочитанного и реагировать на нее 

соответствующими действиями (ответы на вопросы, нахождение соответствующей 
иллюстрации, соответствующего эпизода); 

участвовать в диалоге: отвечать на вопросы по содержанию текста, подбирать наиболее 

подходящие слова для выражения мысли; 

оцениватьответыдругихобучающихсякакправильныеинеправильные. 

3.  Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 
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оцениватьсвоѐэмоциональноесостояние,возникшееприпрочтении(прослушивании) 
произведения; 

удерживатьвпамятипоследовательностьсобытийпрослушанного(прочитанного) 
текста на основании коллективно подобранных или представленных в учебнике опорных 

сигналов; 
контролироватьвыполнениепоставленнойучебнойзадачипричтении 

(прослушивании) произведения; 

проверять(пообразцу)выполнениепоставленнойучебнойзадачи. 

Совместнаядеятельность: 

выбиратьсебепартнѐровпосовместнойдеятельности; 

принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, 
составленных педагогическим работником или самостоятельно;  

решатьсовместнозадачипоисковогоитворческогохарактера; 

совместноспедагогическимработникомоцениватьрезультатывыполненияобщейработы. 

 

 
2КЛАСС 

 

1. Чтение. Плавное послоговое орфографическое чтение с переходом на чтение целыми 

словами; чтение про себя (выборочное и сплошное).  
2. Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 
иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 
показатели книги, еѐ справочно-иллюстративный материал). Типы книг (изданий): книга 

произведение, книга сборник, периодическая печать, справочные издания (словари, 
энциклопедии).Выборкнигнаосноверекомендованногосписка,открытогодоступакдетским 

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими 
возрасту словарями и справочной литературой. 

3. Работа с текстом художественного произведения. Определение последовательности 

событий (работа над составлением плана). Деление текста на части, озаглавливание их; 
составлениепростого тезисного ивопросногопланакпрочитанномупроизведениюи пересказ в 

соответствии с ним. Выбор ключевых (опорных) слов в небольших и простых в 
содержательном и языковом плане текстах. Поиск в тексте простых средств выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора). Использование простейших приемов анализа 
различных видов текстов: установление причинно-следственных связей, определение главной 
мысли произведения. Распознавание прямого и переносного значения слова, его 

многозначности в контексте прочитанного текста. Пересказ текста с опорой на план. 
Осознанное восприятие (при чтении вслух и про себя, при прослушивании и с опорой на 

иллюстрации) содержания различных видов текстов (описание, повествование, рассуждение), 
выделение главной мысли и героев произведения, подтекста произведения. Формулирование, 
основываясь на тексте, простых выводов; понимание текста, с опорой не только на 

содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, структуру, язык.  
4. Говорение (культура речевого общения). Ответы на вопросы по содержанию 

прочитанного. Выразительное чтение, ориентация на знаки препинания. Использование 
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средств выразительности при чтении вслух: интонация, темп, ритм, логические ударения. 
Выделение логического ударения в предложениях стихотворных текстов. Чтение наизусть 

небольших стихотворных текстов. 
5. Круг детского чтения. Произведения об осени. Природа осенью. Жизнь животных 

осенью. Труд людей. Проблемы экологии. Отношение человека к природе (произведения В.И. 
Даля, В.Д. Берестова, А. Л. Барто, В.В. Бианки, Ф. И. Тютчева, М. Ю. Лермонтова, С. В. 

Михалкова, Г. А. Скребицкого, Н. И. Сладкова, А. А. Фета, И. С. Соколова-Микитова, А.С. 
Пушкина, В. М. Гаршина, К. Г. Паустовского и др.). Сказки, стихи и рассказы о животных и 
птицахнародовмира(произведенияА.Л.Барто,И.И.Дмитриева,С.Черного,К.Д.Ушинского, Л. Н. 

Толстого, Д.И. Хармса, К. Г. Паустовского и др.; народные сказки, например, «Белый медведь 
и бурый медведь», «Волк и олень»). Произведения о зиме, зимнем лесе, реке. Зимние забавы. 

Труд людей зимой. Отношение людей к природе. Жизнь животных и птиц зимой 
(произведениях И. С. Никитина, И. З. Сурикова, К. Д. Ушинского, А. С. Пушкина, М. М. 
Пришвина,А.А.Фета,М.Ю.Лермонтова,Д.Н.Мамина-Сибиряка,А.П.Гайдара,С.А.Есенина и др.; 

русские народные сказки (например, «По щучьему велению» и др.). Рассказы, стихотворения, 
сказки и загадки о животных. Отношение человека к животным. Стихотворения, рассказы о 

России, ее природе, людях (произведения З. Н. Александровой, М. М. Пришвина, М. С. 
Пляцковского, Л. А. Кассиля, В. Д. Берестова, М. Л. Матусовского и др.). Стихи и очерки о 
регионе, в которых проживают дети. Произведения о человеке и его личностных качествах 

(произведения 
Е. А. Пермяка, Ю. Тувима, В. Ю. Драгунского, Г. Б. Остера, И. А. Крылова и др., русские 

народные сказки (например, «Каша из топора», «Морозко», «Радивая и Ленивая» и др.) 
Рассказы, стихотворения, сказки, пословицыи загадки о природе весной. Изображения картин 
пробуждающейся природы. Жизнь животных и птиц весной. Бережное отношение к природе 

(произведенийА.А.Блока,Н.А.Некрасова,А.П.Чехова,Ф.И.Тютчева,В.Д.Берестова,А.Л. Барто, 
В.В. Бианки, Ф. И. Тютчева, Г.Х. Андерсена, Н. И. Сладкова, С. А. Есенина, К. Д. Ушинского, 

В. В. Бианки и др.). Произведения о маме (например, Б. А. Емельянов и др.). 
Стихотворения,рассказыи сказки олете.Трудлюдей летом(произведенияИ.А.Бунина,М.А. 
Горького, А. А. Фета, Т. М. Белозѐрова и др.). 

6. Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). Накопление, 
обобщение и систематизация жанровых и тематических литературных впечатлений. 

Знакомство с жанром басни, его литературным своеобразием в языковом и смысловом плане. 
Осознание принадлежности литературного произведения к народному или авторскому 

творчеству. Распознавание особенностей фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы, 
поговорки). Ориентация в жанрах произведений. Введение в активный словарь 
литературоведческих терминов: персонаж, загадка, стихотворение, рассказ, считалка, 

небылица, скороговорка, пословица, поговорка, басня. Практическое знакомство с со 
средствами выразительности: рифма, звукопись. Определение авторской позиции и своего 

отношения к герою и его поступкам.  
7. Коммуникативноеиречевоеразвитие. Пониманиепрочитанных слов сориентацией на 

их лексическое и грамматическое значение (подбор соответствующей картинки, показ 

предмета, признака, действия, устного объяснения значения). Понимание прочитанных слов с 
ориентацией на их лексическое и грамматическое значение (подбор соответствующей 

картинки,показпредмета,признака,действия,устногообъяснениязначения).Понимание 
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прочитанных предложений, в том числе и на основе учета флективных отношений (подбор 
соответствующей картинки). Понимание простых в содержательном и языковом отношении 

небольшихпо объему текстов. Включениевситуацию обсужденияпрочитанногои реакцияна 
нее соответствующими действиями (ответы на вопросы, нахождение соответствующей 

иллюстрации, соответствующего эпизода). Работа над пониманием образных выражений, 
используемых в тексте.  

8. Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений). 

Соотношение жизненных наблюдений с читательскими интересами; оценка своих 

эмоциональных реакций и поступков. Интерпретация текста литературного произведения в 
творческой деятельности обучающихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; 

устноесловесноерисование,знакомствосразличнымиспособамиработысдеформированным 
текстом и использование их (установление причинно-следственных связей, 
последовательности событий); создание собственного текста на основе художественного 

произведения(текстпоаналогии)илинаосновеличногоопыта.Развитиеуменияписатьработы по 
итогам чтения – сочинения-миниатюры о героях произведений. 

9. Внеклассноечтение. 

Ориентировка в одной книге: определение содержания по названию (автор, заглавие) и 

иллюстрациям; ответы на вопросы о ком или о чем слушали, читали. Читательские навыки, 
связанные с работой над текстом: умение выделить законченную по смыслу часть (эпизод) 

текста и передать ее, воспользовавшись освоенным видом пересказа (с помощью 
педагогического работника). Ориентировка в группе книг: выбор книги по заданным 

параметрам. Нравственная оценка ситуаций, поведения и поступков героев. Знание элементов 
книги: титульный лист, оглавление, предисловие, послесловие. Умение определять примерное 
содержание незнакомой книги по ее элементам (с помощью педагогического работника): 

прочитатьзанеделюпроизведениеобъемом3-8страниц(первоеполугодие)и10-15 страниц(к 
концу второго полугодия); правильно назвать книгу или произведение по памяти и 
воспроизвести содержание прочитанного, опираясь на вопросы педагогического работника. 

Формирование умения пользоваться рекомендательным списком и тематической картотекой. 
Знакомство с доступными литературными играми и формирование интереса к занятиям 

литературными играми во внеурочное время. 

 
УНИВЕРСАЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕДЕЙСТВИЯ(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙУРОВЕНЬ) 

Изучение литературного чтения в 3 классе способствует освоению ряда универсальных 
учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 
совместной деятельности. 

Метапредметныерезультаты: 

1. ПознавательныеУУД: 

Базовыелогическиеиисследовательскиедействиякакчастьпознавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений:  

читать доступные по восприятию и небольшие по объему прозаические и стихотворные 
произведения (без отметочного оценивания); 

различатьсказочныеиреалистические,народныеиавторскиепроизведения; 
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самостоятельно формулировать вопросы к тексту по ходу чтения; 
выявлятьобщностьодножанровыхнародныхиавторскихтекстов;  

анализировать текст: определять связь заглавия с содержанием произведения; 
прогнозировать содержаниетекстапозаглавию,иллюстрациям,опорнымсловам;делить текст на 

части, формулировать основную мысль текста;  
конструировать простой речевой план текста, восстанавливать нарушенную 

последовательность; 

сравнивать произведения, относящиеся к одной теме, но разным жанрам; произведения 
одного жанра, но разной тематики. 

Работасинформацией: 

сравнивать информацию словесную (текст), графическую изобразительную 

(иллюстрация), звуковую (музыкальное произведение); 
подбирать иллюстрации к тексту, соотносить произведения литературы и 

изобразительного искусства по тематике, настроению;  
определениетого,чтоиз содержаниятекстасоответствуетдействительности,ачто -нет; 

выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей. 
2. Коммуникативные УУД: 

читать текст выразительно с соблюдением соответствующей интонации, громкостью 

речи, темпом речи; 
формулировать вопросы по основным событиям текста; 

пересказывать текст (подробно); 
сочинятьпростыеистории(сказки,рассказы)поаналогии. 

3. РегулятивныеУУД: 

принимать цель чтения, удерживать ее в памяти, использовать в зависимости от учебной 
задачи вид чтения, контролировать реализацию поставленной задачи чтения; 

оцениватькачествосвоеговосприятиятекстанаслух; 

выполнятьдействияконтроляисамоконтроляиоценкипроцессаирезультата деятельности, при 

необходимости вносить коррективы в выполняемые действия. 
Совместнаядеятельность: 

участвовать в совместной деятельности: выполнять роли лидера, подчиненного, 

соблюдать равноправие и дружелюбие; 
в коллективной театрализованной деятельности читать по ролям, инсценировать 

несложные произведения фольклора и художественной литературы; выбирать роль, 
договариваться о манере ее исполнения в соответствии с общим замыслом;  

осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей части 
работы, оценивать свой вклад в общее дело.  

 

4КЛАСС 

1. Чтение. Правильноеорфоэпическоечтениецелымисловами. 

2. Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 
необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 
содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в 

книге:научная,художественная(сопоройнавнешниепоказателикниги,еѐ 
справочно-иллюстративный материал). Типы книг (изданий): книга произведение, книга  
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сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, 
словари, энциклопедии). Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, 

открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное 
пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

3. Работа с текстом художественного произведения. Герой (персонаж), его описание, 
характеристика, действия и их значение. Словесный портрет героя как его характеристика. 

Основные события сюжета, отношение к ним героев. Установление пространственно- 
временных и причинно-следственных связей между характеристиками и действиями героя. 
Понимание подтекста и основной идеи произведения. Выявление отношения автора к тому, о 

чем ведется речь, к литературным персонажам, формулирование и выражение собственного 
отношения к тексту и его содержанию. Средства художественной выразительности в былине: 

устойчивые выражения, повторы, гипербола. Устаревшие слова, их место в былине и 
представление в современной лексике. Анализ смыслового значения, подбор современных 
синонимов. Использование языкового своеобразия былин при пересказе. Составление 

самостоятельно или коллективно простого плана текста (план из вопросов, план из 
предложений текста). Иллюстрации в сказке: назначение, особенности. Прогнозирование 

содержания читаемого на основе заголовка, прочитанной части текста. Герой сказки, его 
описание,характеристика,действияиихзначение.Установлениепространственно-временных и 
причинно-следственных связей между характеристиками и действиями героя. Понимание 

подтекста и основной идеи произведения. Выявление отношения автора к тому, о чем ведется 
речь, к литературным персонажам, формулирование и выражение собственного отношения к 

тексту и его содержанию. Средства художественной выразительности в сказке. Языковое 
своеобразие литературной сказки, сравнение с языковым оформлением народной сказки. 
Толкование с помощью педагогического работника непонятных слов и выражений через 

контекст, словообразовательный и морфемный анализ. Использование языкового своеобразия 
сказок при пересказе. Составление самостоятельно или коллективно простого плана текста 

(план из вопросов, план из предложений текста). Подробный, частичный, выборочный 
пересказ. Прогнозирование содержания читаемого на основе заголовка, прочитанной части 
текста. Развитие умения работать с заглавием произведения, осмыслением его прямого и 

скрытого смысла, соотнесение заглавия с содержанием. Самостоятельное придумывание 
заглавий. 

4. Говорение(культураречевогообщения).Выразительноечтение.Использованиепауз 
(длинных, коротких) в зависимости от смысла читаемого в знакомом (предварительно 
разобранном тексте). Варьирование темпа чтения в зависимости от смысла читаемого. 

Использованиесилыголосадляпостановки логических ударенийипередачихарактератекста. 
Закрепление умения самостоятельно формулировать вопросы к тексту. Заучивание 

стихотворений наизусть.  
5. Круг детского чтения. Былина как эпическая песня о героическом событии (в том 

числе, в пересказе А.Н. Нечаева). Малые жанры фольклора. Сказки (о животных, бытовые, 
волшебные). Собиратели фольклора (А. Н. Афанасьев, В. И. Даль). Авторские прозаические и 

стихотворные сказки. Басни. Наше Отечество, образ родной земли в творчестве писателей и 
поэтов. Страницы истории России, великие люди и события: образы Александра Невского, 
Дмитрия Пожарского, Дмитрия Донского, Александра Суворова, Михаила Кутузова и других 

выдающихся защитников Отечества в литературедля детей. Отражение нравственной идеи: 
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любовь к Родине. Героическое прошлое России, тема Великой Отечественной войны в 
произведениях литературы.Осознаниепонятия:поступок,подвиг.Народнаяиавторскаяпесня 

((напримерепроизведенийИ.С.Никитина,А.В.Жигулина,Н.М.Языкова,С.Т.Романовского, А.Т. 
Твардовского, С.Д. Дрожжина, В.М. Пескова, Р. Г. Гамзатова и др. по выбору). Литературные 

сказки А.С. Пушкина в стихах. Литературные сказки других авторов (произведения М. Ю. 
Лермонтова, П. П. Ершова, П. П. Бажова, С. Т. Аксакова и др.). Лирика (И. А. Бунин, А. А. 
Блок, К. Д. Бальмонт, М. И. Цветаева), лирические произведения как описание в стихотворной 

форме чувств поэта, связанных с наблюдениями, описаниями природы (В. А. Жуковский, Е. А. 
Баратынский, Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, Н. А. Некрасов). Лирические произведения М. Ю. 

Лермонтова. Повесть как эпический жанр в творчестве Л.Н. Толстого. Произведения о 
взаимоотношениях человека и животных, защита и охрана природы (на примере произведений 
А. И. Куприна, В. П. Астафьева, К. Г. Паустовского, М. М. 

Пришвина).Тематикапроизведенийодетях,ихжизни,играхизанятиях,взаимоотношенияхсо 
взрослымиисверстниками(напримересодержанияпроизведенийА.П.Чехова,Б. С.Житкова, Н. Г. 

Гарина-Михайловского и др.). Стихотворные и прозаические юмористические произведения 
(на примере рассказов В. Ю. Драгунского, Н. Н. Носова, В. В. Голявкина, М. М. Зощенко). 
Расширение круга чтения басен на примере произведений А. И. Крылова, И. И. Хемницера, Л. 

Н. Толстого и других баснописцев. Пьеса — произведение литературы и театрального 
искусства (на примере произведений Е.Л. Шварца, С.Я. Маршака, С.В. Михалкова и др.). 

Зарубежная литература - литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, братьев Гримм и 
др. Приключенческая литература: произведения Дж. Свифта, Марка Твена и др. Очерк как 
повествование о реальном событии на примере произведений С. Я. Маршака, В. П. Бороздина, 

И. С. Соколова-Микитова, Н. С. Шер и др.  
6. Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). Значение устного 

народного творчества для появления художественной литературы. Собиратели фольклора 
(А.Н. Афанасьев, В.И. Даль). Народные былинно-сказочные темы в творчестве художников. 

Отражение в произведениях фольклора нравственных ценностей, быта и культуры народов 
мира. 

Малые жанры фольклора (назначение, сравнение, классификация). Виды сказок: о 

животных, бытовые, волшебные. Сходство фольклорных произведений разных народов по 

тематике,художественнымобразами форме(«бродячие»сюжеты).Связьлитературной сказки с 
фольклорной: народная речь – особенность авторской сказки. Представление о басне как лиро-
эпическом жанре. Аллегория в баснях. Понятие исторической песни. Средства 

художественной выразительности в стихотворном произведении (сравнение, эпитет, 
олицетворение, метафора). Авторские приѐмы создания художественного образа в лирике. 

Репродукция картины как иллюстрация к лирическому произведению. Средства 
выразительности текста юмористического содержания: гипербола. Формирование 
представления об условности литературного творения, его отличия от реальности. 

7. Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений). 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности обучающихся: 
чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, использование 
различныхспособовработысдеформированнымтекстом(установление причинно-следственных 

связей, последовательности событий); создание собственного текста на основе 
художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин  
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художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 
Планирование своих действий в соответствии с поставленной целью (например, участие в 

проектной деятельности). Развитие умения писать работы по итогам чтения – сочинения- 
миниатюры о сказочных героях. Этапы подготовки к сочинению: обдумывание и обсуждение 

темы, формулирование главной мысли сочинения, коллективное и индивидуальное 
составление плана. 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕДЕЙСТВИЯ(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙУРОВЕНЬ) 

Изучение литературного чтения в 4 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 
универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 
совместной деятельности. 

Метапредметныерезультаты: 

1. ПознавательныеУУД: 

Базовыелогическиеиисследовательскиедействиякакчастьпознавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений:  

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие по объему прозаические и стихотворные произведения (без 
отметочного оценивания); 

читатьпросебя(молча),оцениватьсвоечтениесточкизренияпониманияизапоминания 
текста; 

анализироватьтекст:определятьглавнуюмысль,обосновыватьпринадлежностькжанру, 

определять тему и главную мысль, находить в тексте заданный эпизод, устанавливать 
взаимосвязь между событиями, эпизодами текста; 

характеризоватьгерояидаватьоценкуегопоступкам; 

составлять план (вопросный, номинативный, цитатный) текста, дополнять и 

восстанавливать нарушенную последовательность;  
исследовать текст: находить средства художественной выразительности (сравнение, 

эпитет, олицетворение, метафора), описания в произведениях разных жанров.  

Работасинформацией: 

использовать справочную информацию для получения дополнительной информации в 
соответствии с учебной задачей; 

характеризовать произведение по его элементам (автор, заголовок, жанр, главные герои, 
основная мысль и идея текста); 

выбиратькнигувбиблиотекевсоответствиисучебнойзадачей. 

2. Коммуникативные УУД: 

соблюдать правила речевого этикета в учебном диалоге, отвечать и задавать вопросы к 

учебным и художественным текстам; 
пересказыватьтекствсоответствиисучебнойзадачей; 

рассказыватьотематикедетскойлитературы,олюбимомписателеиегопроизведениях; 

оценивать мнение авторов о героях и свое отношение к ним;  
сочинятьнебольшиетекстыповествовательногоиописательногохарактерапо 
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наблюдениям,назаданнуютему. 

3. РегулятивныеУУД: 

понимать значение чтения для самообразования и саморазвития; самостоятельно 

организовывать читательскую деятельность во время досуга;  
определятьцельвыразительногоисполненияиработыстекстом; 

оценивать выступление(своеи одноклассников)сточки зренияпередачи настроения, особенностей 

произведения и героев; 
осуществлятьконтрольпроцессаирезультата деятельности,устанавливатьпричины 

возникшихошибокитрудностей,проявлятьспособностьпредвидетьихвпредстоящейработе. 

Совместнаядеятельность: 

участвовать втеатрализованной деятельности:инсценировании и драматизации (читать по 

ролям, разыгрывать сценки); соблюдать правила взаимодействия; 
ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельности, 

оценивать свой вклад в общее дело.  
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯПРОГРАММЫ ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ 

ЧТЕНИЮ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты освоения программы по литературному чтению достигаются в 

процессе единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную 
динамику развития личности обучающегося, ориентированную на процессы самопознания, 
саморазвития и самовоспитания. Личностные результаты освоения программы по 

литературному чтению отражают освоение обучающимися социально значимых норм и 
отношений, развитие позитивного отношения обучающихся к общественным, традиционным, 
социокультурным и духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта применения 

сформированных представлений и отношений на практике. 
Врезультатеизучениялитературногочтениянауровненачальногообщегообразования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1. гражданско-патриотическоевоспитание: 

становление ценностного отношения к своей Родине, малой родине, проявление 

интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации, понимание 
естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; осознание своей 

этнокультурной и российской гражданской идентичности, сопричастности к прошлому, 
настоящему и будущему своей страны и родного края, проявление уважения к традициям и 

культуресвоегоидругихнародоввпроцессевосприятияианализапроизведений выдающихся 
представителей русской литературы и творчества народов России; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 
поведения и правилах межличностных отношений. 

2. духовно-нравственноевоспитание: 

освоениеопытачеловеческихвзаимоотношений,проявлениесопереживания,уважения, 
любви,доброжелательностиидругихморальныхкачествкроднымидругимлюдям,  



118  

независимоотихнациональности,социальногостатуса,вероисповедания;осознаниеэтических 
понятий,оценкаповеденияипоступковперсонажейхудожественныхпроизведенийвситуации 

нравственноговыбора;выражениесвоеговидениямира,индивидуальнойпозициипосредством 
накопления и систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной 

окраске; неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 
морального вреда другим людям.  

3. эстетическоевоспитание: 

проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к 

различным видам искусства, восприимчивость к традициям и творчеству своего и других 
народов, готовность выражать своѐ отношение в разных видах художественной деятельности; 
приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической оценки 

произведений фольклора и художественной литературы; понимание образного языка 
художественных произведений, выразительных средств, создающих художественный образ. 

4. трудовоевоспитание: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 
бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям.  

5. экологическоевоспитание: 

бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и 

животных,отражѐнныхвлитературныхпроизведениях;неприятиедействий,приносящихвред 

окружающей среде.  

6. ценностинаучногопознания: 

ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, 

понимание важности слова как средства создания словесно-художественного образа, способа 
выражения мыслей, чувств, идей автора; овладение смысловым чтением для решения 

различного уровня учебных и жизненных задач; потребность в самостоятельной читательской 
деятельности, саморазвитии средствами литературы, развитие познавательного интереса, 
активности, инициативности, любознательности и самостоятельности в познании 

произведений фольклора и художественной литературы, творчества писателей. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ  

Врезультатеизучениялитературногочтениянауровненачальногообщегообразования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 
действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий:  

-сравнивать произведения по теме, главной мысли, жанру, соотносить произведение и 
его автора, с помощью учителя и в коллективной деятельности устанавливать основания для 

сравнения произведений, устанавливать аналогии; объединять произведения по жанру, 
авторской принадлежности; определять существенный признак для классификации, 
классифицировать произведения по темам, жанрам; находить закономерности и противоречия 

прианализесюжета(композиции),восстанавливатьнарушеннуюпоследовательность событий  
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(сюжета), составлять аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; выявлять недостаток 
информациидлярешения учебной(практической)задачинаосновепредложенногоалгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного 
текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий:  

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных учителем вопросов; формулировать с помощью учителя цель, 
планировать изменения объекта, ситуации; сравнивать несколько вариантов решения учебной 
задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); фор мулировать 

выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведѐнного наблюдения 
(классификации, сравнения, исследования); прогнозировать возможное развитие процессов, 

событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях.  
У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий:  

выбирать источник получения информации; находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде, согласно заданному алгоритму; распознавать 
достовернуюинедостовернуюинформациюсамостоятельноилинаоснованиипредложенного 
учителем способа еѐ проверки; соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей 

(законных представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет»; анализировать и создавать текстовую, 

видео,графическую,звуковуюинформациювсоответствиисучебнойзадачей;вколлективной 
работе и по образцу создавать схемы, таблицы для представления информации. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий:  

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; проявлять уважительное отношение к собеседнику, 
соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; признавать возможность существования 

разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение в рамках 
речевых возможностей; в коллективной деятельности, с использованием опор создавать 
речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; с использованием опор 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); в 
коллективной деятельности и на основе предложенных алгоритмов готовить небольшие 

публичные выступления; на основе предложенных алгоритмов подбирать иллюстративный 
материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясамоорганизациикакчасти 

регулятивных универсальных учебных действий:  

планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата; выстраивать 

последовательность выбранных действий. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как части 

регулятивных универсальных учебных действий:  

устанавливатьпричиныуспеха(неудач)учебнойдеятельности;корректироватьсвои 
учебные действия для преодоления ошибок.  
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У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

формулироватькраткосрочныеидолгосрочныецели(индивидуальныесучѐтомучастия 
вколлективныхзадачах)встандартной (типовой)ситуации наосновепредложенного формата 
планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; принимать цель совместной 

деятельности, коллективно строить действия по еѐ достижению: распределять роли, 
договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; ответственно выполнять свою часть работы; 
оценивать свой вклад в общий результат; выполнять совместные проектные задания с опорой 
на предложенные образцы; планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; выстраивать последовательность выбранных действий. 
ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

1 КЛАСС 

Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения в 1 классе 
обучающийся научится: 

понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных 
жизненных ситуациях; владеть техникой осознанного, правильного и плавного чтения по 
слогам,ссоблюдениемправильногоударения,правильныморфографическимчтением.Читать 

осознанновслухдоступныепосмыслуивлексико-грамматическомоформлениинебольшиепо 
объѐмупроизведения;читатьнаизустьссоблюдениеморфоэпическихипунктуационныхнорм 

неменее2 стихотворений оРодине, о детях,осемье, о родной природевразныевременагода; 
различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; различать и называть 
отдельные жанры фольклора (устного народного творчества) и художественной литературы 

(загадки, пословицы, потешки, сказки, различать фольклорные и литературные сказки без 
называния понятий), рассказы, стихотворения); понимать содержание прослушанного 

(прочитанногопослепрослушивания)произведения:врамкахречевыхвозможностейотвечать на 
вопросы по фактическому содержанию произведения; владеть элементарными умениями 
анализа текста прослушанного (прочитанного после прослушивания) произведения: с 

помощью иллюстраций определять последовательность событий в произведении, в рамках 
речевых возможностей характеризовать героя, его поступки, замечать в тексте незнакомые 

слова и запрашивать их значение; 
участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: в рамках 

речевых возможностей отвечать на вопросы об эмоциональном впечатлении от произведения, 

понимать изученные литературные понятия (автор, герой), с помощью учителя подтверждать 
свой ответ примерами из текста; перечислять последовательность событий с использованием 

иллюстративных опор, с опорой на вопросы; читать по ролям с соблюдением реплик в рамках 
роли; с помощью педагога и в коллективной деятельности составлять высказывания по 
содержанию произведения (объем высказывания в рамках речевых возможностей) по 

заданному алгоритму и с использованием иллюстративных опор; ориентироваться в книге 
(учебнике) по обложке, иллюстрациям, условным обозначениям заданий, знать назначение 

оглавления; выбирать книги для прослушивания или самостоятельного чтения по совету 
взрослого и с учѐтом рекомендованного учителем списка, в рамках речевых возможностей 
рассказывать о прочитанной книге по предложенному алгоритму (называть автора, название, 

героев книги); в коллективной деятельности и с помощью взрослого обращаться к справочной 
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литературедляполучениядополнительнойинформациивсоответствиисучебнойзадачей. 
 

 
2КЛАСС 

Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения во 2 классе 

обучающийся научится: 
объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения вразличных 
жизненныхситуациях:переходитьотчтениявслухкчтениюпросебяхорошознакомыхтекстов в 

соответствии с учебной задачей, обращаться к разным видам чтения (изучающее, поисковое 
выборочное,просмотровоевыборочное),находитьвфольклореилитературныхпроизведениях 

отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, 
ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 
читать вслух чтениецелыми словамиспереходомнапослоговоечтениесложныхпоструктуре слов 

доступные по восприятию и небольшие по объѐму прозаические и стихотворные произведения 
в темпе (ориентировочно, в зависимости от структуры речевого нарушения) 25- 

30 слов в минуту (указана скорость чтения для знакомых обучающемуся текстов) (без 
отметочного оценивания); читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных 

нормнеменее3 стихотворенийоРодине,одетях,осемье,о роднойприродевразныевремена года; 
различать прозаическую и стихотворную речь: соблюдать при чтении особенности 
стихотворного произведения (ритм, рифма); понимать содержание, смысл прослушанного 

(прочитанного) произведения: отвечать и в рамках речевых возможностей формулировать 
вопросы по фактическому содержанию произведения; различать отдельные жанры фольклора 

(считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о 
животных, волшебные сказки без называния понятия) и художественной литературы 
(литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни); владеть элементарными умениями 

анализа и интерпретации текста: определять тему и главную мысль, в коллективной 
деятельностии спомощью взрослого формулировать их,спомощьюиллюстративной опорыи 

вопросного плана воспроизводить последовательность событий в тексте произведения, в 
коллективной работе и с помощью взрослого выделять части текста, подбирать к ним 
иллюстрации или заглавия в виде вопросов, составлять план текста (вопросный, картинный); 

на доступном речевом уровне описывать характер героя, находить в знакомом тексте явно 
выраженные средства изображения (портрет) героя, его действия и чувства, на доступном 

речевом уровне оценивать поступки героев произведения, устанавливать взаимосвязь между 
характером героя и его поступками, в рамках речевых возможностей объяснять ее, сравнивать 
героев одного произведения по предложенным критериям; объяснять значение незнакомого 

слова с опорой на иллюстративный материал, с использованием словаря, осуществлять пробы 
объяснения значения слова через контекст; осознавать смысл изученных понятий и осознанно 

применять для анализа текста изученные понятия (автор, герой, тема, заголовок, сравнение, 
олицетворение, (без употребления термина)); участвовать в обсуждении прослушанного 
(прочитанного) произведения: понимать жанровую принадлежность произведения, 

формулировать устно простые выводы по вопросу, заданию педагога и предложенному 
алгоритму, подтверждать свой ответ примерами из текста; с использование коллективно 

составленного картинного и вопросного плана подробно пересказывать (устно) содержание 
произведения; читать по ролям знакомыетексты с соблюдением норм произношения в рамках 
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речевых возможностей, расстановки ударения, в коллективной деятельности инсценировать 
небольшие эпизоды из произведения; с использованием опор составлять высказывания на 

заданнуютемупосодержаниюпроизведения(объемвысказываниявзависимостиотструктуры 
речевого нарушения и речевых возможностей); в коллективной деятельности по 

предложенному алгоритму сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшие сказки, 
рассказы; ориентироваться в книге и (или) учебнике по обложке, оглавлению, аннотации, 
иллюстрациям, условным обозначениям; выбирать книги для прослушивания или 

самостоятельного чтения с учѐтом рекомендательного списка, используя картотеки в рамках 
предложенного алгоритма, рассказывать о прочитанной книге по вопросам учителя или 

предложенному плану; использовать справочную литературу для получения дополнительной 
информации по предложенному алгоритму в соответствии с учебной задачей.  

3КЛАСС 

Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения в 3 классе 
обучающийся научится: 

в рамках речевых возможностей отвечать на вопрос о культурной значимости устного 
народного творчества и художественной литературы, находить в фольклоре и литературных 

произведенияхотражениенравственныхценностей,традиций,быта,культурыразныхнародов, 
ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 
читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды чтения 

(изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); читать 
вслух, используя плавное послоговое орфографическое чтение с переходом на чтение целыми 

словами, доступные по восприятию и лексико-грамматическому оформлению и небольшие по 
объѐму прозаические и стихотворные произведения в темпе (ориентировочно к концу года)40-
50 слов в минуту для чтения знакомого текста (без отметочного оценивания); читать наизусть 

не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной тематикой произведений; различать 
художественные произведения и познавательные тексты; различать прозаическую и 
стихотворную речь: называть особенности стихотворного произведения (ритм, рифма), 

понимать понятие «строфа», понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл 
прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать на вопросы и формулировать вопросы 

к учебным и художественным текстам; различать и называть отдельные жанры фольклора 
(считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о 
животных, бытовые и волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, 

рассказы,стихотворения,басни),приводитьпримерыпроизведенийфольклораразныхнародов 
России; владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: формулировать 

тему и главную мысль, определять последовательность событий в тексте произведения, 
выявлять связьсобытий,эпизодовтекста;составлять плантекста(вопросный,номинативный); 
врамкахречевыхвозможностейпопредложенномуиликоллективносоставленномуалгоритму 

(плану) характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам героев, 
составлять портретныехарактеристикиперсонажей; выявлять взаимосвязь между поступками, 

мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного произведения и сопоставлять их 
поступки по предложенным критериям (по аналогии или по контрасту); отличать автора 
произведенияотгерояирассказчика,вколлективнойдеятельностивыявлятьихарактеризовать 

отношение автора к героям, поступкам, описанной картине, находить в тексте средства 
изображениягероев(портрет),описаниепейзажаиинтерьера;объяснятьзначениенезнакомого  
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слова с опорой на контекст и с использованием словаря; находить в тексте примеры 
использования слов в прямом и переносном значении, средств художественной 

выразительности (сравнение, метафора, олицетворение); осознанно применять изученные 
понятия (автор, мораль басни, литературный герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, 

содержание произведения, смысловые части, сравнение, олицетворение); участвовать в 
обсуждениипрослушанного(прочитанного)произведения:врамкахречевыхвозможностейна 
основе предложенного или коллективно составленного алгоритма (плана) строить 

монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением орфоэпических и 
пунктуационных норм, по предложенному или коллективно сформулированному алгоритму  

устно и письменно формулировать простые выводы, подтверждать свой ответ примерами из 
текста; использовать в беседе изученные литературные понятия; с использованием 
предложенногоиликоллективносоставленногоалгоритма(плана)пересказыватьпроизведение 

(устно) подробно, выборочно, от лица героя, с изменением лица рассказчика; при анализе и 
интерпретации текста использовать разные типы речи (повествование, описание, элементы 

рассуждения) с учѐтом специфики учебного и художественного текстов; читать по ролям 
знакомые тексты с соблюдением норм произношения в рамках речевых возможностей, в 
коллективной деятельности с помощью педагога инсценировать небольшие эпизоды из 

произведения; с использованием предложенного или коллективно составленного алгоритма 
(плана) составлять устные и письменные высказывания на основе прочитанного 

(прослушанного) текста на заданную тему посодержанию произведения (объем высказывания 
в зависимости от речевых возможностей и структуры речевого нарушения), корректировать 
собственный письменный текст по предложениям педагога; составлять краткий отзыв о 

прочитанном произведении по заданному алгоритму; сочинять тексты, используя аналогии, 
иллюстрации, в коллективной деятельности придумывать продолжение прочитанного 

произведения; использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания: обложку, 
оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения; выбирать книги для 
самостоятельного чтения с учѐтом рекомендательного списка, используя картотеки, по 

предложенномуиликоллективносоставленномуалгоритмурассказыватьопрочитаннойкниге; 
использовать справочные издания, в том числе верифицированные электронные 

образовательные и информационные ресурсы, включѐнные в федеральный перечень. 
4КЛАСС 

Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения в 4 классе 

обучающийся научится: 

осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всестороннего развития 

личности человека, находить в произведениях отражение нравственных ценностей, фактов 
бытовой и духовной культуры народов России и мира, ориентироваться в нравственно- 
этических понятиях в контексте изученных произведений; демонстрировать интерес и 

положительную мотивацию к систематическому чтению и слушанию художественной 
литературы и произведений устного народного творчества: формировать собственный круг 

чтения; читать вслух (правильное орфоэпическое чтение целыми словами) и про себя в 
соответствии с учебной задачей, использовать разные виды чтения (изучающее, 
ознакомительное,поисковое выборочное,просмотровоевыборочное);читатьвслухцелыми 
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словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по восприятию и небольшие 
по объѐму прозаические и стихотворные произведения в темпе (ориентировочно) 65-70 слов в 

минуту (без отметочного оценивания); читать наизусть не менее 5 стихотворений в 
соответствии с изученной тематикой произведений; различать художественные произведения 

ипознавательныетексты;различатьпрозаическуюистихотворнуюречь:называтьособенности 
стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от 
эпического; понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного 

(прочитанного)произведения:отвечатьиформулировать вопросыкпознавательным, учебным и 
художественным текстам; различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, 

загадки, пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, 
бытовые и волшебные), приводить примеры произведений фольклора разных народов России; 
соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литературные сказки, 

рассказы,стихотворения,басни),приводитьпримерыпроизведенийразныхжанровлитературы 
России и стран мира; владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: 

определять тему и главную мысль, последовательность событий в тексте произведения, 
выявлятьсвязьсобытий,эпизодовтекста;характеризоватьгероев,даватьоценкуихпоступкам, 
составлять портретные характеристики персонажей, выявлять взаимосвязь между поступками 

и мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного произведения по самостоятельно 
выбранному критерию (по аналогии или по контрасту), характеризовать собственное 

отношение к героям, поступкам; находить в тексте средства изображения героев (портрет) и 
выражения их чувств, описание пейзажа и интерьера, устанавливать причинно-следственные 
связи событий, явлений, поступков героев; объяснять значение незнакомого слова с опорой на 

контекстисиспользованиемсловаря;находитьвтекстепримерыиспользованиясловвпрямом и 
переносном значении, средства художественной выразительности (сравнение, эпитет , 

олицетворение, метафора); осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, 
литературный герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, 
эпизод, смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, метафора,  лирика, 

эпос,образ);участвоватьвобсуждениипрослушанного(прочитанного)произведения:врамках 
речевыхвозможностейстроитьмонологическоеидиалогическоевысказываниессоблюдением 

норм русского литературного языка (норм произношения, словоупотребления, грамматики); 
устно и письменно формулировать простые выводы на основе прослушанного (прочитанного) 
текста, подтверждать свой ответ примерами из текста; составлять план текста (вопросный, 

номинативный, цитатный), пересказывать (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от 
лицагероя,сизменениемлицарассказчика,оттретьеголица;читатьпоролямзнакомыетексты 

ссоблюдениемнормпроизношения,расстановкиударения,инсценироватьнебольшиеэпизоды из 
произведения; составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по 
содержанию произведения (объем высказывания в зависимости от вида речи и структуры 

речевого нарушения), на основе предложенного или коллективно (самостоятельно) 
составленного плана писать сочинения на заданную тему, используя разные типы речи 

(повествование, описание, рассуждение), по предложениям педагога, других обучающихся, 
самостоятельно корректировать собственный текст с учѐтом правильности, выразительности 
письменной речи в рамках изученных критериев и алгоритмов; составлять краткий отзыв о 

прочитанном произведении по заданному алгоритму; сочинять по аналогии с прочитанным, 
составлять рассказ по иллюстрациям, от имени одного из героев, придумывать продолжение 
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прочитанного произведения (объем высказывания в зависимости от вида речи и структуры 
речевого нарушения); использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания 

(обложка, оглавление, аннотация, иллюстрация, предисловие, приложение, сноски, 
примечания); выбирать книги для самостоятельного чтения с учѐтом рекомендательного 

списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; использовать справочную 
литературу, электронные образовательные и информационные ресурсы информационно- 
коммуникационной сети «Интернет» (в условиях контролируемого входа), для получения 

дополнительной информации в соответствии с учебной задачей. 

 

2.1.4. ОКРУЖАЮЩИЙМИР 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Рабочая программа начального общего образования для обучающихся с ТНР по 

учебному предмету «Окружающий мир» (предметная область «Обществознание и 
естествознание» («Окружающий мир»)(далее соответственно – программа по окружающему 

миру, окружающий мир) включает пояснительную записку, описание содержания обучения, 
планируемые результаты освоения программы по окружающему миру и тематическое 
планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения учебного предмета, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися, место в 
структуреучебногоплана,атакжеподходыкотборусодержанияипланируемымрезультатам. В 
описании содержания обучения раскрываются содержательные линии изучения 

окружающего мира в каждом классе на уровне начального общего образования по варианту 
5.2. Описание содержания обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных 

учебных действий: познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно 
формировать средствами окружающего мира с учѐтом возрастных особенностей 
обучающихся. В 1 - 2 классах предлагается пропедевтический уровень формирования 

универсальных учебных действий, так как их становление на уровне начального общего 
образования только начинается. 

Планируемые результаты освоения программы по окружающему миру включают 
личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также предметные 
достижения обучающегося за каждый год обучения на уровне начального обще го 

образования. 
Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» на уровне начального общего 

образования обучающихся с ТНР составлена на основе требований к результатам освоения 
ФАОП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, Федеральной программой 
воспитания. 

Учебный предмет «Окружающий мир» предметной области «Обществознание и 
естествознание» несет в себе большой развивающий потенциал: у детей формируются 

предпосылки научного мировоззрения, познавательные интересы и способности, создаются 
условия для самопознания и саморазвития. 

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, 

предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нѐм, соответствует потребностям и 
интересам детей младшего школьного возраста с ТНР.  
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Последовательность тематическихблокови выделенноеколичествоучебныхчасовнаих 
изучение носят рекомендательный характер и могут быть скорректированы с учѐтом 

резервных уроков для обеспечения возможности реализации дифференциации содержания с 
учѐтом особых образовательных потребностей и интересов обучающихся.  

ПриразработкеФедеральнойрабочейпрограммывтематическомпланированиидолжны 
быть учтены возможности использования электронных (цифровых) образовательных 

ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами (мультимедийные программы, 
электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, 
игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для 

обучения и воспитания различных групп пользователей, представленными в  электронном 
(цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых 

соответствует законодательству об образовании. 

 
ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

Специфика учебного предмета «Окружающий мир» заключается в ярко выраженном 
интегрированном характере, обеспечивающим овладение природоведческими, 
обществоведческими, историческими знаниями, необходимыми для целостного и системного 

видения мира в его важнейших взаимосвязях.  
Изучение учебного предмета «Окружающий мир» имеет большое развивающее, 

корригирующее и воспитательное значение, способствует воспитанию любви к родной 

природе, уважения к труду, гуманного отношения к живой и неживой природе, милосердия, 
доброты. 

Важное место при изучении начального курса окружающего мира занимают вопросы 

охраны природы. Обучающиеся должны не только усвоить знания о необходимости охраны 
природы, о мероприятиях по ее охране, но и принимать посильное практическое участие в 

работепоохранеприроды(изготовлениекормушекдляптиц,сборсемян,уходзакомнатными 
растениями в классе, за растениями на пришкольном участке).  

Программой предусмотрено проведение экскурсий, практических работ, опытов. В 
процессе проведения экскурсий осуществляется не только наблюдение за явлениями природы 
иихизменениями,ноииханализ,выявлениезакономерных связеймеждуявлениямиприроды. В 

ходе экскурсий, а также при обсуждениях в классе необходимо закреплять связи между 
конкретными образами предметов, признаков, явлений с их речевым обозначением, 

формировать умение связно их описывать в рассказах-повествованиях, описаниях, 
рассуждениях. 

Личныевпечатленияотнаблюдениязаявлениямиприродыслужатосновойдляведения 

календарей природы, труда, для составления письменных связных высказываний. 
При изучении окружающего мира необходимо учитывать особенности родного края, в 

связисчем,времяиместоэкскурсийопределяютсясучетомособенностейклимата,природных 
условий и местности. 

Краеведческий принцип учитывается и при изучении сельскохозяйственного и 
промышленного производства. 

Отбор содержания программы по окружающему миру осуществлѐн на основе 

следующих ведущих идей: раскрытие роли человека в природе и обществе; освоение 
общечеловеческихценностейвзаимодействия в системах:«Человекиприрода»,«Человеки  
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общество»,«Человекидругиелюди»,«Человекиегосамость»,«Человекипознание». 
 

ЦЕЛИИЗАДАЧИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

Общая цель учебного предмета «Окружающий мир» заключается в формировании 
начальных знаний о природе и обществе – предпосылок для изучения широкого спектра 
учебных предметов в основной школе.  

Основныезадачиучебногопредмета«Окружающиймир»состоятвследующем: 

формирование научного мировоззрения обучающихся;  
овладениеосновнымипредставлениямиобокружающеммире; 

формирование умений использовать знания об окружающем мире, о живой и неживой 
природе на основе систематических наблюдений за явлениями природы для осмысленной и 
самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных природных и климатических 

условиях; 
развитие активности, любознательности и разумной предприимчивости во 

взаимодействии с миром живой и неживой природы; 
формированиезнанийочеловеке,развитиепредставленийосебеикругеблизкихлюдей, 

осознание общности и различий с другими; 
овладениепервоначальнымипредставлениямиосоциальнойжизни:профессиональных и 

социальных ролях людей, об истории своей большой и малой Родины; 

формирование представлений об обязанностях и правах самого ребѐнка, его роли 
ученика и члена своей семьи, растущего гражданина своего государства, труженика;  

формирование умения взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая 
адекватную дистанцию и формы контакта, сопереживать другим и делать самостоятельный 
моральный выбор в обыденных ситуациях;  

практическое усвоение социальных ритуалов и форм социального взаимодействия, 
соответствующих возрасту и полу ребѐнка, требованиям его безопасности, продуктивного 
взаимодействия с другими людьми, трудового взаимодействия; 

развитие стремления к достижениям в учѐбе, труде, поиску друзей, способности к 
организации личного пространства и времени (учебного и свободного), стремления 

задумываться о будущем; 
овладение знаниями о характере труда людей, связанного с использованием природы; 

формированиемоделибезопасногоповеденияв условиях повседневнойжизниив 
различныхопасныхичрезвычайныхситуациях; 

формирование психологической культуры  и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 
развитиепониманиявзаимосвязиивзаимозависимости жизнедеятельности человекаи 

окружающей среды; 
сенсорноеразвитиеобучающихсясТНР; 

развитие процессов обобщения, систематизации, логического мышления, основываясь 

на анализе явлений природы и опосредуя их речью;  
развитиеречиобучающихся; 

совершенствованиепознавательнойфункцииречи; 

овладение знаниями о мероприятиях по охране природы на основе анализа конкретной 
деятельности в данной местности (крае, республике); 
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воспитание гуманного отношения к живой и неживой природе, чувства милосердия, 
стремления к бережному отношению и охране природы; 

ознакомлениеобучающихсяснеобходимымигигиеническимизнаниями,формирование 
представлений о значении гигиенических навыков для здоровья и деятельности человека, 

формирование у обучающихся навыков личной и общественной гигиены. 
 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТАВУЧЕБНОМПЛАНЕ 
ВсоответствиисФедеральнымгосударственнымобразовательнымстандартомосновного 

общегообразованияучебныйпредмет«Окружающиймир»входитвпредметнуюобласть  

«Обществознание и естествознание» и является обязательным для изучения. Содержание 
учебного предмета «Окружающий мир», представленное в рабочей программе, соответствует 

ФГОС НОО, Федеральной адаптированной основной образовательной программе начального 
общего образования, Федеральной рабочей программе по учебному предмету «Окружающий 
мир». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения окружающего мира, — 336 часов 

(два часа в неделю в каждом классе): 1 класс — 66 часов, 2 класс — 68 часов, 3 класс — 68 
часов, 4 класс — 68 часов. Начиная с 1 класса программа общая для I и II отделений. 

 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ОКРУЖАЮЩИЙМИР» 

Структуруучебногопредмета«Окружающиймир»составляютследующиеразделы: 

«Человекиприрода»,«Человекиобщество»,«Правилабезопаснойжизни». 

1. Человекиприрода. 

Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. 
Признакипредметов(цвет,форма,сравнительныеразмеры).Примерыявленийприроды:смена 

времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, 
дождь, гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, 
вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с 
веществами, жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. Солнце. Ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 
живогонаЗемле.Земля -планета,общеепредставлениеоформеи размерахЗемли.Глобускак 

модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение 
на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 
местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена 
года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина 

смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 
Погода,еесоставляющие(температуравоздуха,облачность,осадки,ветер).Наблюдение за 

погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 
Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условноеобозначениеравнинигорнакарте). Особенности поверхности родногокрая(краткая 
характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы,ихразнообразие(океан,море,река,озеро,пруд);использованиечеловеком. 

Водоемыродногокрая(названия,краткаяхарактеристиканаосновенаблюдений). 



129  

Воздух–смесьгазов.Свойствавоздуха.Значениевоздухадлярастений,животных, человека. 
Вода.Свойстваводы.Состоянияводы,еераспространениевприроде,значениедля живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 
Полезныеископаемые, их значение вхозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера). 
Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни 

человека.Растения, их разнообразие, части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, 

семя). Условия,необходимыедляжизнирастения(свет,тепло,воздух,вода).Наблюдениероста 
растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения.Рольрастенийвприродеижизнилюдей,бережноеотношениечеловекакрастениям. 
Растенияродногокрая,названияикраткаяхарактеристиканаосновенаблюдений. 

Грибы:съедобныеиядовитые.Правиласборагрибов. 

Животные,ихразнообразие.Условия,необходимыедляжизниживотных(воздух,вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных 
животных(хищные, растительноядные, всеядные).Размножениеживотных(насекомые, рыбы, 

птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, 
бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений. 
Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: 

растения – пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов и семян 
растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края 
(2-3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 
растительныйиживотныймир,особенноститрудаибыталюдей,влияниечеловеканаприроду 

изучаемых зон, охрана природы). 
Человек как часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическоезначениеприродывжизничеловека.Освоениечеловекомзаконовжизниприроды 
посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, 
пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 
числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных 

богатств:воды,воздуха,полезныхископаемых,растительногоиживотногомира.Заповедники, 
национальныепарки,ихрольвохранеприроды.КраснаякнигаРоссии,еезначение,отдельные 
представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 
Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно- 

двигательная,пищеварительная,дыхательная,кровеносная,нервная,органычувств),ихроль в 
жизнедеятельностиорганизма.Гигиенасистеморганов.Измерениетемпературытелачеловека, 
частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и 

здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с 
ограниченными возможностями здоровья, забота о них.  

2. Человекиобщество. 
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Общество–совокупность людей,которыеобъединеныобщейкультуройисвязаныдруг с 
другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные 

ценности – основа жизнеспособности общества. 
Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о 
вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных 
национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 
прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о 

человеческих свойствах и качествах.  
Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 
престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и 
фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно- 

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 
Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Оценка великой миссии педагогического работника в культуре народов России и мира. 
Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня 

школьника. 
Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правилавзаимоотношенийсовзрослыми,сверстниками,культураповедениявшколеидругих 

общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским 
языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке.  

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 
ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность 
человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественныйтранспорт.Транспортгородаили села.Наземный,воздушныйи водный 
транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 
Средствамассовойинформации:радио,телевидение,пресса,интернет.Избирательность 

припользованиисредствамимассовойинформациивцеляхсохранениядуховно-нравственного 

здоровья. 
Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: 
Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России, 
правила поведения при прослушивании гимна. Конституция – Основной закон Российской 

Федерации. Права ребенка. 
Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.  
Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, 
День защитника Отечества, 8 марта, День весны и труда, День Победы, День России, День 

защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты 
своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику.  



131  

Россиянакарте,государственнаяграницаРоссии. 

Москва–столицаРоссии.Святыни Москвы –святыни России.Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр. Характеристика отдельных исторических 
событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля). Герб Москвы. 
Расположение Москвы на карте. 

ГородаРоссии.Санкт-Петербург:достопримечательности(Зимнийдворец,памятник 
ПетруI–Медныйвсадник,разводныемостычерезНеву),городаЗолотогокольца(повыбору). 

Главный город родного края: достопримечательности, история и характеристика 
отдельных исторических событий, связанных с ним. 

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

Роднойкрай–частицаРоссии.Роднойгород(населенныйпункт),регион(область,край, 
республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 
комплексы. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, 

проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные 
сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 

выдающегося земляка.  
3. Правилабезопаснойжизни. 

Ценностьздоровьяиздоровогообразажизни. 

Режим дня обучающегося, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 
Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 
физическогоинравственногоздоровья.Номерателефоновэкстреннойпомощи.Перваяпомощь при 
легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорогаотдомадошколы,правилабезопасногоповедениянадорогах,влесу,наводоеме в 
разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой. 
Правилабезопасногоповедениявприроде. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей – нравственный долг каждого 

человека. 
В предмете «Окружающий мир» возможно реализовывать модульно курс «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (включая правила дорожного движения). 
Также в содержание учебного предмета «Окружающий мир» входят темы: «Сезонные 

изменения в природе», «Ориентировка на местности», «Природа нашего края», «Организм 

человека и охрана его здоровья». 
Изучение темы «Сезонные изменения в природе» осуществляется в определенной 

логической последовательности, отражающей реальную связь явлений природы: изменения, 
происходящиевнеживой природе,изменениявжизни растений,охранарастений,измененияв 
жизни животных, охрана животных, сезонный труд людей, охрана и укрепление здоровья 

людей. При этом обучающиеся должны не только обращать вниманиена сезонные изменения, 
но и усвоить закономерные связи между происходящими в природе изменениями неживой 

природы и изменениями в жизни растений и животных, что, в свою очередь, обусловливает 
изменения поведения и трудовой деятельности человека. 

Потеме«Ориентировканаместности»программойпредусмотреноовладение 
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основными способами ориентировки,выполнениепрактической деятельностипонахождению 
направлений на местности, знакомство с устройством компаса.  

Изучение темы «Природа нашего края» предполагает знакомство с природой области 
(края,республики)вследующейпоследовательности:неживаяприрода,недра,почва,водоемы; 

живая природа: растения и их охрана, животные и их охрана, трудовая деятельность людей, 
использование природных богатств.  

Особоевниманиеуделяетсяизучениютемы«Организмчеловекаиохранаегоздоровья». 

Усвоение элементарных знаний об организме человека, органах и их функциях создает 
фундамент понимания необходимости личной и общественной гигиены, сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся.  
Содержание программы учебного предмета «Окружающий мир» обеспечивает основу 

осуществления межпредметных связей дисциплин начальной школы: 

Русский язык и литературное чтение: обогащение лексикона обучающихся, развитие 
понимания и способности употребления логико-грамматических конструкций при анализе 

явлений, происходящих в живой и неживой природе, в социуме; развитие речевых/языковых 
средств с целью осуществления продуктивного взаимодействия с окружающими; 
совершенствование навыков установления смысловых (причинно-следственных, временных и 

т.д.) связей при анализе текстов, содержащих природоведческую, обществоведческую, 
историческую информацию; закрепление правильных речевых навыков устной и письменной 

речи в различных коммуникативных ситуациях.  
Музыка: развитие способности соотносить изменения в живой и неживой природе с 

музыкальнымипроизведениямиразличныхжанров,эмоциональноотноситьсякним,выражать 

свое отношение к музыкальным произведениям. 
Изобразительное искусство и технология: формирование умений осуществлять 

эстетическую оценку явлений природы, событий окружающего мира; способность передавать 
в своей практической и художественно-творческой деятельности отношение к природе, 
человеку, обществу; закрепление навыков использования технологических приемов при 

проведении практических/лабораторных работ, опытов. 
Математика: развитие наглядно-действенного, наглядно-образного, вербально- 

логического мышления; закрепление навыков вычисления с использованием единиц, 
полученных при измерении; использование навыков ориентирования на местности. 

Произношение: доброжелательное и тактичное внимание учителя к качеству речи 

ученика. Индивидуализация речевого режима, предполагающая: осведомленность учителя о 
речевых возможностях обучающегося, готовность к оказанию необходимой помощи (дать 

необходимый речевой образец, подсказать необходимые речевые действия и т.д.); 
индивидуализация выполняемых обучающимся вербализованных заданий в соответствии со 
структурой нарушения речи, степенью его проявления, а также изученным программным 

материалом; проведение специальной работы при подготовке к устным публичным 
выступлениям, включающей отработку текстов в смысловом и произносительном планах, а 

также формирование мотивации к публичной речи с учетом личностных особенностей 
обучающегося. 
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1 КЛАСС(IиIIотделение). 

Особенностиурока«Окружающиймир».Условныезнакикакисточникинформации. 

Школа, школьные помещения, класс, организация рабочего места, пришкольный 

участок. Правила поведения в классе, в школе, на пришкольном участке. Педагогического 
работника, одноклассники, друзья. Учебный труд, школьные принадлежности, обязанности 
ученика. Дни недели, расписание уроков. Режим дня школьника.  

Семья ‒ самое близкое окружение человека. Имя, отчество, фамилия обучающегося, 
членов его семьи. Взаимоотношения в семье, забота членов семьи друг о друге.  

Культура общения (в семье, в школе, в общественных местах), ценность добрых, 
уважительных отношений с окружающими людьми. 

Безопасный путь от дома до школы. Правила безопасного поведения на улице (сигналы 
светофора,дорожныезнаки),втранспорте.Видытранспорта.Правилаповедениявтранспорте. 
Уроки здоровья. Внешний вид и соблюдение личной гигиены, уход заодеждой.Телочеловека и 

его развитие (осанка, гибкость, необходимость физических упражнений). Здоровое 
питание.Правильныйвыбородежды.Важностьздоровогосна(правилаповеденияпередсном). 

Родина‒этанашастранаРоссияинашамалаяродина.Государственнаясимволика России: 
Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России, 
правилаповеденияпри прослушивании гимна. Россия накарте мира. Первоначальные сведения 

о народах России, ее столице, о своей малой родине. Занятия и профессии людей. Основные 
государственные праздники. 

Мир, в котором я живу. Объекты окружающего мира: природные и созданные 
человеком; отличие живой природы и неживой. 

НашаЗемля.Глобус– модельЗемли.Солнцеидругиезвезды.Сменавременгода.Связь 

времен года с вращением Земли вокруг Солнца. Дневное и ночное небо. Сезонные изменения 
светового дня. Луна – естественный спутник Земли. Сезонные изменения в природе. Явления 

природы, погода. Определение температуры воздуха с помощью термометра. Причины 
сезонных изменений. Времена года (осень, зима, весна, лето), их характеристики и основные 
признаки. Сезонные изменения труда человека. Значение труда в жизни человека и общества.  

Разнообразие растений. Условия, необходимые для их роста и развития (влага, тепло, 
воздух, свет, почва).Строениерастений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя)напримере 

цветкового растения. 
Деревья, кустарники, травянистые растения, их отличительные признаки. Хвойные и 

лиственные деревья, их разнообразие. Ядовитые растения. Растения родного края 
(пришкольного участка, парка, леса).  

Дикорастущие и культурные растения. Чем они отличаются друг от друга. Где и как 

люди выращивают культурные растения, что из них изготавливают. Разнообразие растений 
сада,огорода,поля.Хлебныезерновыекультуры.Трудхлебороба.Уважительноеотношениек 
хлебу. Растения клумбы.  

Комнатныерастения,ихразнообразиеиправилауходазаними. 

Разнообразие грибов. Условия, необходимые для их роста и развития (влага, тепло, 

питательные вещества). Строение шляпочного гриба (шляпка, ножка, грибница). Съедобные и 
несъедобные грибы. Опасность отравления ядовитыми грибами. Правила сбора грибов.  

Разнообразие животных. Группы животных (звери, птицы, рыбы, насекомые). Среда их 

обитания. Условия, необходимые для жизни животных. Способы питания разных животных. 
Дикие и домашние животные. Для чего человек разводит домашних животных. Домашние 

питомцы, уход за ними. Значение животных для природы и человека, бережное отношение к 
ним. 
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Важность сохранения дикорастущих растений и диких животных. Красная книга. 
Наиболее распространенные животные разных групп, обитающие в родном краю (название, 

краткая характеристика на основе наблюдений). Растения и животные родного края, 
занесѐнные в Красную книгу России (региона).  

Начальные сведения об экологии. Связь человека и природы. Роль человека в защите 
природы. Проблемы экологии родного края.  

Человекибезопасность.Опасныеситуациидомаинаулице.Правилабезопасностидома и в 

школе. Телефоны экстренной помощи. Компьютер и интернет ‒ правила безопасности. 
Средства связи и безопасность. Средства массовой информации и безопасность. Правила 

безопасного поведения в природе. 
УНИВЕРСАЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕДЕЙСТВИЯ(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙУРОВЕНЬ) 

Изучение окружающего мира в 1 классе способствует освоению на пропедевтическом 
уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных учебных действий, регулятивных учебных действий, совместной 
деятельности. 

Метапредметныерезультаты: 

1.ПознавательныеУУД: 

Базовыелогическиеиисследовательскиедействиякакчастьпознавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений:  

сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать зависимость изменений в 

живой природе от состояния неживой природы; приводить примеры представителей разных 
групп животных (звери, насекомые, рыбы, птицы), называть главную особенность 
представителей одной группы (в пределах изученного); приводить примеры лиственных и 

хвойных растений, сравнивать их, устанавливать различия во внешнем виде. 
Работасинформациейкакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий 

способствует формированию умений: 

понимать, что информация может быть представлена в разной форме: текста, 
иллюстраций, видео, таблицы; соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с его 

названием. 
1. Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на вопросы, дополнять 
ответы участников; уважительно относиться к разным мнениям; воспроизводить названия 

своегонаселенногопункта,названиестраны,еѐстолицы;воспроизводитьнаизустьсловагимна 
России; соотносить предметы декоративно-прикладного искусства с принадлежностьюнароду 

Российской Федерации, описывать предмет по предложенному плану; описывать по 
предложенному плану время года, передавать в рассказе своѐ отношение к природным 
явлениям; сравнивать домашних и диких животных, объяснять, чем они различаются.  

2. Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами здорового образа 
жизни (выполнение режима, двигательная активность, закаливание, безопасность 
использования бытовых электроприборов); оценивать выполнение правил безопасного 

поведения на дорогах и улицах другими детьми, выполнять самооценку; анализировать 
предложенныеситуации:устанавливать нарушениярежимадня,организации учебной работы; 

нарушения правил дорожного движения,правил пользования электро-и газовыми приборами. 

Совместнаядеятельность 
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способствует формированию умений соблюдать правила общения в совместной 
деятельности: договариваться, справедливо распределять работу, определять нарушение 

правил взаимоотношений, при участии учителя устранять возникающие конфликты.  
 

2 КЛАСС 

Человек как часть живой природы и разумное существо. Здоровье человека, основные 

условия и способы его сохранения и укрепления. Значение для здоровья режима дня, 
закаливания, физических упражнений, спорта, прогулок на природе. 

Органычувств,важностьсохраненияихздоровья.Оказаниепервойпомощипри лѐгких 
травмах (порез, ушиб, ожог, обморожение). Использование целебных свойств растений. 

Личная гигиена школьника, поддержание чистоты и порядка в помещениях – залог 
здоровья. 

Важность знания правил безопасной жизни. Правила безопасного поведения в природе 
и дома (ядовитые растения, грибы, встреча с опасными животными; безопасное пользование 
бытовыми электрическими приборами, правила обращения с газом, водой, противопожарная 

безопасность). Правила поведения с незнакомыми людьми. Телефоны экстренной помощи. 
Правила поведения при пользовании компьютером. Безопасность в информационно- 

коммуникационной системе «Интернет».  
Кто и как изучает природу. Учѐные, изучающие живую и неживую природу. Значение 

наблюдений и эксперимента в изучении законов природы. 

Природныеявления,происходящиевживойинеживойприроде.Способыихизучения. 
Объекты и явления неживой природы, наблюдаемые на дневном небе. Образование облаков, 

их разнообразие. Перистые, кучевые, слоистые облака, грозовые тучи. 
Что изучает наука астрономия. Первые представления о небесных телах. Звѐзды – 

раскалѐнные космические тела. Солнце – ближайшая к Земле звезда, источник света и тепла 

для растений, животных, человека. Опасность солнечного ожога и теплового удара. Правила 
безопасного поведения под солнечными лучами. Почитание Cолнца древними народами, его 

образ в произведениях народного творчества. 
Космические объекты и явления, наблюдаемые на ночном небе. Звѐзды и созвездия. 

Кометы, метеоры, метеориты. Красота ночного неба. Планеты – холодные космические тела. 

Земля – планета. Общие представления о еѐ форме, размерах и движении. Вращение Земли 
вокруг оси как причина смены дняи ночи, обращение вокруг Солнца – причина смены времѐн 

года. 
Глобус–модельЗемли.ПредставлениядревнихоЗемле.Первыйполѐтчеловекавокруг 

Земли, первый космонавт мира Ю.А. Гагарин. Вид Земли из космоса.  

Луна –естественный спутник Земли. Движение Луны вокруг Земликак причина 
изменения еѐ видимой формы в течение месяца (фазы Луны).  

Первые космические полѐты на Луну. Общие представления о Солнечной системе, еѐ 
составе и разнообразии планет. 

Чтоизучаетнаукагеография.Соотношениеводыисушиназемной поверхности. 

Материки и океаны Земли, их число, названия, расположение на глобусе и карте 
полушарий. 

Формыземнойсуши:горы,равнины,ихразнообразие,условноеобозначениенакарте. 

Холм, части холма. Овраги, их образование и борьба с ними. Разнообразие гор. Горы и 

люди. Правила безопасного поведения в горах. 
Вулканы,опасность их извержения. Изменениеи загрязнение суши людьми: карьерыи 

отвалы, свалки из пустых пород.  
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Вода на Земле. Группы водоѐмов: естественные и искусственные; с пресной и солѐной 
водой. Естественные водоѐмы: океан, море, озеро, река.  

Море и его значение для людей и природы. Морская вода, волны, опасность купания в 
море. Озеро – замкнутый водоѐм. Каспийское море – самое большое озеро мира. Байкал – 

глубочайшее озеро мира, жемчужина России. 
Река – постоянный водный поток. Части реки: исток, притоки, устье. Реки и люди. 

Болото, его значение для рек. Искусственные водоѐмы: пруд, водохранилище, канал. 

Источники питьевой воды, важность сохранения их чистоты. Необходимость экономного  
расходования воды в быту. Проблема загрязнения (очистки) водоѐмов. Правила безопасного 

поведения на водоѐмах.  
Важность сохранения красоты и чистоты природы. Формы суши и виды водоѐмов 

родного края. Красота природных пейзажей в произведениях поэтов, писателей, художников, 

композиторов. 
Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни растений. Охрана растений. 
Многообразие животных. Насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные, 

пресмыкающиеся: общая характеристика внешних признаков. Связи в природе. Годовой ход 
изменений в жизни животных. Охрана животных. 

Общество – совокупность людей, объединѐнных общей культурой и совместной 

деятельностью. Человек – член общества. Значение труда для человека и общества. 
Разнообразие профессий: строители, инженеры, конструкторы, программисты, учѐные, 

деятелилитературыиискусства.Важностьинеобходимостьпрофессииэкологавсовременном 
мире.Рольпедагогическогоработникавжизникаждогочеловека.Наиболеераспространѐнные 
профессии в городе, селе (в своѐм регионе). 

Культура общения людей, правила этикета. Важность вежливого, уважительного 
отношения к окружающим. Эмоциональное состояние человека, проявление чувств. Друзья, 

взаимоотношения с ними. Физическая и духовная красота человека.  
Семья ‒ ячейка общества, его основа. Члены семьи, родственники. Имя, отчество, 

фамилия, их происхождение. Родословная семьи (предки, ближайшие поколения). Место 

работы членов семьи, их профессии. Домашнее хозяйство, семейный бюджет. 
Взаимоотношения в семье, забота членов семьи друг о друге. Обязанности ребѐнка в семье 

(забота о младших, стариках, больных, помощь взрослым). Труд, отдых, семейные праздники. 
Семейные традиции и реликвии. 

Наша Родина – Россия. Родина, соотечественники. Россия – одно из крупнейших по 

территории государств мира. Государственная граница России, еѐ сухопутные и морские 
границы.РоссийскаяФедерация–многонациональноегосударство.Народы,населяющиенашу 

страну, их национальные традиции (на примере народов родного края). Уважительное 
отношение к своему и другим народам. Русский язык – государственный язык России. 

Государственные символы России: флаг, герб, гимн. Правила поведения при прослушивании 
гимна. Конституция – основной закон Российской Федерации. Права и обязанности граждан. 
Права ребѐнка. Президент Российской Федерации – глава государства.  

Праздник и его значение в жизни общества. Государственные праздники: Новый год, 
Рождество, День защитника Отечества, День Победы, День Весны и Труда, День России,День 

народного единства. Профессиональные праздники. 
Дниохраныприроды.Праздникиипамятныедатысвоегорегиона. 

Москва – столица России, центр управления государством. Расположение Москвы на 

карте России. Некоторые достопримечательности столицы России (Кремль, Московский 
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университет,московскоеметро,Большойтеатр,храмХристаСпасителя). 

Российские города (города-миллионеры, города-герои, города воинской славы, древние 

города). Общее представление о гербах городов. Санкт-Петербург и его 
достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I – Медный всадник, разводные 

мосты через Неву). Горожане и селяне. Условия жизни в городе (на селе). Промышленные и 
жилые районы города. Культурные центры города (библиотеки, музеи, театры, стадионы).  

Проблемы современного города (транспорт, переработка отходов, чистота). Проблема 

загрязнения окружающей среды. Опасность пребывания на свалках. Важность озеленения 
городов. 

Значение транспорта в жизни общества. Виды транспорта. Правила пользования 
транспортом. Экологические проблемы города, связанные с транспортом. Экологически 
чистые виды транспорта. 

Родной край. Родной город (посѐлок). Достопримечательности и исторические 
памятники родного города (посѐлка). Расположение родного края, его центра, родного города 

на карте 
Человек – творец. Человек – создатель и носитель культуры. Талант и трудолюбие. 

Творчество и мастерство человека. Музеи, их значение в жизни общества. Исторический, 
краеведческий, политехнический и другие музеи, их экспонаты. Музеи под открытым небом. 
Коллекции старинных предметов быта: одежды, обуви, домашней утвари, светильников. 

Значение письменности, счѐта, средств связи в жизни людей. Бережное отношение к 
книге. Старинные и современные средства письменности, счѐта, связи. Почта, телеграф, 

мобильный телефон, компьютер, электронная почта, радио, телевидение, пресса, Интернет. 
Мир искусства. Виды художественного творчества: литература, музыка, живопись, 

скульптура, театр, кино. Образы природных пейзажей, времѐн года в искусстве: в поэзии, на 

художественных полотнах. Художественные музеи – хранилища произведений искусства. 
Эрмитаж, Третьяковская галерея – крупнейшие музеи страны. Красота природная и 

рукотворная. Симметричные и несимметричные предметы окружающего мира. Линия и центр 
симметрии. Использование разных видов симметрии в творениях человека (в архитектурных 
сооружениях, узорах одежды, предметах быта). Природные материалы, используемые 

человеком для своих изделий. Красота изделий народных мастеров. Национальные узоры в 
одежде и предметах быта народов России. Увлечение коллекционированием (домашний 

музей). 
Чтонаходитсяводворахдомов.Бережноеотношениекстроениямирастениямродного двора 

(школьного двора). Городские парки.Культура поведенияв парке. Памятники культуры на 

ближайших улицах родного города (села). Бережное отношение к памятникам культуры.  
 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕДЕЙСТВИЯ(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙУРОВЕНЬ) 

Изучение окружающего мира во 2 классе способствует освоению на пропедевтическом 

уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 
действий, коммуникативных учебных действий, регулятивных учебных действий, совместной 

деятельности. 

Метапредметныерезультаты: 

1. ПознавательныеУУД: 

Базовыелогическиеиисследовательскиедействиякакчастьпознавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт, сравнение, 
измерение); определять на основе наблюдения состояние вещества (жидкое, твѐрдое,  
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газообразное); различать символы Российской Федерации; различать деревья, кустарники, 
травы; приводить примеры (в пределах изученного); группировать растения: дикорастущие и 

культурные; лекарственные и ядовитые (в пределах изученного); различать прошлое, 
настоящее, будущее.  

Работасинформациейкакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий 

способствует формированию умений: 

различать информацию, представленную в тексте, графически, аудиовизуально; читать 
информацию,представленнуювсхеме,таблице;используятекстовуюинформацию,заполнять 

таблицы; дополнять схемы; соотносить пример (рисунок, предложенную ситуацию) со 
временем протекания. 

2. Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить их с краткой характеристикой: 

понятия и термины, связанные с социальным миром (индивидуальность человека, органы 
чувств, жизнедеятельность; поколение, старшее поколение, культура поведения; Родина, 
столица, родной край, регион); понятия и термины, связанные с миром природы (среда 

обитания,тело,явление,вещество;заповедник);понятияитермины,связанныесорганизацией 
своей жизни и охраны здоровья (режим, правильное питание, закаливание, безопасность, 

опасная ситуация); описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от других 
планетСолнечнойсистемы; создавать небольшиеописаниянапредложенную тему(например, 
«Моя семья», «Какие бывают профессии?», «Что «умеют» органы чувств?», «Лес природное 

сообщество» и другие); создавать высказывания-рассуждения (например, признаки животного 
и растения как живого существа; связь изменений в живой природе с явлениями неживой 

природы); приводить примеры растений и животных, занесѐнных в Красную книгу России (на 
примере своей местности); описывать современные события от имени их участника.  

3. Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

ледовать образцу, предложенному плану и инструкции при решении учебной задачи; 

контролировать с небольшой помощью учителя последовательность действий по решению 
учебной задачи; оценивать результаты своей работы, анализировать оценку учителя и 
одноклассников, спокойно, без обид принимать советы и замечания. 

Совместнаядеятельностьспособствуетформированиюумений: 

строить свою учебную и игровую деятельность, житейские ситуации в соответствии с 

правилами поведения, принятыми в обществе; оценивать жизненные ситуации с точки зрения 
правил поведения, культуры общения, проявления терпения и уважения к собеседнику; 
проводить в парах (группах) простые опыты по определению свойств разных веществ (вода, 

молоко, сахар, соль, железо), совместно намечать план работы, оценивать свой вклад в общее 
дело; определять причины возможных конфликтов, выбирать (из предложенных) способы их 

разрешения. 

 
3 КЛАСС 

Разнообразиеизмененийвокружающеммире.Наблюдения–источникзнанийоприроде и 

обществе, способ их изучения. Разнообразие изменений, происходящих в природе, в жизни 
человека, в обществе.  

Смена дня и ночи, смена времѐн года как пример периодически повторяющихся 
природных явлений. Изменение положения Солнца на небе и длительности светового дня в 

течение года как причина изменений в неживой и живой природе. 
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Календарноеиастрономическоеначалосезонов,особыеднигода:21марта,22 июня, 23 
сентября, 22 декабря. Отличие годового календаря земледельца, составленного нашими 

предками, от современного календаря. 
Атмосферные явления (облачность, осадки, радуга, ветер), наблюдения за ними, их 

условные обозначения. Общее представление о чрезвычайных погодных явлениях (грозы, 
ураганы, цунами). Правила безопасного поведения во время грозы. 

Погода и еѐ составляющие: температура воздуха, состояние облачности, осадки, 
скорость ветра. Термометр. Измерение температуры воздуха. Прогноз погоды и его важность 
для жизнедеятельности человека.  

Профессияметеоролог.Современнаяметеослужба. 

Дневник наблюдений за погодой. Систематические наблюдения за природными 
явлениями, их отражение в народных приметах, поговорках (на местном материале).  

Сезонныеизменениявприроде.Сезонныеявлениявприроде. 

Осенние месяцы. Осенние изменения в неживой и живой природе (снижение высоты 

Солнцанадгоризонтом,уменьшениепродолжительностидня,похолодание,заморозки,дожди, 
изменение окраски листьев, листопад, перелѐты птиц, линька животных). Осенние заботы в 
жизни человека. 

Изменениявнеживойиживойприродевзимниемесяцы:низкоеположениеСолнцанад 
горизонтом, короткая продолжительность дня; мороз, снегопад, снеговой покров, ледостав, 

изморозь. Зимний период в жизни растений и животных. Забота человека о сохранности 
растений и животных зимой. 

Изменения в неживой и живой природе весной: более высокое положение Солнца над 
горизонтом, увеличение продолжительности дня; повышение температуры воздуха, таяние 
снега и льда, сокодвижение растений, развѐртывание листьев, первоцветы, появление 

потомства у диких и домашних животных, прилѐт и гнездование птиц, высиживание птенцов. 
Весенние заботы человека.  

Изменениявнеживойиживойприродесприходомлета. 

Осень,зима,веснавжизнинаших предков,ихповседневныезаботы,традиции,обычаи, 
праздники. Времена года в произведениях литературы и искусства.  

Тела и вещества, их свойства. Понятия «тело» и «вещество». Разнообразие тел и 
веществ. Свойства веществ. Твѐрдое, жидкое, газообразное состояния вещества. Общее 
представление о строении веществ, их мельчайших частицах.  

Увеличительные приборы (лупа, микроскоп), открытия, сделанные с их помощью. 
Клеточное строение живых организмов. Простейшие, бактерии. Защита организма от 

болезнетворных бактерий. 
Воздух и его значение для живых существ. Физические свойства воздуха, его состав. 

Воздух – смесь газов (азот, кислород, углекислый газ и другие газы). Примеси в воздухе. 

Источники загрязнения воздуха.  
Вода в природе, еѐ значение для всего живого. Физические свойства воды. Вода – 

растворитель. Твѐрдое, жидкое, газообразное состояния воды (лѐд, вода, пар). Процессы 
перехода воды из одного состояния в другое. Образование тумана, росы, инея, изморози. 
Круговорот воды в природе. 

Источники загрязнения воды, меры по охране еѐ чистоты. Очистка воды в природе, в 
быту, в городе. Необходимость бережного использования воды. 

Почва и еѐ значение для живого. Как образуется почва. Состав почвы. Плодородие 
почвы – главное отличие от горной породы. Взаимосвязь растений и почвенных животных. 
Обитатели почвы – участники круговорота веществ в ней. Разрушение почвы водой, ветрами, 
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в результате деятельности человека. Меры по охране почвы от разрушения и загрязнения. 
Правила гигиены при работе с почвой. Старинный и современный способы возделывания 

почвы и сохранения еѐ плодородия. 
Организмчеловекаиегоздоровье.Ценностьздоровьяиздоровогообразажизни.Науки, 

изучающие организм человека и условия сохранения его здоровья. Общее представление об 
организмечеловека,еговнешнихи внутреннихорганах,одыхательной,опорно-двигательной, 

пищеварительной, кровеносной, выделительной, нервной системах. Рождение и развитие 
человека. Основные части скелета человека, их назначение. Свойства костей и функции 
суставов. Важность правильной осанки, предупреждения искривления позвоночника.  

Мышцы, их назначение. Важность укрепления и тренировки мышц. Первая помощь 
припереломах, растяжении связок. Органы дыхания. Газообмен в лѐгких. Инфекционные и 

простудные заболевания органов дыхания, их предупреждение. Вред табачного дыма, 
воздействие ядовитых газов на органы дыхания. Важность пребывания на свежем воздухе.  

Органы кровообращения: сердце, кровеносные сосуды. Необходимость тренировки и 

бережногоотношенияксердцу.Пульс,егоизмерение.Кровьи еѐроль ворганизме.Функции 
красных и белых кровяных телец, кровяных пластинок. Первая помощь при кровотечениях.  

Питание и состав пищи. Витамины, их значение для организма. Органы пищеварения, 
их функции. Уход за зубами. Источники пищевых отравлений. Предупреждение заболеваний 
органов пищеварения. Органы очистки организма. Функции почек и кожи. Гигиена кожи. 

Первая помощь при обморожениях и ожогах.  
Нервнаясистема,еѐзначениедляорганизма.Рольголовногоиспинногомозга. 

Что такое память,какой она бывает. Рольприроды в сохранении и укреплении нервной 
системы. 

Органы чувств, их гигиена. Предупреждение заболеваний органов зрения, слуха, вкуса, 

обоняния, осязания. Элементарные представления о строении органов чувств. Личная 
ответственность за состояние своего здоровья и здоровье окружающих людей. Уважительное 
отношение к людям с нарушениями здоровья и забота о них. Традиционная пища, способы 

закаливания и лечения наших предков, отношение к курению. 
Развитие животных и растений. Многообразие животных. Условия, необходимые для 

роста и развития животных. Размножение разных групп животных. Стадии развития птиц, 
насекомых, рыб, земноводных. Важность знаний о стадиях развития животных. Многообразие 
растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые). Условия, необходимые для 

роста и развития растений (влага, тепло, воздух, свет, минеральные вещества). Теплолюбивые 
и холодостойкие, светолюбивые и теневыносливые, влаголюбивые и засухоустойчивые 

растения. Общее представление о растении как о живом организме. Органы цветкового 
растения. Значение корневой системы, листьев, стебля, цветка для растения. Функции корня, 
стебля, листа, цветка, плода. Разнообразие плодов и семян цветковых растений. 

Способы размножения растений и распространения семян. Вегетативное размножение 
растений (листом, черенком, клубнем, луковицей, корневой порослью). 

Изменение быта и культуры наших предков. Наука история. Важность исторических 
знаний для людей. Вещественные, устные и письменные исторические источники. Значение 
археологических раскопок. Родной язык и народный фольклор как источники знаний о быте и 

культуре народа. Старинный уклад жизни наших предков. Природа в их жизни и верованиях. 
Собирательство, охота, рыболовство, бортничество. Начало земледелия и животноводства. 

Народы, населяющие регион, некоторые их обычаи и характерные особенности быта. 
Повседневныезаботы,обряды,обычаивтечениегода.Жизньнаселевстарину.Жилищанаших 
предков.Устройство старинной избы.Домашняя утварь. Занятия сельских жителей. Традиции 
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семьи,воспитаниедетей. 

ВозникновениегородовнаРуси.Историческиецентрысовременных городов–

архитектурныепамятникиРоссии.Занятиягорожанвстарину.Гончарное,кузнечное, 
художественная роспись и другие ремѐсла наших предков. Значение дерева в жизни наших 

предков. Деревянное зодчество. Знаменитые памятники деревянного зодчества. Жилища, 
народные промыслы и ремѐсла коренных жителей родного края. Памятники старины, 
сохранившиесявродномкрае.РазвитиеторговлинаРуси.Занятиякупцов.Товарообмен. 

Появление денег. Старинные и современные деньги. Одежда сельских и городских 
жителей в старину. Элементы старинной одежды и их назначение. Одежда людей разных 

сословий. Старинная и современная мода. Национальные одежды жителей родного края.  
Общее представление об обучении детей в старину, о школьной форме, 

принадлежностях,учебниках.Появлениешкол,гимназий,лицеев,университетов.Учреждения 

образованиявродномкрае.Важностьохраныисторическихпамятников,памятниковкул ьтуры и 
быта. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕДЕЙСТВИЯ(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙУРОВЕНЬ) 

Изучение окружающего мира в 3 классе способствует освоению на пропедевтическом 
уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных учебных действий, регулятивных учебных действий, совместной 
деятельности. 

Метапредметныерезультаты: 

1. ПознавательныеУУД: 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений:  

проводитьнесложныенаблюдениявприроде(сезонныеизменения,поведениеживотных) по 

предложенному и самостоятельно составленному плану; на основерезультатов совместных с 
одноклассниками наблюдений (в парах, группах) делать выводы; устанавливать зависимость 
между внешним видом, особенностями поведения и условиями жизни животного; определять 

(в процессе рассматривания объектов и явлений) существенные признаки и отношения между 
объектами и явлениями; моделировать цепи питания в природном сообществе; различать 

понятия «век», «столетие», («историческое время»; соотносить историческое событие с датой 
(историческим периодом). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) может дать полезную и 

интересную информацию о природе нашей планеты; находить на глобусе материки и океаны, 
воспроизводить их названия; находить на карте нашу страну, столицу, свой регион; читать 
несложные планы, соотносить условные обозначения с изображѐнными объектами; находить 

по предложению учителя информацию в разных источниках: текстах, таблицах, схемах, в том 
числе в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (в условиях контролируемого 

входа); соблюдать правила безопасности при работе в информационной среде. 
2. Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с их краткой 
характеристикой: 

понятия и термины, связанные с социальным миром (безопасность, семейный бюджет, 
памятниккультуры);понятияитермины,связанныесмиромприроды(планета,материк,океан, 
модельЗемли,царствоприроды,природноесообщество,цепьпитания,Краснаякнига);понятия 
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и термины, связанные с безопасной жизнедеятельностью (знаки дорожного движения, 
дорожные ловушки, опасные ситуации, предвидение); описывать (характеризовать) условия 

жизни на Земле; описывать схожие, различные, индивидуальные признаки на основе 
сравнения объектов природы; приводить примеры, кратко характеризовать представителей 

разных царств природы; называть признаки (характеризовать) животного (растения) как 
живого организма;описывать (характеризовать) отдельные страницы истории нашей страны (в 
пределах изученного).  

3. Регулятивные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

планировать шаги по решению учебной задачи, контролировать свои действия (при 

небольшой помощи учителя); устанавливать причину возникающей трудности или ошибки, 
корректировать свои действия. 

Совместнаядеятельностьспособствуетформированиюумений: 

участвуя в совместной деятельности, выполнять роли руководителя (лидера), 
подчинѐнного; оценивать результаты деятельности участников, положительно реагировать на 

советы и замечания в свой адрес; выполнять правила совместной деятельности, признавать 
право другого человека иметь собственное суждение, мнение; самостоятельно разрешать 

возникающие конфликты с учѐтом этики общения.  
 

4 КЛАСС 

Ориентированиевпространствеивовремени. 

Путешествия – один из способов познания окружающего мира. Путешествия в 
пространстве и путешествия во времени. Археологические раскопки – источник знаний о 
прошлом.ДвиженияЗемли,Луныисчѐтвремени.Промежуткивремени,взятыезаосновусчѐта 

времени: сутки, неделя, месяц, год. Историческое время, его счѐт: век, тысячелетие, эра. Дата, 
календарь, солнечный и лунный календари. «Лента времени». Старинные и современные 
устройства для счѐта времени. Разнообразие часов. Важность для человека умения 

ориентироваться на местности. Горизонт, линия горизонта, основные и промежуточные 
стороны горизонта. 

Открытая и закрытая линия горизонта. Компас, его устройство, ориентирование по 
сторонамгоризонтасегопомощью.ОриентированиепоСолнцу,звѐздамиместнымпризнакам. 
Способы изображения объектов окружающего мира. Рисунок, чертѐж, план предмета. 

Масштаб, его использование при изображении объектов окружающего мира. Изображение 
местностинаплане.Условныезнакинапланегородскойисельскойместности.Географическая 

карта,еѐотличиеотпланаместности.Условныезнаки физическойкарты:обозначенияравнин, гор, 
водоѐмов, населѐнных пунктов, границ государств. Историческая карта, еѐ отличие от 

физической карты. Условные знаки исторической карты, изображение территорий государств, 
исторических событий на ней. 

Изображение Земли. Глобус – модель Земли. Условные линии и точки на глобусе 

(полюсы,экватор,меридианы,параллели).КартаполушарийЗемли.Контурныекарты,способы 
работы с ними. 

Объекты космического пространства, их изображение. Звѐзды и созвездия. Звѐздная 
карта, еѐ условные обозначения, изображение звѐзд и созвездий. 

Общее представление о Солнечной системе, еѐ составе. Модель Солнечной системы. 
Солнце–центрСолнечнойсистемы.Планеты,ихназвания,последовательностьрасположения 

относительно Солнца, сравнительные размеры. Земля и еѐ естественный спутник Луна. Место 
ЗемливСолнечнойсистеме,еѐ«соседи».ПервыекосмическиеполѐтывокругЗемлиинаЛуну.  
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Искусственные спутники Земли. Влияние Солнца на процессы, происходящие в неживой и 
живой природе Земли. Использование солнечной энергии. 

Природные богатства России. Россия на глобусе и карте полушарий. Физическая карта 
России. Моря, омывающие территориюРоссии. Крупнейшие равнины и горные системы, реки 

и озѐра России. 
Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их разнообразие. Месторождения 

полезных ископаемых, их добыча и перевозка. Полезные ископаемые, применяемые в 

строительстве. Металлические руды. Использование металлов в технике и в быту. Горючие 
полезные ископаемые, их значение в народном хозяйстве. Экологические проблемы, 

обусловленные добычей, перевозкой и переработкой полезных ископаемых. Рациональное 
использование полезных ископаемых. Родной край на карте России. Особенности рельефа, 
водоѐмы родного края. Богатства недр родного края.  

Природныезоныиприродныесообщества.Общеепредставлениеоприродныхзонах,их 
разнообразии. Зона арктических пустынь, тундра, лесная зона, степь, пустыня на территории 

России. Климатические условия, особенности рельефа, водоѐмы, растительный и животный 
мир,приспособляемостьрастенийиживотныхкусловиямобитаниявразныхприродныхзонах. 
Условия жизни и занятия коренного населения. Экологические проблемы, возникающие в 

результате деятельности людей, пути их решения. Горные районы на карте России. 
Разнообразие растений и животных на разных высотах в горах. Занятия жителей гор.  

Представление о природном сообществе. Взаимосвязи растений и животных в 
природныхсообществах,пищевыецепи.Природныесообществаморя,озера,болота,леса,луга, их 
значение для народного хозяйства. 

Поле, сад, теплица как примеры искусственных растительных сообществ. 
Экологические проблемы, возникающие в результате жизнедеятельности людей (загрязнение 

морей,озѐр,осушениеболот,вырубкалесов,пожары). Природоохранныемерыпосохранению 
лесов и лугов. Организация заповедников, национальных парков, заказников с целью 
сохранения природных сообществ. 

Особенности природы родного края (природная зона, характерные природные 
сообщества, наиболее распространѐнные растения, животные, в том числе и редкие, 

охраняемые). Экологические проблемы, связанные с природными условиями и деятельностью 
людей, возможные пути их решения. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 
Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, 

труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. 
Выдающиесялюдиразныхэпохкакносителибазовыхнациональныхценностей. 

Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников 
истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность 
историко-культурного наследия своего края.  

Жизньдревних славян.ВовременаДревнейРуси(столицаДревнийКиев). 

Страна городов. Из книжной сокровищницы Древней Руси. 
ТрудныевременанаРусской земле.Русьрасправляеткрылья.Куликовскаябитва.Иван 

Третий. 
Мастерапечатныхдел.ПатриотыРоссии.ПѐтрВеликий.МихаилВасильевич 
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Ломоносов.ЕкатеринаВеликая.Отечественнаявойна1812года. 

Страницы истории ХIХ века. Россия вступает в ХХ век. Страницы истории 20-30-х 

годов. Великая война и Великая Победа.  
Страна,открывшаяпутьвкосмос.Освоениекосмическогопространства.Ю.А.Гагарин. 

Государственное устройство современной России. 
Конституция – основной закон Российской Федерации. Права и обязанности граждан 

России. Государственная символика и праздничные дни России (обобщение материала за 1-3 

классы). 
Человек – создатель и носитель культуры. Выдающиеся люди нашего Отечества: 

государственные деятели, учѐные, деятели искусств.  
Родной регион (республика, край, область, район), его расположение на карте России. 

Административный центр региона: название, отличительные символы (герб, флаг). Народы, 

населяющие регион, некоторые их обычаи и характерные особенности быта (2-3 примера). 
Наиболееяркиесобытияизисторииродногокрая.Известныелюдикрая.Памятникиисториии 

культуры региона, бережное отношение к ним. 
Материки, океаны, страны и народы Земли. Открытие материков Земли. 

Первооткрыватели и исследователи. Кругосветные путешествия. Имена российских 
путешественников. Природа материков.  

ПроблемасохраненияприродныхбогатствЗемли.МеждународнаяКраснаякнига. 

Общее представление о разнообразии стран и народов современного мира, наиболее 

многочисленные народы мира. Крупнейшие страны мира (столицы, главные 
достопримечательности, расположение на карте мира). Ближайшие соседи России. 

Правилабезопаснойжизнедеятельности. 

Здоровыйобразжизни:профилактикавредныхпривычек. 

Безопасность в городе (планирование маршрутов с учѐтом транспортной 
инфраструктурыгорода;правилабезопасногоповедениявобщественныхместах,зонахотдыха, 

учреждениях культуры). Правила безопасного поведения велосипедиста с учѐтом дорожных 
знаковиразметки,сигналовисредствзащитывелосипедиста,правилаиспользованиясамоката и 

других средств индивидуальной мобильности. Безопасность в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» (поиск достоверной информации, опознавание 
государственных образовательных ресурсов и детских развлекательных порталов) в условиях  

контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».  
 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕДЕЙСТВИЯ(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙУРОВЕНЬ) 

Изучение окружающего мира в 4 классе способствует освоению на пропедевтическом 
уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных учебных действий, регулятивных учебных действий, совместной 
деятельности. 

Метапредметныерезультаты: 

1. ПознавательныеУУД: 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений:  

устанавливатьпоследовательностьэтаповвозрастногоразвитиячеловека; 
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конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде 
обитания; моделировать схемы природных объектов (строение почвы; движение реки, форма 

поверхности); соотносить объекты природы с принадлежностью к определѐнной природной 
зоне;классифицироватьприродныеобъектыпопринадлежностикприроднойзоне;определять 

разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 
предложенных учителем вопросов. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

использовать умения работать с информацией, представленной в разных формах; 
оценивать объективность информации, учитывать правила безопасного использования 

электронных образовательных и информационных ресурсов; использовать для уточнения и 
расширения своих знаний об окружающем мире словари, справочники, энциклопедии, в том 
числе и информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (в условиях 

контролируемого выхода); делать сообщения (доклады) на предложенную тему на основе 
дополнительной информации, подготавливать презентацию, включая в неѐ иллюстрации, 

таблицы, диаграммы. 
2. Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов; культура, долг, 
соотечественник, берестяная грамота, первопечатник, иконопись, объект Всемирного 

природного и культурного наследия; характеризовать человека как живой организм: 
раскрывать функции различных систем органов; объяснять особую роль нервной системы в 
деятельности организма; создавать текст-рассуждение: объяснять вред для здоровья и 

самочувствия организма вредных привычек; описывать ситуации проявления нравственных 
качеств: отзывчивости, доброты, справедливости и других; составлять краткие суждения о 

связях и зависимостях в природе (на основе сезонных изменений, особенностей жизни 
природных зон, пищевых цепей); составлять небольшие тексты «Права и обязанности 
гражданинаРоссийскойФедерации»;создаватьнебольшиетекстыознаменательныхстраницах 

истории нашей страны (в рамках изученного).  
3. Регулятивные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

самостоятельно планировать алгоритм решения учебной задачи; предвидеть трудности 

и возможные ошибки; контролировать процесс и результат выполнения задания, 
корректировать учебные действия при необходимости; адекватно принимать оценку своей 
работы; планировать работу над ошибками; находить ошибки в своей и чужих работах, 

устанавливать их причины. 
Совместнаядеятельностьспособствуетформированиюумений: 

выполнять правила совместной деятельности при выполнении разных ролей: 
руководителя,подчинѐнного,напарника,членабольшогоколлектива;ответственноотноситься к 

своим обязанностям в процессе совместной деятельности, объективно оценивать свой вклад в 
общее дело; анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных игр, труда, 
использования инструментов, которые могут стать опасными для здоровья и жизни других 

людей. 
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Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыучебногопредмета«Окружающий мир»» 

на уровне начального общего образования 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» характеризуют 
готовностьобучающихсяруководствоватьсятрадиционнымироссийскимисоциокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения 
и должны отражать приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в 

части: 
а)гражданско-патриотическоговоспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине – России; понимание особой роли 

многонациональной России в современном мире; 
осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

принадлежности к российскому народу, к своей национальной общности;  

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 
проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения к 

своему и другим народам; 
первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и 

ответственности человека как члена общества.  

б)духовно-нравственноговоспитания: 

проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, 
признанию их индивидуальности; 

принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил 
межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, 
уважения и доброжелательности; 

применениеправилсовместнойдеятельности,проявлениеспособностидоговариваться, 
неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям.  

в)эстетическоговоспитания: 

понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, 

проявлениеуважительногоотношения,восприимчивостииинтересакразнымвидамискусства, 
традициям и творчеству своего и других народов; 

использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в 
разных видах художественной деятельности. 

г)физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоционального 

благополучия: 

соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) 
образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том числе 
информационной); 

приобретениеопытаэмоциональногоотношенияксредеобитания,бережноеотношение к 
физическому и психическому здоровью.  

д)трудовоговоспитания: 

осознаниеценноститрудовойдеятельностивжизничеловекаиобщества,ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыкиучастия в различных видах 
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трудовойдеятельности,интерескразличнымпрофессиям. 

е)экологическоговоспитания: 

осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм 

поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред. 
ж)ценностинаучногопознания: 

ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира; 
осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, 

инициативности, любознательности и самостоятельности в обогащении своих знаний, в том 
числе с использованием различных информационных средств. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ  

1. Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

а)базовыелогическиедействия: 

пониматьцелостностьокружающегомира(взаимосвязьприроднойисоциальнойсреды 
обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся действительности; 

на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и 
зависимости между объектами (часть – целое; причина – следствие; изменения во времени и в 

пространстве); 
сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; 

объединятьчастиобъекта(объекты)поопределѐнномупризнаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 
находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного алгоритма; 
выявлять недостаток информации длярешенияучебной (практической)задачи наоснове 

предложенного алгоритма. 

б)базовыеисследовательскиедействия: 

проводить(попредложенномуисамостоятельносоставленномуплануиливыдвинутому 

предположению) наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес к экспериментам, 

проводимым под руководством педагогического работника;  
определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных вопросов; 

формулировать с помощью педагогического работника цель предстоящей работы, 
прогнозировать возможное развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях; 
моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и 

неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; 
поведение и его последствия; коллективный труд и его результаты);  

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностейобъектаизученияисвязей междуобъектами (часть ‒целое,причина‒следствие); 
формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведѐнного наблюдения (опыта, измерения, исследования). 
в)работасинформацией: 
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использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник 
получения информации с учѐтом учебной задачи;  

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 
представленную в явном виде; 

распознаватьдостовернуюинедостовернуюинформациюсамостоятельноилинаоснове 
предложенного педагогическим работником способа еѐ проверки;  

находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, 

аудиовизуальную информацию; 
интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 

иллюстрацию); 
соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого 

доступа в Интернет (с помощью педагогического работника);  

анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в 
соответствии с учебной задачей; 

фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчет, выступление, 
высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма) на доступном лексико- 
грамматическом уровне. 

2. Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления 

участников сначала с помощью педагогического работника, а затем и самостоятельно на 

доступном лексико-грамматическом уровне; 
признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать своѐ мнение; приводить доказательства своей правоты на 
доступном лексико-грамматическом уровне; 

соблюдать правилаведениядиалогаи дискуссии;проявлять уважительноеотношениек 
собеседнику; 

с помощью педагогического работника, а затем и самостоятельно использовать 

смысловоечтениедляопределениятемы,главной мысли текстаоприроде,социальной жизни, 
взаимоотношениях и поступках людей; 

на доступном лексико-грамматическом уровне создавать устные и письменные тексты 
(описание, повествование, рассуждение); 

на доступном лексико-грамматическом уровне конструировать обобщения и выводы на 

основе полученных результатов наблюдений и опытной работы, подкреплять их 
доказательствами; 

находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах и 
явлениях природы, событиях социальной жизни; 

с помощью педагогического работника, а затем и самостоятельно готовить небольшие 

публичные выступления с возможной презентацией (текст, рисунки, фото, плакаты) к тексту 
выступления. 

3. Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

а)самоорганизация: 

планировать самостоятельно или с небольшой помощью педагогического работника 

действия по решению учебной задачи; 
выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействийиопераций. 
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б)самоконтроль: 

осуществлятьконтрольпроцессаирезультатасвоейдеятельности; 

находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои 

действия при необходимости (с небольшой помощью педагогического работника);  
предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и 

жизни. 
в)самооценка: 

объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с 
оценкой педагогического работника; 

оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости 
корректировать их.  

г)совместная деятельность: 

понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной 
(практической)задачи;активноучаствоватьвформулированиикраткосрочныхидолгосрочных 

целей совместной деятельности (на основе изученного материала по окружающему миру);  
коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;  

проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться; 

выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать 

работукаждогоучастника;считатьсясналичиемразныхмнений;недопускатьконфликтов,при их 
возникновении мирно разрешать без участия взрослого;  

ответственновыполнятьсвоючастьработы. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯПРОГРАММЫ 

 

1КЛАСС 

Кконцуобученияв1классеобучающийсянаучится: 

называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии членов 
своейсемьи,домашнийадресиадрессвоейшколы;проявлятьуважениексемейнымценностям и 

традициям, соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на природе; 
воспроизводитьназваниесвоегонаселѐнногопункта,региона,страны; 

на доступном лексико-грамматическом уровне приводить примеры культурных 
объектов родного края, школьных традиций и праздников, традиций и ценностей своей семьи, 
профессий; 

различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и 

природные материалы, части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), группы 
животного мира (животные, птицы, рыбы, насекомые);  

называть наиболее распространенные в родном крае дикорастущие и культурные 
растения, диких и домашних животных; сезонные явления в разные времена года; деревья, 

кустарники, травы; основные группы животного мира (животные, птицы, рыбы, насекомые); 
выделять их наиболее существенные признаки; 

применять правила ухода за комнатнымирастениямии домашними животными; 

проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и 
индивидуальные наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе своей 

местности),измерения(втомчислевестисчѐтвремени,измерятьтемпературувоздуха)и 
опытыподруководствомпедагогическогоработника; 
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оцениватьситуации,раскрывающиеположительноеинегативноеотношениекприроде; 
правила поведения в быту, в общественных местах;  

соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; во время наблюдений и 
опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами; 

соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; 

соблюдать правила безопасного поведения пешехода; 
соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

с помощью взрослых (педагогического работника, родителей (законных 
представителей)) пользоваться электронным дневником и электронными ресурсами школы.  

 

2КЛАСС 

Кконцуобученияво2классеобучающийсянаучится: 

находитьРоссиюнакартемира,накартеРоссии–Москву,свойрегиониегоглавный 

город; 

узнаватьгосударственнуюсимволикуРоссийскойФедерации(гимн,герб,флаг)исвоего 

региона; 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и 
других народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного 

поведения в социуме и на природе; 
распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, рисункам и 

фотографиям, различать их в окружающем мире;  

приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов родного края; 
важных событий прошлого и настоящего родного края; трудовой деятельности и профессий 

жителей родного края; 
проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и опыты с 

природными объектами, измерения; 

на доступном лексико-грамматическом уровне приводить примеры изученных 
взаимосвязей в природе, примеры, иллюстрирующие значение природы в жизни человека; 

описывать простым предложением изученные культурные объекты 
(достопримечательности родного края, музейные экспонаты); 

описывать простыми предложениями изученные природные объекты и явления, в том 

числе звѐзды, созвездия, планеты; 
группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложенным 

признакам; 
сравнивать объектыживойинеживойприродынаосновевнешнихпризнаков; 

ориентироваться на местности по местным природным признакам, Солнцу,компасу; создавать 
по заданному плану развернутые высказывания о природеиобществе; использовать 

дляответовнавопросынебольшиетекстыоприродеиобществе; соблюдать правила 

нравственного поведения в социуме и в природе, оценивать примеры 
положительногоинегативногоотношениякобъектамприроды,проявлениявнимания,помощи 

людям,нуждающимсявней; 

соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного поведения 
пассажира наземного транспорта и метро; 

соблюдатьрежимдняипитания; 

безопасноиспользоватьмессенджерывусловияхконтролируемогодоступавИнтернет; 
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безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с помощью педагогического 
работника в случае необходимости.  

 
3КЛАСС 

Кконцуобученияв3классеобучающийсянаучится: 

различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг); 
проявлять уважение к государственным символам России и своего региона; 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и 
других народов; соблюдать правила нравственного поведения в социуме;  

на доступном лексико-грамматическом уровне приводить примеры памятников 
природы, культурных объектов и достопримечательностей родного края; столицы России, 

городов Российской Федерации с богатой историей и культурой; российских центров 
декоративно-прикладного искусства; проявлять интерес и уважение к истории и культуре 
народов России; 

показыватьнакартемираматерики,изученныестранымира; 
различать расходы и доходы семейного бюджета; 

распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и фотографиям, 
различать их в окружающем мире; 

проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с природными 

объектами с использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных 
приборов; соблюдать безопасность проведения опытов; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить простейшую 
классификацию; 

сравниватьпозаданномуколичествупризнаковобъектыживойинеживойприроды; 

спомощьюпедагогическогоработникаописыватьнаосновеколлективносоставленного или 
предложенного плана изученные объекты и явления природы, выделяя их существенные 

признаки и характерные свойства; 
с помощью взрослых или самостоятельно использовать различные источники 

информации о природеи обществедля поискаи извлеченияинформации, ответовнавопросы; 

использоватьзнанияовзаимосвязяхвприроде,связичеловекаиприродыдля объяснения 
простейших явлений и процессов в природе, организме человека;  

с помощью взрослых фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе 
коллективной деятельности обобщать полученные результаты и делать выводы; 

создавать позаданномупланусобственныепростыевысказывания оприроде, человеке и 
обществе, сопровождая выступление иллюстрациями (презентацией); 

соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и 

авиатранспорта; 
соблюдатьпериодичностьдвигательнойактивностиипрофилактикизаболеваний; 

соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома;  
соблюдатьправиланравственногоповедениянаприроде; 

безопасно использовать персональные данные в условиях контролируемого доступа в 

Интернет; ориентироваться в возможных мошеннических действиях при общении в 
мессенджерах. 
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4КЛАСС 

Кконцуобученияв4классеобучающийсянаучится: 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и 
других народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного 
поведения в социуме; 

показывать на физической карте изученные крупные географические объекты России 
(горы, равнины, реки, озѐра, моря, омывающие территорию России); 

показыватьнаисторическойкартеместаизученныхисторических событий; 
находить место изученных событий на «ленте времени»;  
знатьосновныеправаиобязанностигражданинаРоссийскойФедерации; 

соотносить изученные исторические события и исторических деятелей с веками и 
периодами истории России; 

на доступном лексико-грамматическом уровне рассказывать о государственных 
праздниках России, наиболее важных событиях истории России, наиболее известных 

российскихисторическихдеятеляхразныхпериодов,достопримечательностяхстолицыРоссии и 
родного края; 

на доступном лексико-грамматическом уровне описывать на основе предложенного 
плана изученные объекты, выделяя их существенные признаки, в том числе государственную 
символику России и своего региона; 

проводить по предложенному либо самостоятельно составленному плану или 
выдвинутому предположению несложные наблюдения, опыты с объектами природы с 

использованиемпростейшеголабораторногооборудованияиизмерительныхприборов,следуя 
правилам безопасного труда; 

распознаватьизученныеобъектыиявленияживойи неживойприродыпоихописанию, 

рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире;  
группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно выбирая 

признак для группировки; проводить простейшие классификации; 
сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних признаков и 

известных характерных свойств; 

использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших явлений и 
процессов в природе (в том числе смены дня и ночи, смены времен года, сезонных изменений 

в природе своей местности, причины смены природных зон); 
называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в России и за 

рубежом (в пределах изученного); 

называтьэкологическиепроблемыиопределятьпутиихрешения; 

создавать по заданному плану собственные развернутые высказывания о природе и 

обществе; 
использовать различные источники информации для поиска и извлечения информации, 

ответов на вопросы; 
соблюдатьправиланравственногоповедениянаприроде; 

осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизни человека;  

соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов транспортной 

инфраструктурынаселенногопункта,втеатрах,кинотеатрах,торговыхцентрах,паркахизонах 
отдыха, учреждениях культуры (музеях, библиотеках);  
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соблюдатьправилабезопасногоповеденияприезденавелосипеде; 

осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и достоверной информации 

в Интернете. 
Согласно программе формирования универсальных учебных действий (УУД) на уроках 

учебного предмета «Окружающий мир» учебная работа по своей мотивационной 
наполненности близка к игровой деятельности с характерной для нее актуализацией 
соревновательных мотивов, инициативным поведением и активным взаимодействием. 

 

КОРРЕКЦИОННАЯРАБОТА 
Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР адаптированной программой 

дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. Требования к 
результатам освоения программы коррекционной работы должны соответствовать 

требованиями ФГОС НОО ОВЗ (Приложение 5), которые дополняются группой специальных 
требований. 

Требованиякрезультатамовладениясоциальнойкомпетенцией: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 
насущно необходимом жизнеобеспечении: умение адекватно оценивать свои силы, понимать, 
чтоможноичегонельзя:веде,физическойнагрузке; умениеобратитьсяккблизкомувзрослому или 

учителю за помощью, на доступном уровне описать возникшую проблему; выделять ситуации, 
когда требуется привлечение родителей; владение достаточным запасом фраз и определений 

для обозначения возникшей проблемы; 
- овладение представлениями об устройстве домашней и школьной жизни; умение 

адекватно использовать лексикон, отражающий бытовой опыт и осуществлять речевое 
сопровождение своих действий, бытовых ситуаций; умение включаться в разнообразные 

повседневные школьные дела; умение адекватно оценивать свои речевые возможности и 
ограничения при участии в общей коллективной деятельности; 

- овладение навыками коммуникации: умение начать и поддержать разговор, задать 

вопрос, выразить свои намерения, просьбу, завершить разговор; умение корректно выразить 
отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; умение поддерживать продуктивное 

взаимодействие в процессе коммуникации; умение получать информацию от собеседника и 
уточнять ее; позитивное отношение и устойчивая мотивация к активному использованию 
разнообразного арсенала средств коммуникации, вариативных речевых конструкций; 

готовность слушать собеседника и вести диалог; умение излагать свое мнение и 
аргументировать его; умение использовать коммуникацию как средство достижения цели в 

различных ситуациях; прогресс в развитии коммуникативной функции речи; 
- дифференциация и осмысление картины мира: адекватность бытового поведения 

ребѐнка с точки зрения опасности (безопасности) для себя и окружающих; способность 

прогнозировать последствия своих поступков; умение устанавливать взаимосвязь 
общественного порядкаи укладасобственнойжизни всемьеи вшколе, соответствовать этому 

порядку; наличие активности во взаимодействии с миром, понимание собственной 
результативности; 

- дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения, 

принятых ценностей и социальных ролей: знание правил поведения в разных социальных 
ситуацияхслюдьмиразногостатуса(сблизкимивсемье,учителямииученикамившколе,  
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незнакомыми людьми на улице и т. д.); наличие достаточного запаса фраз и определений для 
взаимодействия в разных социальных ситуациях; представления о вариативности социальных 

отношений;умениеадекватноиспользоватьпринятыевокруженииобучаю щегосясоциальные 
ритуалы; умение прогресс в развитии регулятивной функции речи. 

2.1.5 МАТЕМАТИКА. 

1)  Целипредмета: 

- математическое развитие младшего школьника — формирование способности к интеллектуальной 
деятельности (логического и знаково-символического мышления), пространственного воображения, 

математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать 
обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск информации (фактов, оснований для 

упорядочения, вариантов и др.); 
- освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и способов их 
измерения, использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций, 

формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики, работа с 
алгоритмами выполнения арифметических действий; 

воспитание интереса к математике, осознание возможностей и роли математики в познании 
окружающего мира, понимание математики как части общечеловеческой культуры, стремления 
использовать математические знания в повседневной жизни. 

2)  Общаяхарактеристикапредмета«Математика» 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей 
начального математического образования: 

- развить уменияинавыки:планироватьэтапыпредстоящейработы,определятьпоследовательность 
предстоящихдействий,осуществлятьконтрольиоценкуихправильности,поискпутейпреодоления 
ошибок; 

- развить логическое мышление и речь – умение логически обосновывать суждения, проводить 
несложные систематизации, приводить примеры, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический) для иллюстрации и доказательства;  
- формирование пространственных и геометрических представлений, осознанных способов 

математической деятельности; 
- обеспечение прочного и сознательного овладения системой математических знаний и умений, 
необходимых для применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для 

продолжения образования, обеспечение интеллектуального развития, формирование качества 
мышления,характерногодляматематическойдеятельностиинеобходимогодляполноценнойжизни в 

обществе; 
-формирование представлений о математике как форме описания и методе познания окружающего 
мира,какчастиобщечеловеческойкультуры,пониманиезначимостиматематикидляобщественного 

прогресса. 
3)  Местопредметавучебномплане. 

В соответствии с учебным планом предмет «Математика» изучается в качестве обязательного 
предмета в предметной области «Математика и информатика». Рассчитана на 4 часа в неделю.  

4)  Примерныевидыдеятельностиобучающихся. 

Образование, называние и запись числа, сравнение их и запись результата сравнения. Замена числа 
суммой разрядных слагаемых. Нахождение значения выражений, в одно и в несколько действий, со 

скобками и без скобок. Знание порядка действий в выражениях. Называние компонентов действий. 
Решение и запись различных видов задач. Нахождение неизвестного числа. Черчение отрезков 

заданной длины и геометрические фигур.  
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1класс 

Краткоесодержаниерабочейпрограммынаучебныйгод: 

1. Подготовкакизучениючисел.Пространственныеивременныепредставления. 

2. Числаот1до10.Нумерация. 

3. Числаот1до10.Сложениеивычитание. 

4. Числаот1до20.Нумерация. 

5. Числаот1до20.Сложениеивычитание.Табличноесложение. 

6. Итоговоеповторение«Чтоузнали,чемунаучилисьв1классе». 
Планируемые предметные и метапредметные результаты: 

Личностные: 

— формироватьмотивациюучебнойдеятельности; 

— формироватьвнутреннююпозициюшкольниканаосновеегоположительногоотношениякшколе;  

— формироватьсамостоятельностьиответственностьзасвоипоступки; 

— формироватьначальныенавыкиадаптациивновомколлективе 

Метапредметные: 

П-—использоватьобщиеприемырешениязадач,поиск информации в 

учебной книге; 
— осуществлятьрефлексиюспособовиусловийдействий: 

— распознаватьобъекты,выделяясущественныепризнаки; 

— самостоятельносоздаватьалгоритмыдеятельностиприрешениипроблемразличногохарактера 

К-—формулироватьвысказывание,задаватьвопросы; 

— согласовыватьпозицииинаходитьобщеерешение,обучатьсотрудничеству; 

— адекватноиспользоватьречевыесредствадляпредставлениярезультата; 

— формулироватьсвоисобственныезатруднения,своюсобственнуюпозицию; 

— осуществлятьрефлексиюспособовиусловийдействий 

Р-—выполнятьучебноезаданиевсоответствиисцелью; 

— уметьсоотноситьучебныедействиясизвестнымправилом; 

— уметьвыполнять учебноедействиевсоответствииспланом; 

— применятьустановленныеправилавпланированииспособарешения; 

— удерживатьучебнуюзадачу; 

— составлятьпланипоследовательностьдействий; 

— вырабатыватьсамостоятельностьиличнуюответственностьзасвоипоступки; 

— адекватновосприниматьпредложенияокружающихпоисправлениюдопущенныхошибок. 

Предметные 

- учитьсяориентироватьсявлистебумагиивпространстве; 

— овладеватьумениемвестисчетпредметов; 

— учитьсясравниватьпредметыигруппыпредметовпоразличнымпризнакам; 

— учитьсянаблюдать,делатьвыводы,приводитьпримеры; 

— учитсяпрактическиприменятьусвоенныенавыки. 

 
2класс 

Краткоесодержаниерабочейпрограммынаучебныйгод: 

Числаиоперациинадними. 

Числа от 1 до 100. 
Нумерация 
Десяток. Счѐтдесятками.Образование и название двузначныхчисел.Моделидвузначных чисел. Чтение и 

запись чисел. Сравнение двузначных чисел, их последовательность. Представление  
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двузначного числа в виде суммы разрядных слагаемых.Устная и письменная нумерация двузначных 
чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их место в записи чисел. 

Сложениеивычитаниечисел. 

Операциисложенияивычитания.Взаимосвязьоперацийсложенияивычитания 

Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения компонент. Свойства 

сложения и вычитания. Приѐмы рациональных вычислений. 
Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся нулями. Устные и письменные приѐмы 

сложения и вычитания чисел в пределах 100. 
Алгоритмысложенияивычитания. 

Умножениеиделениечисел. 

Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и представление числа в виде суммы 

одинаковых слагаемых. Операция умножения. Переместительное свойство умножения. Операция 

деления. Взаимосвязь операций умножения и деления. Таблица умножения и деления однозначных 
чисел. 

Величиныиихизмерение. 

Длина. Единица измерения длины – метр. Соотношения между единицами измерения длины. 
Перевод именованных чисел в заданные единицы (раздробление и превращение). Периметр 

многоугольника. Формулы периметра квадрата и прямоугольника. Цена, количество и стоимость 
товара. Время. Единица времени – час. 
Текстовыезадачи. 

Простыеисоставныетекстовыезадачи,прирешениикоторыхиспользуется: а) 

смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 
в)разностноесравнение; 

Элементы геометрии. 

Обозначение геометрических фигур буквами. 
Острые и тупые углы.  

Составлениеплоскихфигуризчастей.Делениеплоскихфигурначасти. 

Элементыалгебры. 

Переменная. Выражения с переменной. Нахождение значений выражений вида а ± 5; 4 – а; при 
заданных числовых значениях переменной. Использование скобок для обозначения 

последовательности действий. Порядок действий в выражениях, содержащих два и более действия 
со скобками и без них.Решение уравнений вида а ± х = b; х – а = b; а – х = b; 

Занимательныеинестандартныезадачи. 

Логическиезадачи.Арифметическиелабиринты,магическиефигуры, математическиефокусы. 
Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками.  
Итоговоеповторение. 

Планируемыепредметныеиметапредметныерезультаты: 

Метапредметные: 

П-—использоватьобщиеприемырешениязадач,поискнформациивучебнойкниге; 

— осуществлятьрефлексиюспособовиусловийдействий: 

— распознаватьобъекты,выделяясущественныепризнаки; 

— самостоятельносоздаватьалгоритмыдеятельностиприрешениипроблемразличногохарактера 

К-—формулироватьвысказывание,задаватьвопросы; 

— согласовыватьпозицииинаходитьобщеерешение,обучатьсотрудничеству; 

— адекватноиспользоватьречевыесредствадляпредставлениярезультата; 

— формулироватьсвоисобственныезатруднения,своюсобственнуюпозицию; 

— осуществлятьрефлексиюспособовиусловийдействий 
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Р-—выполнятьучебноезаданиевсоответствиисцелью; 

— уметьсоотноситьучебныедействиясизвестнымправилом; 

— уметьвыполнять учебноедействиевсоответствииспланом; 

— применятьустановленныеправилавпланированииспособарешения; 

— удерживатьучебнуюзадачу; 

— составлятьпланипоследовательностьдействий; 

— вырабатыватьсамостоятельностьиличнуюответственностьзасвоипоступки; 

— адекватновосприниматьпредложенияокружающихпоисправлениюдопущенныхошибок. 

Предметные 

- учитьсяориентироватьсявлистебумагиивпространстве; 

— овладеватьумениемвестисчетпредметов; 

— учитьсясравниватьпредметыигруппыпредметовпоразличнымпризнакам; 

— учитьсянаблюдать,делатьвыводы,приводитьпримеры; 

— учитсяпрактическиприменятьусвоенныенавыки 

 
3класс 

Краткоесодержаниерабочейпрограммынаучебныйгод: 

1. Числаот1до100.Сложениеи вычитание. 

2. Числаот1до100.Табличноеумножениеиделение. 

3. Числаот1до100.Внетабличноеумножениеиделение. 

4. Числаот1до1000.Нумерация. 

5. Числаот1до1000.Сложениеи вычитание. 

6. Числаот1до1000.Умножениеи деление. 

7. Приѐмыписьменныхвычислений. 

Планируемыепредметныеиметапредметныерезультаты: 

Программа обеспечивает достижение учащимися следующих личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения.  
Личностныерезультатыосвоенияпредмета: 

У обучающихся сформированы: положительное отношение и интерес к изучению математики; 
ориентация на понимание причин личной успешности/неуспешности в освоении материала; умение 
признавать собственные ошибки; 

Метапредметныерезультаты 
Регулятивные: 

Обучающиеся научатся: удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; учитывать 
ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала; использовать изученные 

правила, способы действий, приѐмы вычислений, свойства объектов при выполнении учебных 
заданий и в познавательной деятельности; самостоятельно планировать собственную 
вычислительную деятельность и действия, необходимые для решения задачи; осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль результатов вычислений с опорой на знание алгоритмов 
вычислений и с помощью освоенных приемов контроля результата; вносить необходимые 

коррективы в собственные действия поитогам самопроверки; сопоставлять результаты собственной 
деятельности с оценкой еѐ товарищами, учителем; адекватно воспринимать аргументированную 
критику ошибок и учитывать еѐ в работе над ошибками.  

Познавательные: 

Обучающиесянаучатся:выделятьсущественноеинесущественноевтекстезадачи,составлять 

краткую запись условия задачи; моделировать условия текстовых задач освоенными способами; 

устанавливать закономерности и использовать их при  выполнении заданий (продолжать ряд, 
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заполнять пустые клетки в таблице, составлять равенства и решать задачи по аналогии); 
осуществлять синтез числового выражения (восстановление деформированных равенств), условия 

текстовой задачи (восстановление условия по рисунку, схеме, краткой записи); конструировать 
геометрическиефигурыиззаданных частей,достраивать часть дозаданнойгеометрическойфигуры, 

мысленно делить геометрическую фигуру на части; сравнивать и классифицировать числовые и 
буквенныевыражения,текстовыезадачи,геометрическиефигурыпозаданнымкритериям;понимать 
информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, дополнять таблицы недостающими 

данными, находить нужную информацию в учебнике.  
Предметные результаты 

Обучающиеся научатся: 
- читать,записывать,сравнивать,упорядочиватьчислаотнулядо1000; 

- устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность, 

и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу 
(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько 

раз); 
- группироватьчислапозаданномуилисамостоятельноустановленномупризнаку; 

- читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные 

единицыизмерениявеличинисоотношениямеждуними(килограмм—грамм;час—минута,минута 
— секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, 

сантиметр — миллиметр). 
- выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и 
деление на однозначное число в пределах 1000) с использованием таблиц сложения и умножения 

чисел, алгоритмов письменных арифметических действий; 
- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулѐм и числом 
1); 
- выделятьнеизвестныйкомпонентарифметическогодействияинаходитьегозначение; 

- вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со 
скобками и без скобок).  
- анализировать задачу,устанавливатьзависимостьмежду величинамии взаимосвязь между 

условием и вопросом задачи, 
- определятьколичествоипорядокдействийдлярешениязадачи,выбиратьиобъяснятьвыбор действий; 

- решать учебныезадачи и задачи,связанныесповседневной жизнью,арифметическим способом(в 

1—2 действия); 

- оцениватьправильностьходарешенияиреальностьответанавопросзадачи. 

- описыватьвзаимноерасположениепредметоввпространствеинаплоскости; 

- распознавать,называть,изображатьгеометрическиефигуры:точка,отрезок,ломаная,прямойугол , 
многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг;  

- выполнять построение геометрическихфигур с заданнымиизмерениями(отрезок, квадрат, 
прямоугольник) с помощью линейки, угольника;  

- использоватьсвойствапрямоугольникаиквадратадлярешениязадач; 

- соотноситьреальныеобъектысмоделямигеометрическихфигур. 

- измерятьдлинуотрезка; 

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

- оцениватьразмерыгеометрическихобъектов,расстоянийприближенно(наглаз). 
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- читатьнесложныеготовые таблицы; 

- заполнятьнесложныеготовыетаблицы; 

- читатьнесложныеготовыестолбчатыедиаграммы. 

4класс 

Краткоесодержаниерабочейпрограммынаучебныйгод: 

Числа и величины Счѐт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. 
Десятичные единицы счѐта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Измерение величин. 
Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, тонна); вместимости (литр); 

времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами 
измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины 
(половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметическиедействия.Сложение,вычитание,умножениеиделение.Знакидействий.Названия 
компонентов и результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. 

Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения 
и деления). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения 
и умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания. 
Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без 

скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических 
действийиправилопорядкевыполнениядействийвчисловыхвыражениях.Алгоритмыписьменного 

сложения и вычитания многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на 
однозначное, двузначное и трѐхзначное число. Способы проверки правильности вычислений 
(обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, прикидка результата, 

проверка вычислений на калькуляторе). Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с 
одной переменной вида a ± 28, 8 ⋅ b, c : 2; с двумя переменными вида a + b, а − b, a ⋅ b, c : d (d ≠ 0); 

вычисление их значений при заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных 
выражений при формировании обобщений, при рассмотрении умножения с1 и 0 (1 ⋅а= а, 0 ⋅с=0 и 

др.). Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений 

между целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами 
арифметических действий). Работа с текстовыми задачами. Задача. Структура задачи. Решение 
текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения задач. Текстовые задачи, 

раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление). 
Текстовые задачи, содержащие отношения больше на (в)…, меньше на (в). Текстовые задачи, 

содержащие величины, характеризующие процесс движения (скорость, время, пройденный путь), 
расчѐт стоимости товара (цена, количество, общая стоимость товара), расход материала при 

изготовлениипредметов(расходнаодинпредмет,количествопредметов,общийрасход)идр.Задачи н.а 
определение начала, конца и продолжительности события. Задачи на нахождение доли целого и 
целого по его доле.Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического чертежа, 
краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. Взаимное расположен ие предметов в 
пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, 
ближе — дальшеи др.).Распознаваниеи изображениегеометрических фигур (точка, линия (прямая, 

кривая),отрезок,луч,угол,ломаная,многоугольник:треугольник,четырѐхугольник,прямоугольник, 
квадрат,пятиугольникит.д.).Видыуглов:прямой,острый,тупой.Свойствосторонпрямоугольника. 

Видытреугольниковпоуглам:прямоугольный,тупоугольный, остроугольный.Видытреугольников  



160  

по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный (равносторонний). Окружность 
(круг). Центр, радиус, диаметр окружности (круга).  

Использованиечертѐжныхинструментов(линейка,угольник,циркуль)длявыполненияпостроений. 
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических тел (куб, 

пирамида, шар).  
Геометрические величины Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины 
(миллиметр,сантиметр,дециметр,метр,километр).Соотношениямеждуединицамидлины.Перевод 

одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. 
Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника 

(квадрата). Площадь.Площадь геометрической фигуры.Единицыплощади (квадратныймиллиметр, 
квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр). Точное и 
приближѐнное (с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. Вычисление 

площади прямоугольника (квадрата).  
Работа с информацией. Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), 

измерением величин; анализ и представление информации в разных формах (таблица, столбчатая 
диаграмма).Чтениеизаполнениетаблиц,чтениеипостроениестолбчатыхдиаграмм.Интерпретация 
данных таблицы и столбчатой диаграммы. Составление конечной последовательности (цепочки) 

предметов, чисел, числовых выражений, геометрических фигур и т. д. по заданному правилу. 
Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. Построение 

простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов (верно/неверно, что…; 
если…, то…; все; каждый и др.). 
Планируемыепредметныеиметапредметныерезультаты: 

ПредметныерезультатыЧИСЛАИВЕЛИЧИНЫобучающийсянаучится: 

 образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 1 000 

000; 

 заменятьмелкиеединицысчѐтакрупнымиинаоборот; 

 устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая 
последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 
увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать еѐ или восстанавливать 

пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 

нескольким признакам; 

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

используя основные единицы измерения величин (километр, метр, дециметр, сантиметр, 
миллиметр; квадратный километр, квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный 
сантиметр, квадратный миллиметр; тонна, центнер, килограмм, грамм; сутки, час, минута, 

секунда; километров в час, метров в минуту и др.) и соотношения между ними. Получит 
возможность научится: классифицировать числа по нескольким основаниям (в более 

сложных случаях) и объяснять свои действия; 

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, масса, в 

конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕДЕЙСТВИЯобучающийсянаучится: 

 выполнятьписьменнодействиясмногозначнымичислами(сложение,вычитание,умножение и 

деление на однозначное, двузначное число в пределах 10 000) с использованием таблиц 
сложенияиумножениячисел,алгоритмовписьменныхарифметическихдействий(втомчисле 

деления с остатком); 
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 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 
трѐхзначныхчиселвслучаях,сводимыхкдействиямвпределах100(втомчислес0ичислом 1); 

 выделятьнеизвестныйкомпонентарифметическогодействияинаходитьегозначение; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего 2–3 арифметических действия (со 
скобками и без скобок). Получит возможность научиться: выполнять действия с 
величинами; выполнять проверку правильности вычислений разными способами (с помощью 

обратногодействия,прикидкииоценкирезультатадействия,наосновезависимостимежду 
компонентамиирезультатомдействия);использоватьсвойстваарифметическихдействий для 

удобства вычислений; решать уравнения на основе связи между компонентами и 
результатами действий сложения и вычитания, умножения и деления; находить значение 
буквенного выражения при заданных значениях входящих в него букв. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ Обучающийся научится: устанавливать зависимости 
между объектами и величинами, представленными в задаче, составлять план решения задачи, 

выбирать и объяснять выбор действий; решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1– 3 
действия) и задачи, связанные с повседневной жизнью; оценивать правильность хода решения 
задачи, вносить исправления, оценивать реальность ответа на вопрос задачи. Получит возможность 

научиться: составлять задачу по краткой записи, по заданной схеме, по решению; решать задачи 
на нахождение: доли величины и величины по значению еѐ доли (половина, треть, четверть, пятая, 

десятая часть); начала, продолжительности и конца события; задачи, отражающие процесс 
одновременноговстречногодвижениядвухобъектовидвижениявпротивоположныхнаправлениях; 
задачи с величинами, связанными пропорциональной зависимостью (цена, количество, стоимость); 

масса одного предмета, количество предметов, масса всех заданных предметов и др.; решать 
задачи в 3–4 действия; находить разные способы решения задачи. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕОТНОШЕНИЯ.ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕФИГУРЫ.Обучающийся 

научится: описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве; 

распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол; 
многоугольник, в том числе треугольник, прямоугольник, квадрат; окружность, круг); выполнять 

построение геометрических фигур с заданными размерами (отрезок, квадрат, прямоугольник) с 
помощьюлинейки,угольника;использоватьсвойствапрямоугольникаиквадратадлярешениязадач; 
распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); соотносить реальные объекты с моделями 

геометрических фигур.  
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ Обучающийся научится: измерять длину отрезка; вычислять 

периметртреугольника,прямоугольникаиквадрата,площадьпрямоугольникаиквадрата;оценивать 
размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на глаз). Получит возможность 
научится: распознавать, различать и называть геометрические тела: прямоугольный 

параллелепипед,пирамиду,цилиндр,конус;вычислятьпериметрмногоугольника;находитьплощадь 
прямоугольного треугольника; находить площади фигур путѐм их разбиения на прямоугольники 

(квадраты) и прямоугольные треугольники.  
РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ Обучающийся научится: читать несложные готовые таблицы; 

заполнятьнесложныеготовыетаблицы;читатьнесложныеготовыестолбчатыедиаграммы.Получит 
возможностьнаучиться:достраиватьнесложную готовую столбчатую диаграмму;сравниватьи 
обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

понимать простейшие высказывания, содержащие логические связки и слова (… и …, если…, то…; 
верно/неверно, что…; каждый; все; некоторые; не).  

ЛИЧНОСТНЫЕ 
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Уобучающихсябудутсформированы: 

- ориентациянапониманиепричинличнойуспешности/неуспешностивосвоенииматериала; 

- умениепризнаватьсобственныеошибки; 

могутбытьсформированы: 

-умениеоцениватьтрудностьпредлагаемогозадания; 

-адекватнаясамооценка; 

-чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе (в ходе проектной 
деятельности); 
-восприятиематематикикакчастиобщечеловеческойкультуры; 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Обучающиесянаучатся: 

-удерживатьцельучебнойивнеучебнойдеятельности; 

-учитыватьориентиры,данныеучителем,приосвоенииновогоучебногоматериала; 

-использоватьизученныеправила,способыдействий,приѐмывычислений,свойстваобъектовпри 
выполнении учебных заданий и в познавательной деятельности; 
-самостоятельно планироватьсобственную вычислительную деятельность и действия, необходимые 

для решения задачи; 
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов вычислений с опорой на знание 
алгоритмов вычислений и с помощью освоенных приемов контроля результата (определение 

последней цифры ответа при сложении, вычитании, умножении, первой цифры ответа и количества 
цифр в ответе при делении); 
-вноситьнеобходимыекоррективывсобственныедействияпоитогамсамопроверки; 

- сопоставлятьрезультатысобственнойдеятельностисоценкойеѐтоварищами,учителем; 

- адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать еѐ в работе над 
ошибками. 
Обучающиесяполучатвозможностьнаучиться: 

- планировать собственную познавательную деятельность с учѐтом поставленной цели (под 
руководством учителя); 
- использовать универсальные способы контроля результата вычислений (прогнозирование 

результата, приѐмы приближѐнных вычислений, оценка результата).  
Познавательные 

Обучающиесянаучатся: 

- выделятьсущественноеинесущественноевтекстезадачи,составлятькраткуюзаписьусловия задачи; 
- моделироватьусловиятекстовыхзадачосвоеннымиспособами; 

- сопоставлятьразныеспособырешениязадач; 

- использоватьобобщѐнные способырешениятекстовыхзадач(например,на пропорциональную 

зависимость); 
- устанавливать закономерности ииспользовать ихпривыполнениизаданий (продолжатьряд, 

заполнять пустые клетки в таблице, составлять равенства и решать задачи по аналогии); 
- осуществлять синтез числового выражения (восстанавление деформированных равенств), условия 
текстовой задачи (восстановление условия по рисунку, схеме, краткой записи); 

- конструировать геометрические фигуры из заданных частей; достраивать часть до заданной 
геометрической фигуры; мысленно делить геометрическую фигуру на части;  

- сравнивать и классифицировать числовые и буквенные выражения, текстовые задачи, 
геометрические фигуры по заданным критериям;  
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понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы; дополнять 

таблицы недостающими данными, достраивать диаграммы; 
находитьнужнуюинформациювучебнике. 

Обучающиесяполучатвозможностьнаучиться: 

- моделироватьусловиятекстовыхзадач,составлятьгенеральнуюсхемурешениязадачивнесколько 
действий; 

- решатьзадачиразнымиспособами; 

- устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, проводить аналогии 

и осваивать новые приѐмы вычислений, способы решения задач;  

- проявлятьпознавательнуюинициативуприрешенииконкурсныхзадач;  

выбиратьнаиболееэффективныеспособывычислениязначенияконкретноговыражения; 

- сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать еѐ, использовать при 

выполнении заданий; переводить информацию из одного вида в другой;  

- находитьнужнуюинформациювдетскойэнциклопедии,Интернете; 

- планироватьмаршрутдвижения,время,расходпродуктов; 

выбиратьоптимальныевариантырешениязадач,связанныхсбытовымижизненнымиситуациями 
(измерение величин, планирование затрат, расхода материалов).  

 Коммуникативные 

Обучающиесянаучатся: 

- сотрудничать с товарищами при выполнениизаданий впаре: устанавливать очерѐдность действий; 
осуществлять взаимопроверку; обсуждать совместное решение (предлагать варианты, сравнивать 

способы вычисления или решения задачи); объединять полученные результаты (при решении 
комбинаторных задач); 

- задаватьвопросысцельюполучениянужнойинформации. 

Обучающиесяполучатвозможностьнаучиться: 

- учитывать мнение партнѐра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, обосновывать 
своѐ решение; 

- выполнять свою часть обязанностей в ходе групповой работы, учитывая общий план действий и 
конечную цель; 

- задавать вопросы с целью планирования хода решения задачи, формулирования познавательных 
целей в ходе проектной деятельности. 

 
2.1.6 ОСНОВЫРЕЛИГИОЗНЫХКУЛЬТУРИСВЕТСКОЙЭТИКИ 

1)  Целипредмета: 

- формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, 
основанному на элементарном знании, уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 
мировоззрений. 
Задачи: 

1. Знакомствообучающихсясосновамиправославной,мусульманской,буддийской,иудейской 
культур, основами мировых религиозных культур и светской этики; 
2. Развитиепредставлениймладшегоподросткаозначениинравственныхнормиценностейдля 

достойной жизни личности, семьи, общества;  
3. Обобщениезнаний,понятийи представлений о духовной культуреи морали, полученных 

обучающимисявначальнойшколе,иформированиеунихэлементарныхценностно-смысловых 
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мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и 

культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы;  
4. Развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 
многоконфессиональной среденаосновевзаимного уваженияи диалогавоимяобщественногомира и 

согласия. 
Коррекционныезадачи: 

преодоление речевого недоразвития посредством специального обучения языку (накопление 
словарного запаса, уточнение звукового состава речи, усвоение грамматической системы языка, 

овладение разными формами и видами речевой деятельности) 
- -использованиеязыковогоматериалавречи,вразныхвидахобщения; 

- использованиеестественныхиспециальносозданныхситуаций,стимулирующихобщениедетей; 

-осуществлениекоррекциизвуко-произносительнойстороныречиучащихся; 

- применениедифференцированногоподходаобучения 

2)  Общаяхарактеристикапредмета«ОРКСЭ» 

УчебныйкурсОРКСЭявляетсяединойкомплекснойучебно-воспитательной 

системой.Всеегомодулисогласуютсямеждусобойпопедагогическимцелям,задачам,требованиям к 

результатам освоения учебного содержания, достижение которых обучающимися должен 
обеспечитьобразовательныйпроцессвграницах учебногокурса,атакжевсистемесодержательных, 
понятийных, ценностно-смысловых связей учебного предмета с другими гуманитарными 

предметами начальной и основной школы.  
Учебный курс ОРКСЭявляется культурологическим и направлен наразвитиеу 

школьников 10-11лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, 
составляющих основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на 
понимание их значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним. 

Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики призвано сыграть важную 
роль не только в расширении образовательного кругозора обучающегося, но и в воспитательном 

процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина, соблюдающего 
Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего ее культурные традиции, готового к 
межкультурному и межконфессиональному диалогу во имя социального сплочения. 

3)  Местопредметавучебномплане. 

В 4 классе предмет ОРКСЭ изучается на ступени начального общего образования в качестве 
обязательногопредметаИзучениепрограммногоматериаларассчитанонакурсобъемом 34часа(1ч в 

неделю). 
4)  Примерныевидыдеятельностиобучающихся. 

Выполнениеразличныхтворческихзаданий-проекты:рисунки,сочинения,устныерассказы,подбор 

пословиц, сказок, продолжение. - презентация. Проведение экскурсий, конкурсов и викторин, 
творческих лабораторий и круглых столов, праздников, выставок и презентаций. 

4класс 

Краткоесодержаниерабочейпрограммынаучебныйгод: 

Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. Россия – 
наша Родина. (Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного 

христианства. Культура и религия). 
II.Основымировыхрелигиозныхкультур.Культураирелигия.Возникновениерелигий.Религии мира 

и их основатели. Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях мираДобро и зло. 
Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Человек в религиозных традициях мира. Священные 
сооружения. Искусство в религиозной культуре. История религий в России. Религиозные ритуалы.  
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Обычаи и обряды. Паломничества и святыни. Виртуальная экскурсия. Праздники и календари. 

Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Милосердие, забота о слабых, 
взаимопомощь Долг, свобода, ответственность, труд.  
III. ДуховныетрадициимногонациональногонародаРоссии.ЛюбовьиуважениекОтечеству(2 ч) 

Духовные традиции России. Роль религий в становлении России. С чего начинается Россия1. 
Подготовка творческих проектов, презентация творческих проектов  

Планируемыепредметныеиметапредметныерезультаты: 

Личностныерезультаты: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, развитие чувства гордости за 

свою Родину; 

 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей,религий;воспитаниедоверияиуважениякпредставителямразныхнародов и 
вероисповеданий, уважительного и бережного отношения к их культуре; 

 осознаниеценностичеловеческойжизни; 

 развитие самостоятельности и ответственности за свои поступки на основе представлений о 
нравственныхнормахиобщечеловеческихценностях,социальнойсправедливостиисвободе; 

 воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 
сопереживания; 

 развитиеначальныхформрегуляциисвоихэмоциональныхсостоянийирефлексии; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 
ситуациях, умений не создавать конфликтов, искать компромиссы в спорных ситуациях и 
договариваться о конструктивном решении спорных вопросов; 

 развитиемотивациикпродуктивнойсозидательнойдеятельности;·формированиебережного 

отношения к материальным и духовным ценностям. 
Предметныерезультаты: 

 готовностькнравственному самосовершенствованию,духовномусаморазвитию; 

 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали,понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; ·  

 пониманиезначениянравственности,верыирелигиивжизничеловекаиобщества; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, 
их роли в культуре, истории и современности России; 

 первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении 
российской государственности; 

 становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание 
нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традиций 
народов России; 

 осознаниеценностичеловеческойжизни; 

 понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия как основы 
религиозно-культурной традиции многонационального народа России; 

 усвоение основополагающих понятий учебного модуля «Основы мировых религиозных 

культур»; знакомство с историей возникновения и распространения религиозных культур; 
знание и понимание основ разных духовных традиций; 

 формирование умения устанавливать связь между религиозной культурой и повседневным 

поведением людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные проблемы и 
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сопоставлятьихснормамирелигиознойкультуры;формированиеличностнойигражданской 

позиции по отношению к различным явлениям действительности; 

 знакомство с описанием содержания духовных книг, с историей, описанием и архитектурно- 

художественными особенностями священных сооружений, с историей и традициями 
основных религиозных праздников; 

 формированиеуменияпроводитьпараллелимеждуразличнымирелигиознымикультурамина 

основе понимания общечеловеческих духовных и этических ценностей; 

 развитие эстетической сферы, способности к эмоциональному отклику на произведения 

искусства, ценностного отношения к памятникам истории и культуры; формирование 
общекультурной эрудиции; 

Метапредметныерезультаты: 

 овладение способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности, 

поиска оптимальных средств еѐ достижения; 

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять и находить 
наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие 

коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учѐта характера ошибок, понимать 
причины успеха или неуспеха учебной деятельности;  

 совершенствование умений в различных видах речевой деятельности и коммуникативных 
ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств информационно- 
коммуникационныхтехнологийдлярешенияразличныхкоммуникативныхипознавательных 

задач; 

 совершенствование умений в области работы с информацией, осуществления 

информационного поиска для выполнения учебных заданий; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации;  

 овладениелогическимидействиямианализа,синтеза,сравнения,обобщения,классификации, 

установленияаналогийипричинно-следственныхсвязей,построениярассуждений,отнесения к 
известным понятиям; 

 формирование готовности слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную, умения 
излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

совершенствование организационных умений в области коллективной деятельности, умения 
определять общую цель и пути еѐ достижения, умения договариваться о распределении ролей в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  

 

2.1.7 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО 

1)  Целипредмета: 

- воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 
нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, уважения к 
культуре народов многонациональной России других стран; готовность и способность выражать и 

отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через искусство; 

- развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески, 

способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в 

художественной деятельности. 
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Перечисленныецелиреализуютсявконкретныхзадачахобучения: 

- развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию 
произведений изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру; 

- совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и окружающего 
мира; 

- развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, 
архитектура, дизайн, скульптура и др.);  

-освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно- 
прикладных, архитектуре и дизайнеих роли в жизни человека и общества;  

- овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного кругозора и 
приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой деятельности, разными 
художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса.  

2)  Общаяхарактеристикапредмета«Изобразительнаядеятельность» 

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает в себя 

на единой основе изучение всех основных видов пространственных (пластических) искусств: 
изобразительных — живопись, графика, скульптура; конструктивных — архитектура, дизайн; 

различных видов декоративно-прикладного искусства, народного искусства — традиционного 
крестьянского и народных промыслов, а также постижение роли художника в синтетических 

(экранных) искусствах — искусстве книги, театре, кино и т. д. Они изучаются в контексте 
взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества 
и человека. 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной 
деятельности для визуальных пространственных искусств: 

— изобразительнаяхудожественнаядеятельность; 

— декоративнаяхудожественнаядеятельность; 

— конструктивнаяхудожественнаядеятельность. 

Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, декоративный и 
конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве хорошо им понятных, 

интересных и доступных видов художественной деятельности: изображение, украшение, постройка. 
Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах деятельности позволяет 

систематически приобщать их к миру искусства.  
Эти три вида художественной деятельности и являются основанием для деления визуально- 

пространственных искусств на виды: изобразительные искусства, конструктивные искусства, 

декоративно-прикладные искусства. Одновременно каждый из трех видов деятельности 
присутствует при создании любого произведения искусства и  поэтому является основой для 

интеграции всего многообразия видов искусства в единую систему, членимую не по принципу 
перечисления видов искусства, а по принципу выделения того и иного вида художественной 
деятельности. Выделение принципа художественной деятельности акцентирует внимание не только 

на произведении искусства, но и на первом дополнительном человека, на выявлении его связей с 
искусством в процессе ежедневной жизни. 

Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной деятельности 
представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки. Они 
помогают вначале структурно членить, а значит, и понимать деятельность искусств в окружающей 

жизни, более глубоко осознавать искусство. 
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Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить прозрачные 

эмоциональныеконтактысискусствомнакаждомэтапеобучения.Ребенокподнимаетсягодзагодом, 
урокзаурокомпоступенькампознанияличныхсвязейсовсеммиромхудожественно-эмоциональной 
культуры. 

Курс «Изобразительная деятельность» предполагает сотворчество учителя и ученика; 
диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; освоение традиций 

художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов.  
3)  Местопредметавучебномплане. 

В соответствии с учебным планом предмет «Изобразительная деятельность» изучается в качестве 

обязательного предмета в предметной области «Искусство». Рассчитан на 1 час в неделю в каждом 
классе. 

4)  Видыдеятельностиобучающихся. 

Наблюдение за цветовыми сочетаниями в природе. Смешивание краски сразу на листе бумаги, 
посредством приема «живая краска». Овладение первичными живописными навыками. 

Изображение на основе смешивания трех основных цветов разнообразных предметов по памяти и 
впечатлению. Различие и сравнение темных и светлых оттенков цвета и тона. Развитие навыка 
работы гуашью. Рисование с натуры. Соблюдение форм и пропорций при изображении предметов. 

Составление композиций. 
1класс 

Краткоесодержаниерабочейпрограммынаучебныйгод: 

Миризобразительных (пластических)искусств 

Изобразительное искусство – диалог художника и зрителя, особенности художественного 

творчества. Отражение в произведениях изобразительных (пластических) искусств человеческих 
чувств,отношенийкприроде,человекунапримерепроизведений отечественных художников.Виды 
изобразительных (пластических) искусств: живопись, графика, декоративно-прикладное искусство 

(общее представление), их связь с жизнью. 
Жанрыизобразительныхискусств:пейзаж(напримерепроизведенийИ.И.Левитана,А.И.Куинджи, 

В.ВанГога);натюрморт(впроизведенияхрусскихизарубежныххудожников–повыбору). 

Виды художественной деятельности (изобразительная, декоративная). Взаимосвязи 
изобразительного искусства с музыкой, литературой.  
Патриотическаятемавпроизведенияхотечественныххудожников. 

Художественныйязыкизобразительногоискусства 

Основы изобразительного языка искусства: рисунок, цвет, композиция. Элементарные основы 
рисунка(характерлинии,штриха;соотношениечерногоибелого,композиция);живописи(основные и 

составные, теплые и холодные цвета, изменение характера цвета); декоративно-прикладного 
искусства на примерах произведений отечественных и зарубежных художников.  

Художественноетворчествоиегосвязьсокружающейжизнью 

Практический опыт постижения художественного языка изобразительного  искусства в процессе 
восприятия произведений искусства и в собственной художественно-творческой деятельности. 
Работа в различных видах изобразительной (живопись, графика), декоративно-прикладной 

(орнаменты, росписи) деятельности. 
Первичные навыки рисования с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж). 

Использование в индивидуальной деятельности различных художественных техник и материалов: 
гуашь, акварель, графические материалы, фломастеры. 
Передача настроения в творческой работе (живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве) 

спомощьюцвета,тона,композиции,пространства,линии, штриха,пятна,орнамента,(напримерах 
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работ русских и зарубежных художников, изделий народного искусства). Выбор и применение 

выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке. 
Знакомство с произведениями народных художественных промыслов России (основные центры) с 
учетом местных условий, их связь с традиционной жизнью народа. Восприятие, эмоциональная 

оценкаизделийнародногоискусстваивыполнениеработпомотивампроизведенийхудожественных 
промыслов. 

Восхитись красотой нарядной осени 
Любуйся узорами красавицы зимы 
Радуйся многоцветью весны и лета 

Цвет – основа языка живописи 
Планируемыепредметныеиметапредметныерезультаты: 

Личностные результатыотражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 
которые они должныприобрести в процессе освоения учебного предмета по программе  

«Изобразительнаядеятельность»: 

- чувствогордостизакультуруиискусствоРодины,своегонарода; 

- уважительноеотношениеккультуреиискусствудругихнародовнашейстраныимиравцелом; 

- сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности 
и фантазии; 
- сформированностьэстетическихпотребностей—потребностейвобщениисискусством,природой, 
потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной 

практической творческой деятельности; 
- овладение навыками коллективной деятельности в процессе - совместной творческой работы в 

команде одноклассников под руководством учителя; 
- умениесотрудничатьстоварищами. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностейучащихся,проявляющихсявпознавательнойипрактическойтворческойдеятельности: 
- овладениеумениемсравнивать,анализировать,выделятьглавное,обобщать; 

- овладениеумениемвестидиалог; 

- умение планировать и осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной задачей, 
находить варианты решения различных художественных задач;  

- умениеорганизоватьместозанятий; 

- стремлениекосвоениюновыхзнанийиумений. 

Предметныерезультатыхарактеризуютопытучащихсявхудожественно-творческойдеятельности, 
который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

- сведенияотрудехудожника;приемырассматриваниякартины; 

- названия материалов и инструментов, используемых на уроках изобразительного искусства; их 

назначение; 
- порядокрасположенияодногоилинесколькихизображенийналистебумаги; 

- требования к композиции изображения на листе: зрительная уравновешенность, отсутствие 

пустоты,отсутствиелишнего;строениедерева:ствол,ветки,сучья,листья;строениетелачеловекаи 
животного; 
- простейшиеприемынароднойросписи(приемывыполненияцветныхкруговстемнойибелой 

«оживкой»,используемыхвизображении«розанов»и«купавок»всовременнойгородецкойросписи ; 
прием изображения «тычком»); 
- основные цвета солнечного спектра (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый); основные краски: красная, желтая, синяя;  

- элементарныеправилаработыскрасками,глиной,пластилином,клеемидругимиматериалами; 
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- речевойматериал,изучаемыйнаурокахизобразительногоискусства. 

Учащиеся должны уметь: 
- правильносидетьзапартой(столом),правильнодержатьлистбумагиикарандаш; 

- свободноработатькарандашом:безнапряженияпроводитьлиниивнужныхнаправлениях,не вращая 

при этом лист бумаги; 

- подготавливатькработесвоерабочееместоиаккуратноубиратьегопослеурока; 

- смешиватькраски,добиваясьнужногоцветаиконсистенции; 

- краскукистьюинаноситьеенарисунокбезнажиманакисть,работатьполныммазком; 

- подготавливатькработе(разминать)глину или пластилин;плотно, безщелей,соединять 

(примазывать) части лепной фигуры; 
- добиватьсяпластическойцельностилепногоизделия; 

- использоватьваппликацииприемывырезанияинаклеивания; 

- заполнятьрисунокцветом,неоставляяпробеловмеждуизображениемифоном; 

передавать в рисунке пространство путем загораживания дальних предметов ближними и 

расположения ближних предметов ниже, а дальних — выше; 
выполнять узоры в полосе, квадрате из стилизованных форм животного и растительного мира; 
узнавать и называть изображенные на картине или иллюстрации предметы, явления (человек, дом, 

животные, времена года, время дня, погода и т.д.), действия (идут, сидят, бегут, разговаривают и т. 
д.) 

 
2класс 

Краткоесодержаниерабочейпрограммынаучебныйгод: 

Изобразительное искусство – диалог художника и зрителя. Особенности художественного 

творчества. Отражение в произведениях изобразительных (пластических) искусств человеческих 
чувств,отношений кприроде,человекунапримерепроизведений отечественных художников. Виды 

изобразительных (пластических) искусств: живопись, графика, декоративно-прикладное искусство 
(общее представление), их связь с жизнью. 

Жанрыизобразительныхискусств:пейзаж(напримерепроизведенийИ.И.Левитана,А.И.Куинджи, В. 
Ван Гога); натюрморт (в произведениях русских и зарубежных художников – по выбору). 
Виды художественной деятельности (изобразительная, декоративная). Взаимосвязи 

изобразительного искусства с музыкой, литературой.  
Патриотическаятемавпроизведенияхотечественныххудожников. 

Художественныйязыкизобразительногоискусства 

Основы изобразительного языка искусства: рисунок, цвет, композиция. Элементарные основы 
рисунка(характерлинии,штриха;соотношениечерногоибелого,композиция);живописи(основные и 

составные, теплые и холодные цвета, изменение характера цвета); декоративно-прикладного 
искусства на примерах произведений отечественных и зарубежных художников.  

Расширениекругозора: восприятие,эмоциональнаяоценкашедевроврусскогоимировогоискусства на 
основе представлений о языке изобразительных (пластических) искусств.  

Художественноетворчествоиегосвязьсокружающейжизнью 

Практический опыт постижения художественного языка изобразительного искусства в процессе 

восприятия произведений искусства и в собственной художественно-творческой деятельности. 
Работа в различных видах изобразительной (живопись, графика), декоративно - прикладной 

(орнаменты, росписи) деятельности. 
Первичные навыки рисования с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж). 
Использование в индивидуальной деятельности различных художественных техник и материалов 

(гуашь, акварель, графические материалы, фломастеры).  
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Передача настроения в творческой работе (живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве) 

с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, орнамента, (на примерах 
работ русских и зарубежных художников, изделий народного искусства). Выбор и применение 
выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке. Знакомство с 

произведенияминародныххудожественныхпромысловРоссии(основныецентры)сучетомместных 
условий, их связь с традиционной жизнью народа. Восприятие, эмоциональная оценка изделий 

народного искусства и выполнение работ по мотивам произведений художественных промыслов.  

В гостях у осени. Узнай, какого цвета земля родная 

В гостях у чародейки-зимы  

Весна-красна!Чтотынампринесла? 

Планируемыепредметныеиметапредметныерезультаты: 

Личностные результатыотражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должныприобрести в процессе освоения учебного предмета по программе  
«Изобразительнаядеятельность»: 

- чувствогордостизакультуруиискусствоРодины,своегонарода; 

- уважительноеотношениеккультуреиискусствудругихнародовнашейстраныимиравцелом; 

- сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности 
и фантазии; 
- сформированностьэстетическихпотребностей—потребностейвобщениисискусством,природой, 

потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной 
практической творческой деятельности; 

- овладение навыками коллективной деятельности в процессе - совместной творческой работы в 
команде одноклассников под руководством учителя;  

- умениесотрудничатьстоварищами. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностейучащихся,проявляющихсявпознавательнойипрактическойтворческойдеятельности: 
- овладениеумениемсравнивать,анализировать,выделятьглавное,обобщать; 

- овладениеумениемвестидиалог; 

- умение планироватьи осуществлятьучебныедействияв соответствиис поставленнойзадачей, 
находить варианты решения различных художественных задач;  
- умениеорганизоватьместозанятий; 

- стремлениекосвоениюновыхзнанийи умений. 

Предметныерезультатыхарактеризуютопытучащихсявхудожественно-творческойдеятельности, 
который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 
- сведенияотрудехудожника;приемырассматриваниякартины; 

- названияматериаловиинструментов,используемыхнаурокахизобразительногоискусства;их 
назначение; 
- порядокрасположенияодногоилинесколькихизображенийналистебумаги; 

- требования к композиции изображения на листе: зрительная уравновешенность, отсутствие 

пустоты,отсутствиелишнего;строениедерева:ствол,ветки,сучья,листья;строениетелачеловекаи 
животного; 
- простейшиеприемынароднойросписи(приемывыполненияцветныхкруговстемнойибелой 

«оживкой»,используемыхвизображении«розанов»и«купавок»всовременнойгородецкойросписи; 
прием изображения «тычком»); 

- основные цвета солнечного спектра (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 
фиолетовый); основные краски: красная, желтая, синяя;  
- элементарныеправилаработыскрасками,глиной,пластилином,клеемидругимиматериалами; 
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- речевойматериал,изучаемыйнаурокахизобразительногоискусства. 

Учащиеся должны уметь: 
- правильносидетьзапартой(столом),правильнодержатьлистбумагиикарандаш; 

- свободноработатькарандашом:безнапряженияпроводитьлиниивнужныхнаправлениях,не вращая 

при этом лист бумаги; 

- подготавливатькработесвоерабочееместоиаккуратноубиратьегопослеурока; 

- смешиватькраски,добиваясьнужногоцветаиконсистенции; 

- краскукистьюинаноситьеенарисунокбезнажиманакисть,работатьполныммазком; 

- подготавливатькработе(разминать)глину или пластилин;плотно, безщелей,соединять 

(примазывать) части лепной фигуры; 
- добиватьсяпластическойцельностилепного изделия; 

- использоватьваппликацииприемывырезанияинаклеивания; 

- заполнятьрисунокцветом,неоставляяпробеловмеждуизображениемифоном; 

передавать в рисунке пространство путем загораживания дальних предметов ближними и 

расположения ближних предметов ниже, а дальних — выше; 
выполнятьузорывполосе,квадратеизстилизованныхформживотногоирастительногомира; 

 

3класс 

Краткоесодержаниерабочейпрограммынаучебныйгод: 

1. ТвоиигрушкиРисование«Дымковскойигрушки». 

2. Посудаутебядома. 

3. Обоиишторыутебядома. 

4. Маминплаток. 

5. Твоикнижки. 

6. Открытки. 

7. Памятникиархитектуры. 

8. Парки,скверы,бульвары. 

9. Ажурныеограды. 

10. Волшебныефонари. 

11. Витрины. 

12. Удивительныйтранспорт. 

13. Нашгород. 

14. Художниквцирке. 

15. Художниквтеатре. 

16. Театркукол. 

17. Маски. 

18. Афишаиплакат. 

19. Праздниквгороде. 

20. Школьныйкарнавал. 

21. Музеивжизнигорода. 

22. Картина-особыймир.Картина–пейзаж. 

23. Картина-портрет. 

24. Картина-натюрморт. 

25. Картины исторические и бытовые (обобщение темы). 

Планируемыепредметныеиметапредметныерезультаты:Л
ичностные результаты 
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Наминимальномуровне:эстетическиепотребности,потребностивобщениисискусством,природой, 

потребности в творческом отношении к окружающему миру, потребности в самостоятельной 
практической творческой деятельности; 
На достаточном уровне: уважительного отношения к культуре и искусству других народов нашей 

страны и мира в целом; эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 
наблюдательности и фантазии; умения обсуждать и анализировать собственную художественную 

деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 
содержания и средств его выражения. 

Метапредметныерезультаты. 

Наминимальномуровне. 

Регулятивные: работать по предложенному учителем плану; давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке совместно с учителем и другими учениками  
Познавательные: ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 

самостоятельно выполнять творческие задания; Коммуникативные: уметь слушать и понимать 
высказывания собеседников; договариваться о правилах общения и поведения на уроках 
изобразительного искусства и следовать им;  

Надостаточномуровне 

Регулятивные: проговаривать последовательность действий на уроке; отличать верно выполненное 
задание от неверного; 

Познавательные: различать цвета, формы при рисовании, сравнивать предметы, объекты: находить 
общее и различие; сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 
изобразительным средствам, жанрам и т.д.) 

Коммуникативные: выразительно читать слоги и односложные слова, простые предложения, 
небольшой текст и пересказывать содержание текста; участвовать в паре 

Предметныерезультаты. 

Учащиеся научатся: рисовать цветными карандашами (штриховать в одном направлении и с 
передачей объема предмета с помощью светотени);  

- рисоватьпростымкарандашом(передачаобъѐмапредметаспомощьюсветотени); 

- выполнениерастительногоорнамента(хохломскаяроспись); 

- овладениеразличнымиприѐмамиработыакварельнымикрасками(техникойотпечатка); 

- работойгуашевымикрасками. 

Учащиесяполучатвозможностьнаучиться: 

- видам художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), 
конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные виды искусства).  
- основнымвидамижанрампространственно-визуальныхискусств. 

- пониматьобразприродыискусства. 

- применять художественные умения, знания и представления в процессе выполнения 
художественно-творческих работ.  
- передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое 

отношение к природе, человеку, обществу.  
- применятьвхудожественно-творческойдеятельностиосновцветоведения,основграфической 
грамоты. 

- изображать в творческих работах особенностей художественной культуры разных (знакомых по 
урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, человека, народных 

традиций. 
 

4класс 
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Краткоесодержаниерабочейпрограммынаучебныйгод: 

Миризобразительных(пластических)искусств 

Образное содержание искусства. Отражение в произведениях изобразительных (пластических) 
искусств человеческих чувств, идей, отношений к природе, человеку и обществу на примере 

произведений отечественных и зарубежных художников. Виды изобразительных (пластических) 
искусств: живопись, графика, скульптура, архитектура, дизайн, декоративно-прикладное искусство 
(общее представление), их связь с жизнью. Жанры изобразительных искусств: портрет (на примере 

произведений Леонардо да Винчи); пейзаж (на примере произведений И. А. Шишкина, И. К. 
Айвазовского); натюрморт и анималистический жанр (в произведениях русских и зарубежных 

художников – по выбору). Виды художественной деятельности (изобразительная, декоративная, 
конструктивная). Взаимосвязи изобразительного искусства с музыкой, литературой, театром, кино. 
Богатство и разнообразие художественной культуры России (образы архитектуры, живописи, 

декоративно-прикладного народного искусства) и мира (образы архитектуры и живописи). 
Патриотическая тема в произведенияхотечественныххудожников(напримере произведений А.А. 

Дейнеки и др.). 
Расширение кругозора: знакомство с ведущими художественнымимузеямиРоссии:Русскиммузеем, 
Музеем изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. 

Художественныйязыкизобразительногоискусства 

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

Элементарные основы рисунка (характер линии, штриха; соотношение черного и белого, 
композиция); живописи (основные и составные, теплые и холодные цвета, изменение характера 
цвета);скульптуры(объем,ритм,фактура);архитектуры(объем,соотношениечастей,ритм,силуэт); 

декоративно-прикладного искусства и дизайна (обобщение, роль ритма и цвета) на примерах 
произведений отечественных и зарубежных художников. 
Расширениекругозора:восприятие,эмоциональнаяоценкашедевроврусскогоимировогоискусства на 

основе представлений о языке изобразительных (пластических) искусств. 

Художественноетворчествоиегосвязьсокружающейжизнью 

Практический опыт постижения художественного языка изобразительного искусства в процессе 

восприятия произведений искусства и в собственной художественно-творческой деятельности. 
Работа в различных видах изобразительной (живопись, графика, скульптура), декоративно- 

прикладной (орнаменты, росписи, эскизы оформления изделий) и художественно-конструктивной 
(бумагопластика) деятельности. 
Первичные навыки рисования с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, животные, 

человек). Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 
художественных техник и материалов, таких как: коллаж, граттаж, аппликация, бумажная 

пластика, гуашь, акварель, пастель, восковые мелки, тушь, карандаш, фломастеры, пластилин, 
глина, подручные и природные материалы. 
Передача настроения в творческой работе (живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве) 

с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объема, материала, 
орнамента, конструирования (на примерах работ русских и зарубежных художников, изделий 

народного искусства, дизайна). Выбор и применение выразительных средств для реализации 
собственного замысла в рисунке, аппликации, художественном изделии. 

Роль изобразительных (пластических) искусств в организации материального окружения человека 
(вторая природа), его повседневной жизни (архитектура зданий, планировка парков, оформление 
интерьера квартиры, школы; дизайн одежды, мебели, посуды, игрушек, оформление книг, роспись 

тканей и др.). 
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Знакомство с произведениями народных художественных промыслов России (основные центры) с 

учетом местных условий, их связь с традиционной жизнью народа. Восприятие, эмоциональная 
оценкаизделийнародногоискусстваивыполнениеработпомотивампроизведенийхудожественных 
промыслов. 

Овладениеразнымитехникамибумажноймозаики.Изготовлениеатрибутовновогоднегопраздника 
(маска и т. д.). 

Расширениекругозора:экскурсиикархитектурнымпамятникам,поулицамгорода,наигрушечную, 
посудную, текстильную фабрики или комбинат, в краеведческий музей, музей народного быта и т. 

д. (с учетом местных условий). 
Восхитисьвечноживыммиромкрасоты.Любуйсяритмамивжизниприродыичеловека. 

Восхитись созидательными силами природы и человека 
Планируемыепредметныеиметапредметныерезультаты: 
Личностнымирезультатамиобучающихсяявляются: 

- в ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру 

(семье, Родине, природе, людям); толерантное принятие разнообразия культурных явлений, 

национальныхценностейидуховныхтрадиций;художественныйвкусиспособность кэстетической 
оценке произведений искусства, нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений, 

окружающей жизни; 
- в познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественному познанию мира; умение 

применять полученные знания в собственной художественно-творческой деятельности; 
-в трудовой сфере – навыки использования различных художественных материалов для работы в 
разных техниках (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, 

художественное конструирование); стремление использовать художественные умения для создания 
красивых вещей и их украшения.  

Метапредметнымирезультатамиобучающихсяявляются: 

- умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни 

(техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 
- желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств 

произведений искусства; 
- активное использование языка изобразительного искусства и различных художественных 

материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литература, окружающий мир, 
родной язык и др.); 
- обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) художественно- 

эстетическим содержанием; 
-формированиемотивациииуменийорганизовыватьсамостоятельнуюхудожественно-творческуюи 

предметно-продуктивную деятельность, выбирать средства для реализации художественного 
замысла; 
- формирование способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, 

собственной и одноклассников. 
Предметнымирезультатамиобучающихсяявляются: 

- впознавательнойсфере–пониманиезначенияискусствав жизничеловекаиобщества;восприятие и 
характеристика художественных образов, представленных в произведениях искусства; умения 

различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их специфику ; 
сформированность представлений о ведущих музеях России и художественных музеях своего 

региона; 
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-в ценностно-эстетической сфере – умение различать и передавать в художественно-творческой 

деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношений к природе, человеку, обществу; 
осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах искусства, и отражение их в 
собственной художественной деятельности; умение эмоционально оценивать шедевры русского и 

мирового искусства (в пределах изученного); проявление устойчивого интереса к художественным 
традициям своего народа и других народов; 

- в коммуникативной сфере– способность высказывать суждения о художественных особенностях 
произведений, изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях; умение 

обсуждать коллективные результаты художественно-творческой деятельности; 
- в трудовой сфере – умение использовать различные материалы и средства художественной 

выразительности для передачи замысла в собственной художественной деятельности; 
моделирование новых образов путем трансформации известных (с использованием средств 
изобразительного искусства и компьютерной графики).  

 
2.1.8 МУЗЫКА 

1)  Целипредмета: 

- формированиепервоначальныхпредставленийоролимузыкивжизничеловека,ееролив 

духовно-нравственном развитии человека; 
- формированиеэлементовмузыкальнойкультуры,интересакмузыкальномуискусствуи 

музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических суждений; 
- развитиеэмоциональногоосознанноговосприятиямузыки,каквпроцессеактивной 

музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений; 
- формированиеэстетическихчувстввпроцессеслушаниямузыкальныхпроизведений 
различных жанров; 

- использованиемузыкальныхобразовприсозданиитеатрализованныхимузыкально-пластических 
композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 
2)  Общаяхарактеристикапредмета«Музыка» 

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих освоение 
искусства как духовного наследия, нравственного эталона образа жизни всего человечества. Опыт 

эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, приобретенные при ее изучении, 
начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности обеспечат 

пониманиенеразрывной взаимосвязимузыкии жизни,постижениекультурногомногообразиямира. 
Музыкальное искусство имеет особую значимость для духовно-нравственного воспитания 
школьников, последовательного расширения и укрепления их ценностно-смысловой сферы, 

формирование способности оценивать и сознательно выстраивать эстетические отношения к себе, 
другим людям, отечеству, миру в целом. 

3)  Местопредметавучебномплане. 

В соответствии с учебным планом предмет «Музыка» изучается в качестве обязательного предмета 
в предметной области «Искусство». Рассчитан на 1 час в неделю. 

4)  Примерныевидыдеятельностиобучающихся. 

Слушание,восприятиемузыки; 

Разучивание,исполнениемузыкальногопроизведения; 

Музыкально-ритмические движения; 
Игра на детских музыкальных инструментах; 

Импровизацияидраматизациядетскихпесен. 1 

класс 
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Краткоесодержаниерабочейпрограммынаучебныйгод: 

1. Мирпрекрасный-музыка. 

2. Трикитавмузыке. 

3. Очѐмговоритмузыка? 

4. Музыкальныеинструменты 

Планируемыепредметныеиметапредметныерезультаты: 

Личностныерезультаты: 

–овладениенавыкамисотрудничествасучителемисверстниками; 

-реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 
музицирования; 

-позитивнаясамооценкасвоихмузыкально-творческихвозможностей. 

-проявлять личностное отношение при восприятии музыкальных произведений, эмоциональную 

отзывчивость 
-распознаватьиэмоциональнооткликатьсянавыразительныеиизобразительныеособенности музыки 

-участиевмузыкальнойжизникласса(школы,города). 

Предметныерезультаты: 

-знаниехарактераисодержаниямузыкальныхпроизведений; 

-знаниемузыкальныхинструментовиихзвучания(труба,баян,гитара ) 

-пениессопровождениемибезнегоспомощьюпедагога; 

-выразительно и достаточно эмоционально исполнять выученные песни с простейшими элементами 

динамических оттенков; 
-одновременно начинать и заканчивать песню, не отставать и не опережать друг друга,  петь дружно, 
слаженно; 

-правильно формировать гласные звуки и отчетливопроизносить согласныезвуки вконцеи середине 
слова; 

-правильнопередаватьмелодиювдиапазонере1–си1; 

-различатьвступление,запев,припев,проигрыш,окончаниевпесне; 

-различатьмарш,песню,танец; 

-передаватьритмическийрисунокпопевок; 

-определятьразнообразныепосодержаниюихарактерумузыкальныепроизведения(веселые, 

грустные, спокойные) 

Метапредметныерезультаты: 

– овладениеспособностямиприниматьисохранятьцелиизадачиучебнойдеятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, 

исполнения, оценки музыкальных сочинений; 
–определятьнаиболееэффективныеспособыдостижениярезультатависполнительскойитворческой 

деятельности; 
– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 
различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной 

музыкально-эстетической деятельности; 
–позитивнаясамооценка своихмузыкально-творческихвозможностей; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, 
особенностях языка музыкальных произведений в соответствии с задачами коммуникации; 

2класс 

Краткоесодержаниерабочейпрограммынаучебныйгод: 

1. Маршевостьитанцевальностьвмузыке 
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2. Построениеисодержаниепесен 

3. Музыкальныеинструменты 

4. Счегоначинаетсямузыка? 

Планируемыепредметныеиметапредметныерезультаты: 

Личностныерезультаты: 

-наличиеэмоционально-ценностногоотношениякискусству; 

-реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования; 

-позитивнаясамооценкасвоихмузыкально-творческихвозможностей. 

-проявлять личностное отношение при восприятии музыкальных произведений, эмоциональную 

отзывчивость 
-корректироватьсобственноеисполнение 

-воплощатьсобственныеэмоциональныесостояниявразличныхвидахмузыкально-творческой 
деятельности (пение, игра на музыкальных инструментах, импровизация, сочинение) 
-распознаватьиэмоциональнооткликатьсянавыразительныеиизобразительныеособенности музыки 

-участиевмузыкальнойжизникласса(школы,города). 

Предметныерезультаты: 

-закреплениепевческихнавыкови уменийнаматериале,пройденномвпредыдущихклассах,атакже на 
новом материале. 

-исполнениепесенногоматериалавдиапазонеДО1-ДО2. 

-формированиечистотыинтонированияивыравниваязвучаниянавсемдиапазоне. 

-развитие умения правильно интонировать песни в группе и индивидуально, четко выдерживать 
ритмический рисунок без учителя и инструмента, совместное согласованное пение, одновременное 

начало и окончание исполнения. 
-развитие артикуляционного аппарата, умение правильно и отчетливо произносить гласные и 

согласные звуки, интонационно выделять гласные в зависимости от смысла. 

-развитиеэмоциональнойотзывчивостииреагированиенамузыкуразличного характера. 

-развитиеуменияразличатьзвукиповысоте(высокие-низкиеидлительности:долгие-короткие). 

-формированиепредставленийоплавномиотрывистомпроведениимелодии. 

-формированиепредставленийоразличныхколлективах:ансамбль,оркестр. 

-знакомствосмузыкальнымиинструментамииихзвучанием:орган,арфа, флейта. 

-игранамузыкальныхинструментах(барабан,металлофон). 

Метапредметныерезультаты: 

– овладениеспособностямиприниматьисохранятьцелиизадачиучебнойдеятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, 
исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

–определятьнаиболееэффективныеспособыдостижениярезультатависполнительскойитворческой 
деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 
различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной 
музыкально-эстетической деятельности; 

–позитивнаясамооценка своихмузыкально-творческихвозможностей; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, 
особенностях языка музыкальных произведений в соответствии с задачами коммуникации; 

3класс 

Краткоесодержаниерабочейпрограммынаучебныйгод: 
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1. Структурамузыкальныхпроизведений 

2. Музыкамоегонарода 

3. Музыкадругихнародов 

4. Музыкальныеинструменты 

Планируемыепредметныеиметапредметныерезультаты: 

Личностные результаты: наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; реализация 

творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; позитивная 
самооценка своих музыкально-творческих возможностей; проявлять личностное отношение при 

восприятии; музыкальных произведений, эмоциональную отзывчивость; корректировать 
собственное исполнение; воплощать собственные эмоциональные состояния в различных видах 
музыкально-творческой деятельности (пение, игра на музыкальных инструментах, импровизация, 

сочинение); распознавать и эмоционально откликаться на выразительные и изобразительные 
особенности музыки; участие в музыкальной жизни класса (школы, города).  

Предметныерезультаты: 

-закреплениепевческихнавыковиуменийнаматериале,пройденномранееиновом. 

-развитие умения распределять дыхание при исполнении напевных песен с различными 
динамическими оттенками (при усилении и ослаблении звука).  

-развитие умения правильно формировать гласные при пении двух звуков на одном слоге; развитие 
умения контролировать слуховое пение; развитие музыкального ритма, умения воспроизводить 

фразу или куплет хорошо знакомой песни путем беззвучной артикуляции в сопровождении 
инструмента; использование разнообразных музыкальных средств (темп, 
динамические оттенки) для работы над выразительностью исполнения песен; работа над чистотой 

интонирования и устойчивостью унисона; пение выученных песен ритмично и выразительно с 
сохранением строя и ансамбля; развитие умения дифференцировать части музыкального 

произведения; развитие умения различать мелодию и сопровождение в песне и инструментальном 
произведении; знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: саксофон, виолончель, 
балалайка;закрепление навыков игры на ударно- шумовых инструментах, металлофоне.  

Метапредметныерезультаты: 

-размышлятьобистокахвозникновениямузыкальногоискусства. 

-сравниватьмузыкальныепроизведенияразныхжанров. 

-соотносить основные образно-эмоциональные сферы музыки, специфические особенности 

произведений разных жанров. 
-исполнятьразличныепохарактерумузыкальныепроизведения. 

-осуществлятьмузыкально-исполнительскийзамыселвколлективномтворчестве. 

- определятьхарактериосновныеинтонациимузыки:вопрос,радость,жалость; 

- узнаватьмузыкальныепроизведения,(неменеетрех); 

-анализироватьхудожественно-образноесодержание,музыкальныйязыкпроизведения. 

-выявлятьразличныепосмыслумузыкальныеинтонации. 

-приобретатьопытмузыкально-творческойдеятельностичерезслушание,исполнениеисочинение 

-исполнять,инсценироватьпесни, танцы, фрагменты изпроизведениймузыкально-театральных жанров 

(опера) 
-соотносить основные образно-эмоциональные сферы  музыки, специфические особенности 
произведений разных жанров. 

4класс 

Краткоесодержаниерабочейпрограммынаучебныйгод: 

1. Сказочныеобразывмузыке 
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2. Марши,танцы 

3. Музыкавжизничеловека 

4. Народные музыкальные инструменты 
Планируемыепредметныеиметапредметныерезультаты: 

Личностные результаты: наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования; позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей. 

-проявлять личностное отношение при восприятии музыкальных произведений, эмоциональную 
отзывчивость 

-корректироватьсобственноеисполнение 

-воплощать собственные эмоциональные состояния в различных видах музыкально-творческой 

деятельности (пение, игра на музыкальных инструментах, импровизация, сочинение) 
-распознавать и эмоционально откликаться на выразительные и изобразительные особенности 

музыки  
- участиевмузыкальнойжизникласса(школы,города). 

Предметныерезультаты: 

-закреплениепевческихнавыковиуменийнаматериале,пройденномвпредыдущихклассах,атакже на 
новом материале. 

-исполнениепесенногоматериалавдиапазонеДО1-ДО2. 

-формированиечистотыинтонированияивыравниваязвучаниянавсемдиапазоне. 

-развитие умения правильно интонировать песни в группе и индивидуально, четко выдерживать 

ритмический рисунок без учителя и инструмента, совместное согласованное пение, одновременное 

начало и окончание исполнения. 
-должнызнатьрольмузыкивжизни,трудовойдеятельностииотдыхелюдей; 

-должны знать размеры музыкальных произведений 2\4, 3\4, 4\4, паузы долгие икороткие; народные 
музыкальные инструменты и их звучание (домра, мандалина, балалайка, баян, гусли, свирель, 
гармонь, трещетки, деревянные ложки, бас- балалайка). 

-должныуметьсамостоятельноначинатьпениепослевступления; 

-знаниерусскихизарубежныхкомпозиторовиихпроизведений(врамкахпрограммы) 

-осмысленноиэмоциональноисполнятьпеснировнымсвободнымзвукомнавсемдиапазоне; 

-контролироватьслухомпениеокружающих; 

-применятьполученныенавыкиприхудожественномисполнениимузыкальныхпроизведений. 

Метапредметныерезультаты: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности;  
– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, 

исполнения, оценки музыкальных сочинений; 
– формированиеуменияпланировать,контролировать иоценивать учебныедействиявсоответствии с 

поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания содержания музыкальных 
образов; определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и 
творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 
различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной 

музыкально-эстетической деятельности; 
– освоениеначальныхформпознавательнойиличностнойрефлексии;позитивнаясамооценкасвоих 
музыкально-творческих возможностей; 
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– овладениенавыкамисмысловогопрочтениясодержания«текстов»различныхмузыкальныхстилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 
– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, 
особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих направлений в 

соответствии с задачами коммуникации; 
– формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с размышлениями о 

музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной форме;  
– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 
аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных 

сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 
– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованиемразличныхсредствинформацииикоммуникации(включаяпособиянаэлектронных 
носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, 
мультимедийные презентации и т. п.). 

 
2.1.9 ТРУД(ТЕХНОЛОГИЯ) 

1)  Целипредмета: 

– развитие социально значимых личностных качеств (потребность познавать и исследовать 

неизвестное, активность, инициативность, самостоятельность, самоуважение и самооценка), 
приобретения первоначального опытапрактической преобразовательнойи творческойдеятельности в 

процессе формирования элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и 
проектной деятельности, расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, 

представлений о профессиональной деятельности человека. 
Задачи: 

- стимулирование иразвитие любознательности,интереса к технике,потребности познавать 

культурные традиции своего региона, России и других государств;  
- формированиецелостнойкартины мираматериальнойидуховнойкультурыкакпродукта 
творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

- формированиемотивацииуспехаидостижений,творческойсамореализациинаосновеорганизации 
предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятельности; 

- формированиепервоначальныхконструкторско-технологическихзнанийиумений; 

- развитиезнаково-символическогоипространственногомышления,творческогоирепродуктивного 

воображения; творческого мышления; 
- развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения практических задач), 
прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку;  
- формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно- 

преобразовательных действий; 
- развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации 

совместной продуктивной деятельности; 
- ознакомлениесмиромпрофессий,ихсоциальнымзначением,историейвозникновенияиразвития; 

- овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации, 

использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в словарях, каталоге 
библиотеки. 

2)  Общаяхарактеристикапредмета «ТРУД(ТЕХНОЛОГИЯ)»  



182  

Особенностью программыявляется то, что она обеспечивает изучениеначального курсатехнологии 

через осмысление младшим школьником деятельностичеловека, осваивающего природу наЗемле, в 
Воде,вВоздухеивинформационномпространстве.Человекприэтомрассматриваетсякаксоздатель 
духовной культуры и творец рукотворного мира. Освоениесодержания предметаосуществляетсяна 

основе продуктивной проектной деятельности. Формирование конструкторско-технологических 
знаний и умений происходит в процессе работы с технологической картой. 

Названныеособенностипрограммыотраженывееструктуре.Содержаниеосновныхразделов 

- «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и информация» - позволяет 
рассматривать деятельность человека с разных сторон. В программе как особые элементы 

содержанияобучениятехнологиипредставленытехнологическаякартаипроектнаядеятельность.На 
основетехнологическойкартыученикизнакомятсясосвойствамиматериалов,осваиваютспособыи 

приемы работы с инструментами и знакомятся с технологическим процессом. В каждой теме 
реализован принцип: от деятельности под контролем учителя к самостоятельному изготовлению 
определенной «продукции», реализации конкретного проекта.  

Особое внимание в программе отводится содержанию практических работ, которое 
предусматривает: 

- знакомстводетейсрабочимитехнологическимиоперациями,порядкомихвыполненияпри 
изготовлении изделия, подбором необходимых материалов и инструментов; 

- овладениеинвариантнымисоставляющимитехнологическихопераций(способамиработы) 
разметки, раскроя, сборки, отделки; 
- первичноеознакомлениесзаконамиприроды,накоторыеопираетсячеловекприработе; 

- знакомствососвойствамиматериалов,инструментамиимашинами,помогающими человекув 
обработке сырья и создании предметного мира; 

- изготовлениепреимущественнообъемныхизделий(вцеляхразвитияпространственного 
восприятия); 

- осуществлениевыбора -вкаждойтемепредлагаютсялибодва-триизделиянаосновеобщей 
конструкции, либо разные варианты творческих заданий на одну тему;  
- проектнаядеятельность (определениецели изадач,распределениеучастниковдлярешения 

поставленных задач, составление плана, выбор средств и способов деятельности, оценка 
результатов, коррекция деятельности); 

- использованиевработепреимущественноконструкторской,анеизобразительнойдеятельности; 

- знакомствосприродойииспользованиемеебогатствчеловеком; 

- изготовление преимущественно изделий, которые являются объектами предметного мира (то, что 
создано человеком), а не природы. 

3)  Местопредметавучебномплане. 

Всоответствиисучебнымпланомпредмет«Труд»изучаетсявкачествеобязательногопредметав предметной 

области «Технология». Рассчитан на 1 час в неделю в каждом классе.  
4)  Примерныевидыдеятельностиобучающихся. 

Слушание объяснений учителя. Самостоятельная работа с учебником. Наблюдение за 

демонстрациями учителя. Просмотр учебных фильмов. Анализ графиков, таблиц, схем. Объяснение 
наблюдаемыхявлений.Изучениеустройстваприборовпомоделямичертежам.Работасраздаточным 

материалом. Моделирование и конструирование. Сборка приборов из готовых деталей и 
конструкций. 

1класс 

Краткоесодержаниерабочейпрограммынаучебныйгод: 

1. Общекультурныеиобщетрудовыекомпетенции.Основыкультурытруда,самообслуживание. 
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Мир профессий. Профессии близких; профессии, знакомые детям; профессии мастеров. 

Разнообразныепредметырукотворногомира(бытаидекоративно-прикладногоискусства).  
Роль и место человека в окружающем мире. Созидательная, творческая деятельность человека и 
природа как источник его вдохновения. Элементарные общие правила создания рукотворного мира 

(эстетическая выразительность — цвет, форма, композиция); гармония предметов и окружающей 
среды (сочетание цветов и основы композиции). 

Бережное отношение к природе как к источнику сырьевых ресурсов, природные материалы. 
Самообслуживание: организация рабочего места (рациональное размещение материалов и 
инструментов)исохранениепорядкананемвовремяипослеработы;уходихранениеинструментов. 

Гигиена труда.  
Организациярабочегоместа(рациональноеразмещениематериаловиинструментов)исохранение порядка 

на нем во время и после работы. 
Простейшийанализзадания(образца),планированиетрудовогопроцесса. 

Работасдоступнойинформациейвучебнике,рабочейтетради(приложении)—рисунки,схемы, 

инструкционные карты; образцы изделий. 
Самоконтроль в ходе работы по инструкционной карте, соотнесение промежуточного и конечного 

результата(детали,изделия)собразцом.Самоконтролькачествавыполненнойработы–соответствие 
результата (изделия) предложенному образцу.  

Выполнениеколлективныхработ. 

2. Технологияручнойобработкиматериалов.Элементыграфическойграмоты. 

Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань) и их практическим применением в жизни. 
Основные свойства материалов: цвет, пластичность, мягкость, твердость, прочность; гладкость, 

шершавость, влагопроницаемость, коробление (для бумаги и картона). Сравнение материалов по их 
свойствам: декоративно-художественные и конструктивные. Виды бумаги (рисовальная, цветная 
тонкая, газетная и др.). Тонкий картон, пластичные материалы (глина, пластилин), природные 

материалы. Свойства этих материалов. 
Подготовка материалов к работе. Сбор и сушка природного материала. Экономное расходование 

материалов. 
Инструменты и приспособления для обработки доступных материалов: ножницы, игла, стека, 
шаблон, булавки (знание названий используемых инструментов). Выполнение приемов 

рационального и безопасного пользования ими. 
Знакомство с графическими изображениями: рисунок, схема (их узнавание). Обозначение линии 

сгиба на рисунках, схемах.  
Общеепонятиеотехнологии.Элементарноезнакомство(пониманиеиназывание)стехнологическим 
процессомизготовленияизделияизматериалов:разметкадеталей,ихвыделение,формообразование, 

сборка.Разметкадеталейнаглаз,пошаблону.Выделениедеталейотрыванием,резаниемножницами. 
Формообразование деталей сгибанием, складыванием, вытягиванием. Клеевое соединение деталей 

изделия. Отделка деталей изделия рисованием, аппликацией, прямой строчкой. Сушка изделий под 
прессом. 
Единообразие технологических операций (как последовательности выполнения изделия) при 

изготовлении изделий из разных материалов. 
Связь и взаимообусловленность свойств используемых учащимися материалов и технологических 

приемов их обработки. 
Приемы выполнения различных видов декоративно-художественных изделий (в технике 
аппликации, мозаики, лепки, оригами, бумажной пластики и пр.). 

3. Конструированиеимоделирование. 

Элементарноепонятие конструкции.Изделие, детальизделия. 
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Конструирование и моделирование изделий из природных материалов и бумаги складыванием, 

сгибанием, вытягиванием по образцу и рисунку. Неразборные (однодетальные) и разборные 
(многодетальные) конструкции (аппликации, изделия из текстиля, комбинированных материалов), 
общее представление. Неподвижное соединение деталей. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере). 
Демонстрация учителемготовыхматериаловнацифровыхносителях(СD)по изучаемымтемам. 

Планируемые предметные и метапредметные результаты: 
Личностныерезультаты: 

Созданиеусловийдляформированияследующихумений: 

положительно относиться кучению, 

проявлятьинтересксодержаниюпредметатехнологии; 

приниматьодноклассников,помогать им,отзыватьсяна помощь от взрослого идетей; 
чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 

самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в результате 
наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые и общие для всех людей правила поведения 

(основы общечеловеческих нравственных ценностей); 
чувствоватьудовлетворениеотсделанногоилисозданногосамимдля родных,друзей,длясебя; бережно 
относиться к результатам своего труда и труда одноклассников; 

осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и негативные последствия 
деятельности человека; 

спомощьюучителяпланироватьпредстоящуюпрактическуюдеятельность; 

подконтролемучителявыполнятьпредлагаемыеизделиясопоройнапланиобразец. 

Метапредметныерезультаты: 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

- спомощьюучителяучитьсяопределятьиформулироватьцельдеятельностинауроке; 

- учитьсяпроговариватьпоследовательностьдействийнауроке; 

- учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника. 
- спомощьюучителяобъяснятьвыборнаиболееподходящихдлявыполнениязадания 

материалов и инструментов. 
- учитьсяготовитьрабочееместо,спомощьюучителяотбиратьнаиболееподходящиедля 

выполнения задания материалы и инструменты и 

- выполнятьпрактическуюработу попредложенномуучителем плану сопоройна образцы, 
рисунки учебника.  

- выполнятьконтрольточностиразметкидеталейспомощьюшаблона. 

- учитьсясовместносучителемидругимиученикамидавать 

- эмоциональнуюоценкудеятельностиклассанауроке. 

ПознавательныеУУД: 

- наблюдать связи человека с природой и предметным миром: предметный мир ближайшего 
окружения, конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, конструкторско- 

технологические и декоративно-художественные особенности предлагаемых изделий; 
сравнивать их; 

- сравниватьизучаемыематериалыпоихсвойствам,анализироватьконструкциипредлагаемых 

изделий, делать простейшие обобщения; 
- группировать предметы и их образы по общему признаку (конструкторскому, 

технологическому, декоративно-художественному); 
- спомощьюучителяанализироватьпредлагаемоезадание,отличатьновоеотужеизвестного; 
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- ориентироватьсявматериаленастраницахучебника; 

- находитьответынапредлагаемыевопросы,используяучебник,свойжизненныйопыти 
информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника);  

- делатьвыводыорезультатесовместнойработывсегокласса; 

- преобразовыватьинформациюизоднойформывдругую–визделия,художественныеобразы. 

КоммуникативныеУУД: 

- учиться слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать предложенную или 
выявленную проблему.  

Предметныерезультаты(поразделам): 

Общекультурныеиобщетрудовыекомпетенции.Основыкультурытруда,самообслуживание 

Знать (на уровне представлений): о роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, 

творческой деятельности человека и природе как источнике его вдохновения; об отражении форм и 
образовприродывработахмастеровхудожников,оразнообразныхпредметахрукотворногомира;о 
профессиях, знакомых детям. 

Уметь: обслуживать себя во время работы: поддерживать порядок на рабочем месте, ухаживать за 
инструментами и правильно хранить их; соблюдать правила гигиены труда.  

Технологияручнойобработкиматериалов.Элементыграфическойграмоты  

Знать: общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, 

клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, толщина и др.); последовательность изготовления 
несложных изделий: разметка, резание, сборка, отделка; способы разметки на глаз, по шаблону; 

формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием; клеевой способ соединения; способы 
отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка; названия и назначение ручных инструментов 

(ножницы, игла) и приспособлений (шаблон, булавки), правила безопасной работы ими. 
Уметь: различать материалы и инструменты по их назначению; качественно выполнять операции и 

приѐмы по изготовлению несложных изделий: экономно размечать сгибанием, по шаблону; точно 
резать ножницами; собирать изделия с помощью клея; эстетично и  аккуратно отделывать изделия 
раскрашиванием, аппликацией, прямой строчкой; использовать для сушки плоских изделий пресс; 

безопасно работать и хранить инструменты (ножницы, иглы); с помощью учителя выполнять 
практическую работу и самоконтроль с опорой на инструкционную карту,образец,используя шаблон. 

Конструированиеимоделирование. 

Знать: о детали, как составной части изделия; конструкциях: разборных и неразборных;неподвижном 
клеевом соединении деталей. 
Уметь: различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку.  

2класс 

Краткоесодержаниерабочейпрограммынаучебныйгод: 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда 
человека; разнообразие предметов рукотворного мира (техника, предметы быта и декоративно-- 
прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—3 народов). Особенности 

тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, 
отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа.  

Элементарныеобщиеправиласозданияпредметоврукотворногомира(удобство,эстетическая 
выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к 
природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии. 
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Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 
распределениерабочеговремени.Отборианализинформации(изучебникаидругихдидактических 
материалов),еѐиспользованиеворганизацииработы.Контрольикорректировкаходаработы.Работа в 

малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 
подчинѐнный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 
воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностныхотношенийвсовместнойдеятельности.Результатпроектнойдеятельности -изделия, 
услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т.п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание  

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.  
Технологияручнойобработкиматериалов.Элементыграфическойграмоты. 

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

Подготовкаматериалов к работе.Экономноерасходованиематериалов.Выборматериаловпо их 
декоративно художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих 

способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приѐмов их рационального и безопасного использования.  

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; 
выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, 
отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 
Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: 

разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, 
угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, 
проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, 
вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных 

орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты).  
Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды  условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, эскиз, развѐртка, схема (их узнавание). 
Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 
Чтение условных графических изображений. Разметка деталей  с опорой на простейший чертѐж, 

эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.  
Конструированиеимоделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о 
конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы 
соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия). 
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшемучертежуилиэскизуипозаданнымусловиям(технико- технологическим, 
функциональным, декоративно-художественным и пр.) Конструирование и моделирование на 

компьютере и в интерактивном конструкторе.  
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Практикаработынакомпьютере 

Информацияиеѐотбор.Способыполучения,хранения,переработкиинформации. 

Назначениеосновных устройствкомпьютерадляввода,вывода,обработкиинформации.Включение и 
выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о 

правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств 
текстового редактора. Простейшие приѐмы поиска информации: по ключевым словам. Соблюдение 
безопасных приѐмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим 

устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на 
электронных носителях (CD).  

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, 
создание,сохранение,удаление.Созданиенебольшоготекстапоинтересной детямтематике. Вывод 
текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и PowerPoint.  

Планируемыепредметныеиметапредметныерезультаты: 

Личностные 

Учащиеся научатся с помощью учителя: объяснять свои чувства и ощущения от наблюдения 

объектов, иллюстраций, результатов трудовой деятельности мастера; уважительно относиться к 
чужому мнению, к результатам труда мастеров; понимать исторические традиции ремѐсел, 
положительно относиться к людям ремесленных профессий. 

Метапредметные 
РегулятивныеУУД 

Учащиесянаучатсяспомощью учителя: 

•Формулироватьцельдеятельностинауроке; 

•Выявлятьиформулироватьучебнуюпроблему(входеанализапредъявляемыхзаданий,образцов изделий); 
•Планироватьпрактическуюдеятельностьнауроке; 

•Выполнятьпробныепоисковыедействия(упражнения)длявыявленияоптимальногорешения проблемы 
(задачи); 

•Предлагать конструкторско-технологические приѐмы и способы выполнения отдельных этапов  
изготовления изделий (на основе пробных поисковых упражнений и продуктивных заданий в 

учебнике) из числа освоенных;работая по плану, составленному с учителем, использовать 
необходимые средства (рисунки, инструкционные карты, приспособления и инструменты),  
осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации 

шаблонов, чертѐжных инструментов); 
•Определятьуспешностьвыполнениясвоегозадания(вдиалогесучителем). 

Познавательные УУД  
Учащийсянаучитсяспомощьюучителя: 

•Наблюдать конструкциииобразцыобъектовприродыиокружающегомира,традицииитворчество 

мастеров родного края; 
•Сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать их связь с 

выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности декоративно-прикладных 
изделий, называть используемые для рукотворной деятельности материалы; 

•Понимать, что нужно использовать пробно-поисковые практические упражнения для открытия 
нового знания и умения; 
•Находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем словарях и 

энциклопедиях; 
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•Называть конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности объектов 

(графических и реальных), искать наиболее целесообразные способы решения задач из числа 
освоенных; 
•Самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Предметные 
1. Общекультурныеиобщетрудовыекомпетенции.Основыкультурытруда.Самообслуживание. 

Учащийся будет знать о (на уровне представлений): 
•Элементарных общихправилах созданиярукотворногомира(прочность, удобство,эстетическая 

выразительность – симметрия, асимметрия); 

•Гармониипредметовиокружающейсреды; 

•Профессияхмастеровродногокрая; 

•Характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства. 
Учащийся будет уметь: 

•Самостоятельноотбиратьматериалыиинструментыдляработы; 

•Готовитьрабочееместовсоответствиисвидомдеятельности,поддерживатьпорядоквовремя работы, 
убирать рабочее место; 

•Выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в 
своейпредметно-творческой деятельности; 

•Самостоятельновыполнятьдоступныезаданиясопоройнатехнологическуюкартувпредложенных 
ситуациях и на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какое мнение принять – 
своѐ или другое, высказанное в ходе обсуждения;  

•Применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 
конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности.  

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической деятельности. 
Учащийся будет знать: Обобщѐнные названия технологических операций: разметка, получение 
деталей из заготовок, сборка изделия, отделка; Названия и свойства материалов, которые учащиеся 

используют в своей работе; 
Происхождениенатуральныхтканейиихвиды; 

•Способысоединениядеталейизразныхматериалов,изученныесоединительныематериалы; 

•Основныехарактеристикииразличиепростейшегочертежаиэскиза; 

•Линиичертежа(линияконтураинадреза,линиявыноснаяиразмерная,линиясгиба)иприѐмы построения 
прямоугольника и окружности с помощью чертѐжных инструментов;  

•Название,устройствои назначениечертѐжныхинструментов(линейка,угольник,циркуль).  

Учащийся будет уметь: Читать простейшие чертежи (эскизы); Выполнять экономную разметку с 

помощью чертѐжных инструментов с опорой на простейший чертѐж (эскиз); Оформлять изделия  и 

соединять детали прямой строчкой и еѐ вариантами; Решать несложные конструкторско- 
технологические задачи; Справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями 
с опорой на образец и инструкционную карту.  

3. Конструированиеимоделирование. 
Учащийся будет знать: 

•Неподвижныйиподвижныйспособысоединениядеталей; 

•Отличиямакетаотмодели. 
Учащийся будет уметь: 

•Конструировать и моделировать изделияиз различных материалов по модели, простейшемучертежу 
или эскизу; 

•Определять способ соединениядеталей и выполнять подвижное и неподвижное соединение деталей 
известными способами. 
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4. Использованиеинформационныхтехнологий. 

Учащийся будет знать : 
•Назначенииперсональногокомпьютера. 

3класс 

Краткоесодержаниерабочейпрограммынаучебныйгод: 

1. Введение. 

2. Человекиземля(Земледелие.Посуда.Народныепромыслы.Домашниеживотныеиптицы.Новый год. 
Строительство. В доме. Народный костюм. Работа с тканями. Виды швов и стежков. Рыболовство.) 
3. Человекивоздух.(Птицасчастья.Использованиеветра.) 

4. Человекиинформация.(Книгопечатание.Поискинформациивинтернете.) 
Планируемые предметные и метапредметные результаты: 
Личностные 

- чувствасопричастностиккультуресвоегонарода; 

- понимания разнообразия и богатства художественных средств для выражения отношенияк 
окружающему миру; 

- положительноймотивациикизучениюисториивозникновенияпрофессий; 

- представленийоролитрудавжизничеловека; 

- адекватнойоценкиправильностивыполнениязадания. 
Метапредметные 

РегулятивныеУУД 

- продумыватьпландействийприработевпаре,присозданиипроектов; 

- объяснять,какиеприѐмы,техникибылииспользованывработе,какстроиласьработа; 

- различатьисоотноситьзамыселирезультатработы; 

- включаться в самостоятельную практическую деятельность, создавать в воображении 
художественный замысел, соответствующий поставленной задаче и предлагать способы  его 
практического воплощения; 

- вносить изменения и дополнения в конструкцию изделия в соответствии с поставленной задачей 
или с новыми условиями использования вещи; 

- продумыватьипланироватьэтапыработы,оцениватьсвоюработу. 
Познавательные УУД  

- осуществлятьпоискнеобходимойинформации,используяразличныесправочныематериалы; 

- свободноориентироватьсявкниге,используяинформациюфорзацев,оглавления,словаря,памяток; 

- сравнивать, группировать, классифицировать плоскостные и объѐмные изделия, съедобные и 

декоративные изделия из теста, инструменты, измерительные приборы, профессии. 
Коммуникативные УУД 

- выражатьсобственноеэмоциональноеотношениекизделиюприпосещениивыставокработ; 

- соблюдатьвповседневнойжизнинормыречевогоэтикетаиправилаустногообщения; 

- задаватьвопросы уточняющегохарактера,втомчислепоцеливыполняемыхдействий,поприѐмам 

изготовления изделий. 
Предметные 

- рациональноорганизовыватьрабочееместоиподдерживатьпорядокна нѐмвовремяработыв 

соответствии с используемым материалом;  

- определять неподвижное соединение деталей, различные способы соединения (с помощью клея, 
скотча, нитей, пластилина, в шип); 
- выполнять различные виды отделки и декорирования (аппликация, создание декоративной рамки, 

добавление деталей, швы «вперѐд-иголка», «через край» и пр.); 
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- вестипоискипредставлятьинформациюомассовыхпрофессияхитехнологии 

производства искусственных материалов, о природных материалах;  
- опроцессехлебопечения,изготовлениисъедобногоидекоративноготеста; 

- обисториивозникновениябумагииобумажномпроизводствевнашидни; 

- обизмерительныхприборахиихистории(часы,термометрипр.); 

- обисторииновогоднихигрушекиѐлочныхукрашений; 

- обисториивышивкииеѐприменениивсовременноммире; 

- обисторииювелирногоделаиювелирныхукрашений; 

- обисториивозникновениякнигикнигопечатания; 

- изготавливатьудобнымдлясебяспособомизизученныхматериаловподелки:пообразцу,на заданную 
тему и импровизируя. 

4класс 

Краткоесодержаниерабочейпрограммынаучебныйгод: 

Практикаработынакомпьютере 

Информация и еѐ отбор. Способы получения, хранения, переработки информации. Назначение 

основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и 
выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о 

правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств 
текстового редактора. Простейшие приѐмы поиска информации: по ключевым словам. Соблюдение 
безопасных приѐмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим 

устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на 
электронных носителях. Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 
интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 
компьютера, программ Word и PowerPoint.  

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда 

человека; разнообразие предметов рукотворного мира (техника, предметы быта и декоративно- 
прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—3 народов). Особенности 

тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, 
отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа. 
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к 
природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии. 

Анализзадания,организациярабочегоместавзависимости отвидаработы,планированиетрудового 
процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение 

рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), 
еѐ использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых 
группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчинѐнный). 
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 
межличностныхотношенийвсовместнойдеятельности.Результатпроектнойдеятельности -изделия, 
услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т.п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных 
видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 
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Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. Общее понятие о 

материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и 
технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое  
применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их 
декоративно художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих 

способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. Инструменты и 
приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), 

выполнение приѐмов их рационального и безопасного использования.  
Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор 
материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, 
отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: 
разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, 

угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 
формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, 
проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, 

вышивка, аппликация идр.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных 
орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты).  

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 
графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, эскиз, развѐртка, схема (их узнавание). 
Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 

Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертѐж, 
эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование  

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 
(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о 

конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы 
соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия). 
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 
простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и пр.) 
Планируемыепредметныеиметапредметныерезультаты: 

Личностныерезультаты 

Создание условий для формирования следующих умений: отзывчиво относиться и проявлять 
готовность оказать посильную помощь одноклассникам; проявлять интерес к историческим 

традициям своего края и России; испытывать потребность в самореализации в доступной  
декоративно-прикладной деятельности, простейшем техническом моделировании; принимать 

мнения и высказывания других людей, уважительно относиться к ним; опираясь на освоенные 
изобразительные и конструкторско-технологические знания и умения, делать выбор способов 
реализации предложенного или собственного замысла. 

Метапредметныерезультаты 

РегулятивныеУУД 

Уметь: называть цель урока после предварительного обсуждения; выявлять и формулировать 

учебную проблему; анализировать предложенное задание, разделять известное и неизвестное; 
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самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи); коллективно разрабатывать несложные тематические 
проекты и самостоятельно их реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты; 
осуществлять текущий контроль точности выполнения технологических операций (с помощью 

простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертежных инструментов), итоговый контроль 
общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в действии, вносить 

необходимые конструктивные доработки; выполнять текущий контроль (точность изготовления 
деталей и аккуратность всей работы) и оценку выполненной работы по предложенным учителем 
критериям. 

ПознавательныеУУД 

с помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи информацию в 

учебнике(текст,иллюстрация,схема,чертеж,инструкционнаякарта),энциклопедиях,справочниках, 
сети Интернет; открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, 
рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы (в 
информационных проектах). Коммуникативные УУД  

учитьсявысказыватьсвоюточкузренияипытатьсяееобосновать; 

слушатьдругих,пытатьсяприниматьдругуюточкузрения;уметьсотрудничать,выполняяразличные 

роли в группе, в совместном решении проблемы (задачи);  

уважительноотноситьсяк позициидругих,пытаться договариваться. 

Предметныерезультаты 

1. Общекультурныеиобщетрудовыекомпетенции. Основыкультурытруда,самообслуживание 

Знать: 

о характерных особенностях изученных видовдекоративно-прикладного искусства; 

о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного).  

Уметь: 

узнаватьиназыватьпохарактернымособенностямобразцовилипоописаниюизученныеи 
распространенные в крае ремесла; 

соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами (светильниками, 
звонками, теле- и радиоаппаратурой). 
2. Технологияручнойобработкиматериалов.Элементыграфическойграмоты 

Знать: 

названияисвойстванаиболеераспространенныхискусственныхисинтетическихматериалов (бумага, 
металлы, ткани); 
последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью контрольно- 

измерительных инструментов; 
основные линии чертежа (осевая и центровая); 
правила безопасной работы канцелярским ножом; 

косую строчку, ее варианты, их назначение; 
названиянескольких видовинформационных технологий и соответствующих способовпередачи 

информации (из реального окружения учащихся).  
Иметьпредставление: 

о композиции декоративно-прикладногохарактера наплоскости и в объеме, о 

традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий. 
Уметьчастичносамостоятельно: 

читатьпростейшийчертеж(эскиз)разверток; 

выполнятьразметкуразвертокспомощьючертежныхинструментов; 
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подбирать и обосновыватьнаиболее рациональные технологические приемы изготовления изделий; 

выполнять рицовку; 
оформлятьизделияисоединятьдеталикосойстрочкойиеевариантами; 

находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том числе из 

сети Интернет), 

решатьдоступныетехнологическиезадачи. 

3. Конструированиеимоделирование 

Знать: 

простейшиеспособыдостиженияпрочностиконструкций. 

Уметь: 

конструировать и моделировать изделия из разных материаловпо заданным техническим, 
технологическим и декоративно-художественным условиям; 
изменятьконструкциюизделияпозаданнымусловиям; 

выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от требований 
конструкции. 
4. Использованиеинформационныхтехнологий(практикаработынакомпьютере) 

Знать: названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода и 

обработки информации, основные правила безопасной работы на компьютере; иметь общее 
представление о назначении клавиатуры, пользовании компьютерной мышью.  

Уметьспомощьюучителя: 

включать и выключать компьютер; пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для 
выполнения предъявляемого задания); выполнять простейшие операции с готовыми файлами и 

папками (открывать, читать).  
 

2.1.10 ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА(адаптивнаяфизическаякультура) 

1)  Целипредмета: 

- формированиепервоначальныхпредставленийозначениифизическойкультурыдляукрепления 
здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном влиянии на 

развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 
культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

- овладениеумениямиорганизовыватьздоровьесберегающуюжизнедеятельность(режимдня, 
утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 
- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величинойфизическихнагрузок, данныхмониторингаздоровья (рост,массателаи другие), 
показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 
2)  Общаяхарактеристикапредмета«Физическаякультура» 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная активность 
человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью 

укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются определѐнные 
двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 
Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре является 

обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учетом состояния 
здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, особенностей развития 

психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 
3)  Местопредметавучебномплане. 
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В соответствии с учебным планом предмет «Физическая культура» изучается в качестве 

обязательногопредметавпредметнойобласти «Физическаякультура».Рассчитанна3часавнеделю в 
каждом классе. 

4)  Примерныевидыдеятельностиобучающихся. 

Выполнение комплекса упражнений утренней зарядки, дыхательных упражнений, упражнений для 
глаз. Выполнение гимнастических упражнений с элементами акробатики. Выполнение упражнений 

из легкой атлетики: бег, прыжки, броски, метание. Передвижение на лыжах. Подвижные и 
спортивные игры. 
1класс 

Краткоесодержаниерабочейпрограммынаучебныйгод: 

1. Лѐгкаяатлетика 

2. Гимнастика 

3. Лыжнаяподготовка 

4. Спортивныеигры 

Планируемыепредметныеиметапредметныерезультаты: 

Личностныерезультаты: 

Учащиесянаучатся: 

-проявлятьдисциплинированность,трудолюбиеиупорствовдостижениипоставленныхцелей; 

-активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания. 
Учащиесяполучатвозможностьнаучиться: 

-проявлятьположительныекачестваличностии управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях;  

- оказыватьбескорыстнуюпомощьсвоимсверстникам,находитьснимиобщийязыкиобщие интересы. 
Метапредметные: 

Учащиесянаучатся: 

- характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 
освоенных знаний и имеющегося опыта;  

- находитьошибкипривыполненииучебныхзаданий,отбиратьспособыихисправления; 

- обеспечиватьзащиту исохранность природы во времяактивного отдыха и занятий физической 
культурой; 

- организовыватьсамостоятельнуюдеятельностьсучѐтомтребованийеѐбезопасности,сохранности 
инвентаря и оборудования, организации места занятий. 
Учащиесяполучатвозможностьнаучиться: 

- планироватьсобственнуюдеятельность,распределятьнагрузкуиотдыхвпроцессееевыполнения; 

- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находитьвозможности и 
способы их улучшения; 
- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и 

передвижениях человека; 
- оцениватькрасотутелосложенияиосанки,сравниватьихсэталоннымиобразцами; 

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, 
дружбы и толерантности; 
- управлять эмоциями при общении со сверстниками  и взрослыми, сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 
- техническиправильновыполнятьдвигательныедействияизбазовыхвидовспорта,использоватьих в 

игровой и соревновательной деятельности. 
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Предметные: 

Учащиесянаучатся: 

- планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с 
использованием средств физической культуры;  

- в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 
анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 
- подаватьстроевыекоманды,вестиподсчѐтпривыполненииобщеразвивающихупражнений; 

- выполнятьакробатическиеигимнастическиекомбинациинанеобходимомтехничномуровне, 
характеризовать признаки техничного исполнения; 

- выполнять техническиедействияизбазовыхвидовспорта,применятьихвигровойи 
соревновательной деятельности; 

- взаимодействоватьсосверстникамипоправилампроведенияподвижныхигрисоревнований; 

- представлятьфизическуюкультуру каксредствоукрепленияздоровья,физическогоразвитияи 

физической подготовки человека; 
- измерять(познавать)индивидуальныепоказателифизическогоразвития(длинуимассутела), развития 

основных физических качеств; 
- организовыватьи проводитьсо сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 
осуществлять их объективное судейство; 

- бережнообращатьсясинвентарѐмиоборудованием,соблюдатьтребованиятехникибезопасности 
кместам проведения. 

Учащиесяполучатвозможностьнаучиться: 

- организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой направленностью, 

подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки;  
- характеризовать физическую нагрузкупо показателю частоты пульса, регулировать еѐ 

напряжѐнность во время занятий по развитию физических качеств;  
- излагатьфактыисторииразвитияфизическойкультуры,характеризоватьеѐрольизначениев 
жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

- находить отличительные особенности в выполнении двигательногодействия разными учениками, 
выделять отличительные признаки и элементы; 

- оказыватьпосильнуюпомощьиморальнуюподдержкусверстникампривыполненииучебных 
заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения;  
- применятьжизненноважныедвигательныенавыки и уменияразличными способами, вразличных 

изменяющихся, вариативных условиях.  

2класс 

Краткоесодержаниерабочейпрограммынаучебныйгод: 

Лѐгкая атлетика 
ГимнастикаЛыжная

подготовка 
Спортивные игры 
Планируемыепредметныеиметапредметныерезультаты: 

Личностныерезультаты: 

владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях 
организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения средствами физической 

культуры; 
владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой 
оздоровительнойитренировочнойнаправленности,составлениюсодержаниязанятийвсоответствии 
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ссобственнымизадачами,индивидуальнымиособенностямифизическогоразвитияифизической 

подготовленности; 
способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в процессе 
занятий физической культурой, игровой деятельности; 

способность активновключаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные 
мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

умениепланироватьрежимдня,обеспечиватьоптимальноесочетаниенагрузкииотдыха; 

умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 

благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 
умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, 

осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. В области эстетической 
культуры: 

красивая (правильная)осанка, умениееедлительно сохранятьпри разнообразных формах движения и 
пере движений; 

хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и представлений 
посредством занятий физической культурой; 
культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. В области 

коммуникативной культуры: 
владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, 

лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних условиях;  
умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых 
упражнений по физической культуре.  

Метапредметные: 

понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации  человека, 

расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую 
сохранность творческой активности; 

понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, профилактики 
вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 
бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательностииотзывчивостик людям,имеющимограниченныевозможности инарушенияв 
состоянии здоровья; 

добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых знаний и 
умений, качественно повышающих результативность выполнения заданий; 

рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места занятий и 
обеспечивать их безопасность; 
поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности, активное 

использование занятий физической культурой для профилактики психического и физического 
утомления. 

восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными образцами и 
эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиций укрепления и сохранения 
здоровья; 

владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление к 
собеседнику внимания, интереса и уважения; 

владение умением обсуждать содержание и результаты деятельности, находить компромиссы при 
принятии общих решений; 
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владение двигательными действиями и физическими упражнениями из базовых видов спорта и 

оздоровительной физической культуры, активное их использование в самостоятельно организуемой 
спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 
владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития 

и физической подготовленности, использование этих показателей в организации и проведении 
самостоятельных форм занятий физической культурой.  

Предметные: 

знанияпоисторииолимпийскогодвижения; 

знанияоздоровомобразежизни,егосвязисукреплениемздоровьяипрофилактикойвредных привычек, о 

роли и месте физической культуры в организации здорового образа жизни. 
способностьпреодолеватьтрудности,выполнятьучебныезаданияпотехническойифизической подготовке 
в полном объеме; 

способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной 
направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, 

спортивной одежды; 
способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по формированию 
телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических упражнений и режимы 

физической нагрузки; 
способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно пользоваться 

понятийным аппаратом; 
способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий и 
развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать эффективность этих 

занятий. 
3класс 

Краткоесодержаниерабочейпрограммынаучебныйгод: 

Гимнастикасосновамиакробатики.Организующиекомандыиприемы.Строевыедействияв шеренге и 
колонне; выполнение строевых команд.  
Акробатическиеупражнения.Упоры;седы;упражнениявгруппировке;перекаты;стойкана лопатках; 

кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 
Акробатические комбинации. Пример: 1) мост из положения лежа на спине, опуститься в исходное 

положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) 
кувыроквпередвупорприсев,кувырокназадвупорприсев,изупораприсевкувырокназаддоупора на 
коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед.  

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 
Передвижение по гимнастической стенке. 

Преодолениеполосыпрепятствийсэлементамилазаньяиперелезания,переползания,передвижение по 
наклонной гимнастической скамейке.  
Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и  с ускорением, 

сизменяющимсянаправлениемдвижения,изразныхисходныхположений;челночныйбег;высокий старт 
с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двухногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; 
спрыгивание и запрыгивание. 
Броски: большого мяча (1 кг) на дальностьразнымиспособами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.  
Лыжныегонки.Передвижениеналыжах;повороты;спуски;подъѐмы;торможение. 
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Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые 

задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 
координацию. 
На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 
Наматериалелыжнойподготовки:эстафетывпередвиженииналыжах,упражнениянавыносливость и 

координацию. 
Наматериалеспортивныхигр: 

Футбол:ударпонеподвижномуикатящемусямячу;остановкамяча;ведение мяча;подвижныеигры на 

материале футбола.  
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижныеигры на материале баскетбола. 
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры на материале 

волейбола. Подвижные игры разных народов. 
Планируемыепредметныеиметапредметныерезультаты: 

Личностные: 

Увыпускникабудутсформированы: 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 
широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно 

познавательные и внешние мотивы; 
учебно познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 
самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 
понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;  

способностькоценкесвоейучебнойдеятельности; 

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

окружающих людей.  
Регулятивные: 

Выпускникнаучится: 

приниматьисохранятьучебнуюзадачу; 

учитывать выделенныеучителемориентирыдействиявновомучебномматериалев сотрудничестве с 

учителем; 
планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, в том 
числе во внутреннем плане; 

учитыватьустановленные правила в планировании и контроле способа решения; 
осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

адекватновоспринимать предложенияиоценкуучителей,товарищей,родителейидругихлюдей; различать 
способ и результат действия; 

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учѐта 
характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 
совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения 

задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках.  
Познавательные: 

Выпускникнаучится: 
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осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 
информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 
осуществлять синтез как составление целого из частей; 

проводитьсравнение. 

Коммуникативные: 

Выпускникнаучится: 

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 
аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том 

числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;  
допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении и 
взаимодействии; 
учитыватьразныемненияистремитьсяккоординацииразличныхпозицийвсотрудничестве; формулировать 

собственное мнение и позицию; 
договариваться и приходить к общему решению в  совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 
строить понятные для партнѐра высказывания,учитывающие, что партнѐр знает и видит, а что 

нет;контролировать действия партнѐра; 
использоватьречьдлярегуляциисвоегодействия; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Предметные: 

Выпускникнаучится: 

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

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

прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития 
основных физических качеств; 
раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное 

выполнение учебной 
итрудовойдеятельности,укреплениездоровьяиразвитиефизическихкачеств; 

ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические 
качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические 
упражнения, направленные на их развитие; 

характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и организовывать 
места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, так и на 

открытом воздухе).  
Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в 
соответствии с изученными правилами; 
организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила 
взаимодействия с игроками; 



200  

измерятьпоказателифизическогоразвития(ростимассатела)ифизическойподготовленности(сила, 

быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести 
систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Физическоесовершенствование 

Выпускник научится: 

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

развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); оценивать 
величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 
выполнятьорганизующиестроевыекомандыиприѐмы; 

выполнятьакробатическиеупражнения(кувырки,стойки, перекаты); 

выполнятьгимнастическиеупражнениянаспортивныхснарядах(перекладина,гимнастическое бревно); 
выполнятьлегкоатлетические упражнения(бег,прыжки,метанияиброскимячейразноговесаи объѐма); 

выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 
направленности. 

4класс 

Краткоесодержаниерабочейпрограммынаучебныйгод: 

1. Лѐгкаяатлетика 

2. Гимнастика 

3. Лыжнаяподготовка 

4. Спортивныеигры 

Планируемыепредметныеиметапредметныерезультаты: 

Личностныерезультаты: 

• владениезнаниямиобособенностяхличногоздоровьяиовозможностяхсвоегоорганизма, 
способах профилактики заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры;  

• взаимодействиявпроцессезанятийфизическойкультурой,игровойдеятельности; 

• способностьактивновключатьсявсовместныефизкультурно-оздоровительныеиспортивные 

мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

• умениепланироватьрежимдня,обеспечиватьоптимальноесочетаниенагрузкииотдыха; 

• умениесодержатьвпорядкеспортивныйинвентарьиоборудование,спортивнуюодежду.В области 

эстетической культуры : 

• красивая(правильная) осанка,умениееедлительносохранятьприразнообразныхформах 
движения и передвижений; 

• хорошеетелосложение,желаниеподдерживать еговрамках принятыхнормипредставлений 
посредством занятий физической культурой; 

В области коммуникативной культуры: владение навыками выполнения жизненно важных 

двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных 

изменяющихся внешних условиях; умение максимально проявлять физические способности 
(качества) при выполнении тестовых упражнений по физической культуре.  

Метапредметные: 

• понимание физической культуры  как средства организации здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения.  
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• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 
доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и 
нарушения в состоянии здоровья; 

• добросовестное выполнение учебных заданий,осознанное стремлениек освоениюновых знаний и 

умений, качественно повышающих результативность выполнения заданий; 

• поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности, 
активное использование занятий физической культурой для профилактики психического и 
физического утомления. 

• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление к 
собеседнику внимания, интереса и уважения; 

• владениеумениемобсуждатьсодержаниеирезультатыдеятельности,находитькомпромиссыпри 
принятии общих решений; 

• владение двигательными действиями и физическими упражнениями из базовых видов спорта и 

оздоровительной физической культуры, активное их использование в самостоятельно 
организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического 
развития и физической подготовленности, использование этих показателей в организации и 

проведении самостоятельных форм занятий физической культурой.  

Предметные: 

• знанияпоисторииолимпийскогодвижения; 

• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных 

привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа жизни.  

• способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и физической 

подготовке в полном объеме; 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по формированию 
телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических упражнений и режимы 
физической нагрузки; 

• способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно 

пользоваться понятийным аппаратом; 

способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий и 
развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать эффективность этих 

занятий. 
 

Частьучебногоплана,формируемаяучастникамиобразовательногопроцесса 

 

2.1.11ИНОСТРАННЫЙЯЗЫК(Английскийязык) 

1)  Целиучебногопредмета«Английскийязык»: 

-развитие личности обучающихся посредством реализации воспитательного и образовательного 
потенциала учебного предмета «Английский язык» (духовно-нравственное и эстетическое 
воспитание,расширениеобщегокругозора,развитиесенсорноговосприятия,мотивационнойсферы)  

-формирование и развитие элементарной англоязычной коммуникативной компетенции в 
совокупности еѐ составляющих (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно - 
познавательной компетенций) 

Задачи: 

-обеспечениекоммуникативно-психологическойадаптации, 
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-формированиеисовершенствованиеначальныхнавыковобщения, 

-формирование необходимого запаса языковых средств и механизмов в соответствии с отобранными 

программой темами и сферами общения, 
-знакомствосжизньюсверстниковвдругихстранах, 

-овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического 

комплекта, 
-формированиекомпенсаторныхумений, 

-развитиеличностныхкачествиэмоциональнойсферымладшегошкольника, 

-духовно-нравственноевоспитаниешкольника 

Коррекционныезадачи: 

-стимулирование интереса обучающихся к познавательной и учебной деятельности, через 
адаптированиеобразовательногопроцессав соответствии сособенностями развитияслабослышащих и 

позднооглохших обучающихся (применение табличек с речевым материалом, чередование видов 
деятельности, русифицирование транскрипции и пр.) 
-применение дифференцированного подхода обучения и осуществление индивидуально- 

ориентированной педагогической деятельности через подбор необходимых для слабослышащих и 
позднооглохших обучающихся методических приемов, 

-применение здоровьесберегающих технологий в качестве основополагающих в работе со 
слабослышащими и позднооглохшими обучающимися,  
-стимулирование различными средствами, методами и формами работы активного поведения 

обучающихся, их собственной самостоятельной практической и  умственной деятельности, 
-осуществление коррекции звуко-произносительной стороны речи обучающихся на родном языке: 

формирование, расширение, уточнение и активизация словарного запаса. 
2)  Общаяхарактеристикакоррекционногокурса  

Обучение основам английскому языку обучающихся с ТНР строится на основе 

преимущественного использования активных и интерактивных форм работы, призванных не только 
способствовать коммуникативному развитию школьника, но и создавать условия для изучения 

английского языка, положительных эмоций и позитивного настроения. 
Учебный процесс призван развить у школьников на доступном для них уровне системные 

языковыепредставленияобанглийскомязыке,расширитьихлингвистическийкругозор,приобщить их к 
новому для них миру, развить их эмоционально-чувственную сферу, а также познавательные и 
креативныеспособности.Приэтомихновый социально-коммуникативныйопытприобретаетсяими 

средствамиигры,драматизации,фольклора,песни,моделированиятипичныхиадекватныхвозрасту 
жизненных ситуаций, а также в ходе групповой и проектной работы. 

Большоезначениенаначальномэтапеиграют: 

 обязательность повторения фонетического, орфографического, лексического и грамматического 
материалов; 

 постепенноенарастаниесложностиизучаемогоматериала; 

 взаимосвязь и единство фонетического, орфографического, лексического, грамматического, 

аудитивного аспектов; 
 ориентациянасовременныйанглийскийлитературныйязыквегобританскомварианте; 

 многообразиетиповупражнений,развивающихтворческийпотенциалучащихся;  

 коммуникативно-когнитивнаянаправленностьвсехкомпонентов 

3)  местокоррекционногокурсавучебномплане 

Предмет входит в часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса. Изучение основ английского языка начинается со 2 класса. Программа рассчитана на 34 
часа во2 классе по 1 часу и на 68 часов в 3-4 классах по 2 часа в неделю).  
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4)  Примерныевидыдеятельностиобучающихся. 

Участие в элементарных диалогах; восприятие на слух речи учителя; составление 
предложений простых конструкций; использование зрительных опор при восприятии на слух 
текстов;воспроизведениеграфическиикаллиграфическикорректновсебуквыанглийскогоалфавита 

(полупечатноенаписаниебукв,буквосочетаний,слов);устанавливатьзвуко-буквенныесоответствия; 
называть последовательность английского алфавита, называть последовательность букв в нѐм; 

списывание текст; 
сравнениеианализбуквосочетанияанглийскогоязыка. 

2класс 

Краткоесодержаниерабочейпрограммынаучебныйгод 

-элементыучебнойситуации"Знакомство"(8часов). 

-элементыучебнойситуации«Мирвокругнас»(8часов). 

-элементыучебнойситуации«Откудамыродом»(8часов). 

-элементыучебнойситуации«Эмоции.Оценкапроисходящего»(10часов). 

Предметныерезультаты: 

Речеваякомпетенция: 

Обучающийся2-гоклассанаучится 

-участвоватьвэлементарныхдиалогах, 

-составлятьнебольшоеописаниепредмета,картинки,персонажа, 
Аудирование: 

-пониматьнаслухречьучителяиодноклассниковпринепосредственномобщенииивербально / невербально 
реагировать на услышанное,  

-понимать основное содержание небольших сообщений, в аудиозаписи, построенных в основном на 
знакомом языковом материале,  
-использоватьзрительныеопорыпривосприятиинаслухтекстов,содержащихнезнакомыеслова. 

Чтение: 

-соотноситьграфическийобразанглийскогословасегозвуковымобразом, 

-читатьвслухнебольшойтекст,построенныйнаизученномязыковомматериале. 

Письмоиписьменнаяречь. 

- выписыватьизтекстаслова,словосочетанияипредложения. 

Языковаякомпетенция. 

Графика, каллиграфия, орфография. 
Обучающийся 2-го класса научится: 
- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатноенаписание букв, буквосочетаний, слов); устанавливать звуко-буквенныесоответствия; 
-пользоватьсяанглийскималфавитом,знатьпоследовательностьбукввнѐм; 

-списыватьтекст; 

-отличатьбуквыотзнаковтранскрипции; 

-сравниватьианализироватьбуквосочетанияанглийскогоязыка; 

-оформлятьорфографическинаиболееупотребительныеслова(активныйсловарь). 

Социокультурнаякомпетенция. 

Обучающиеся 2-го класса знакомятся с названиями стран изучаемого языка. Такжеучащиеся 

овладевают элементарными нормами речевого этикета. 

Компенсаторнаякомпетенция. 

Обучающиеся 2-го класса учатся опираться на зрительную наглядность, языковую догадку при 
получении информации из письменного или звучащего текста, могут заменить слова средствами 

невербальной коммуникации (жестами, мимикой). 
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Учебно-познавательнаякомпетенция. 

Результатами овладения учебно-познавательной компетенцией является формирование следующих 
специальных учебных умений: 
-пользоватьсядвуязычнымсловаремучебника(втомчислетранскрипцией); 

-пользоватьсясправочнымиматериалами,представленнымиввидетаблиц,схемиправил; 

-вестисловарь; 

-систематизироватьсловапотематическомупринципу; 

-извлекатьнужнуюинформациюизтекстанаосновеимеющейсякоммуникативнойзадачи. 

Метапредметныерезультатыизученияиностранногоязыкавначальнойшколе: 

-развитие умениявзаимодействоватьсокружающими, 

-развитиекоммуникативныхспособностейшкольника, 

-расширениеобщеголингвистическогокругозорамладшегошкольника, 

-развитиепознавательной,эмоциональнойиволевойсфер младшегошкольника, 

-формированиемотивациикизучениюиностранногоязыка, 

-овладение умением координированной работы с разными компонентами УМК. 
В области познавательных УУД обучающийся научится:  

-ориентироваться в учебной книгеи других книгах комплекта, умениенаходить нужную 
информацию и использовать ее в поставленных целях;  
-работать с разными видами подачи информации (таблицы, текст, иллюстрации, схемы в доступном 

данному возрасту виде); 
-работать с текстом (прогнозировать содержание по заголовку, данным к текстурисункам, списывать 

текст, выписывать отдельные слова и предложения и т. п.); 
-действоватьпообразцупривыполненииупражнений. 

ВобластикоммуникативныхУУДобучающийсянаучится: 

-начинатьизавершатьразговор,используяречевыеклише;поддерживатьбеседу; 

-работать в разных формах учебной кооперации (работа в паре, группе) и проигрывать разные 
социальные роли; 
-владетьэлементарнымисредствамивыражениячувствиэмоций. 

ВобластирегулятивныхУУДобучающийсянаучится: 

-осуществлятьсамонаблюдение,самоконтроль,самооценкувдоступныхмладшемушкольнику пределах. 
3класс 

Краткоесодержаниерабочейпрограммынаучебныйгод 

-элементыучебнойситуации«Мирвокругнас»(7часов). 

-элементыучебнойситуации«Откудамыродом»(7часов). 

-элементыучебнойситуации«Эмоции.Оценкапроисходящего»(8часов). 

-элементыучебнойситуации«Семья»(7часов). 

-элементыучебнойситуации«Людиигорода»(7часов). 

-элементыучебнойситуации«Людииихзанятия»(7часов). 

-элементыучебнойситуации«Мысчитаем»(7часов). 

-элементыучебнойситуации«Времяидействия»(8часов). 

-элементыучебнойситуации«Мирвокругнас:WhatWeSeeandWhatWeHave»(10часов). 

Предметныерезультаты: 

Речеваякомпетенция: 

Обучающийся3-гоклассанаучится 

- участвоватьвэлементарныхдиалогах, 

-составлятьнебольшоеописаниепредмета,картинки,персонажа, 
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- рассказыватьосебе,своейсемье,друге, 

- краткоизлагатьсодержаниепрочитанноготекста, 

Аудирование: 

-пониматьнаслухречьучителяиодноклассниковпринепосредственномобщенииивербально / невербально 

реагировать на услышанное,  
-понимать основное содержание небольших сообщений, в аудиозаписи, построенных в основном на 
знакомом языковом материале,  

-использоватьзрительныеопорыпривосприятиинаслухтекстов,содержащихнезнакомыеслова. 

Чтение: 

-соотноситьграфическийобразанглийскогословасегозвуковымобразом, 

-читатьвслухнебольшойтекст,построенныйнаизученномязыковомматериале, 

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

языковом материале,  
-находитьвтекстенеобходимуюинформациювпроцессечтения. 

Письмоиписьменнаяречь. 

- выписыватьизтекстаслова,словосочетанияипредложения; 

- вписьменнойформекраткоотвечатьнавопросыктексту; 

Языковаякомпетенция. 

Графика,каллиграфия,орфография. 

Обучающийся3-гоклассанаучится: 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатноенаписание букв, буквосочетаний, слов); устанавливать звуко-буквенныесоответствия; 
-пользоватьсяанглийскималфавитом,знатьпоследовательностьбукввнѐм; 

-списыватьтекст; 

-отличатьбуквыотзнаковтранскрипции; 

-сравниватьианализироватьбуквосочетанияанглийскогоязыка; 

- группироватьсловавсоответствиисизученнымиправиламичтения; 

-оформлятьорфографическинаиболееупотребительныеслова(активныйсловарь). 

Социокультурнаякомпетенция. 

Обучающиеся 3-го класса знакомятся с названиями стран изучаемого языка, приобретают 
элементарные страноведческие знания о них. Также учащиеся овладевают элементарными нормами 

речевого этикета.  
Компенсаторнаякомпетенция. 

Обучающиеся 3-го класса учатся опираться на зрительную наглядность, языковую и 
контекстуальную догадку при получении информации из письменного или звучащего текста, 
переспрашиваютвслучаенепониманиясобеседника,могутзаменитьсловасредстваминевербальной 

коммуникации (жестами, мимикой). 
Учебно-познавательнаякомпетенция. 

Результатами овладения учебно-познавательной компетенцией является формирование 
следующих специальных учебных умений: 
-пользоватьсядвуязычнымсловаремучебника(втомчислетранскрипцией); 

-пользоватьсясправочнымиматериалами,представленнымиввидетаблиц,схемиправил; 

-вестисловарьдлязаписиновых слов; 

-систематизироватьсловапотематическомупринципу; 

-находить расхождения и сходства между родным и изучаемым языком на уровне 
отдельныхграмматических явлений (например, употребление артиклей, структура предложения и т. д.);  

-извлекатьнужнуюинформациюизтекстанаосновеимеющейсякоммуникативнойзадачи. 
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Метапредметныерезультатыизученияиностранногоязыкавначальнойшколе: 

-развитиеумениявзаимодействоватьсокружающими, 

-развитиекоммуникативныхспособностейшкольника, 

-расширениеобщеголингвистическогокругозорамладшегошкольника,  

-развитиепознавательной,эмоциональнойиволевойсфер младшегошкольника, 

-формированиемотивациикизучениюиностранногоязыка, 

-овладениеумениемкоординированнойработысразнымикомпонентамиУМК. 

ВобластипознавательныхУУДобучающийсянаучится: 

-ориентироватьсявучебнойкнигеидругихкнигахкомплекта,умениенаходитьнужнуюинформацию и 
использовать ее в поставленных целях; 

-работать с разными видами подачи информации (таблицы, текст, иллюстрации, схемы в 
доступномданному возрасту виде); 

-работать с текстом (прогнозировать содержание по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать 
текст, выписывать отдельные слова и предложения и т. п.); 

-действоватьпообразцупривыполненииупражнений. 

ВобластикоммуникативныхУУДобучающийсянаучится: 

-начинатьизавершатьразговор,используяречевыеклише;поддерживатьбеседу; 

-работать в разных формах учебной кооперации (работа в паре, группе) и проигрывать разные 
социальные роли; 

-владетьэлементарнымисредствамивыражениячувствиэмоций. 

ВобластирегулятивныхУУДобучающийсянаучится: 

-осуществлятьсамонаблюдение,самоконтроль,самооценкувдоступныхмладшемушкольнику пределах. 

4класс 

Краткоесодержаниерабочейпрограммынаучебныйгод 

-элементыучебнойситуации«Эмоции.Оценкапроисходящего»(10часов). 

-элементыучебнойситуации«Семья»(7часов). 

-элементыучебнойситуации«Людиигорода»(7часов). 

-элементыучебнойситуации«Людииихзанятия»(7часов). 

-элементыучебнойситуации«Мысчитаем»(7часов). 

-элементыучебнойситуации«Времяидействия»(8часов). 

-элементыучебнойситуации«Мирвокругнас:WhatWeSeeandWhatWeHave»(11часов). 

-элементыучебнойситуации«Нашипредпочтения:WhatWeLike»(11часов) 

Предметныерезультаты: 

Речеваякомпетенция: 

Обучающийся4-гоклассанаучится 

- участвоватьвэлементарныхдиалогах, 

-составлятьнебольшоеописаниепредмета,картинки,персонажа, 

- рассказыватьосебе,своейсемье,друге, 

- краткоизлагатьсодержаниепрочитанноготекста, 

Аудирование: 

-пониматьнаслухречьучителяиодноклассниковпринепосредственномобщенииивербально / невербально 

реагировать на услышанное,  

-понимать основное содержание небольших сообщений, в аудиозаписи, построенных в основном на 
знакомом языковом материале,  
-использоватьзрительныеопорыпривосприятиинаслухтекстов,содержащихнезнакомыеслова. 

Чтение: 
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-соотноситьграфическийобразанглийскогословасегозвуковымобразом, 

-читатьвслухнебольшойтекст,построенныйнаизученномязыковомматериале, 

-читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном 
языковом материале, 

-находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения. 
Письмо и письменная речь. 
- выписыватьизтекстаслова,словосочетанияипредложения; 

- вписьменнойформекраткоотвечатьнавопросыктексту; 

Языковаякомпетенция. 

Графика,каллиграфия,орфография.  

Обучающийся4-гоклассанаучится: 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатноенаписание букв, буквосочетаний, слов); устанавливать звуко-буквенныесоответствия; 
-пользоватьсяанглийскималфавитом,знатьпоследовательностьбукввнѐм; 

-списыватьтекст; 

-отличатьбуквыотзнаковтранскрипции; 

-сравниватьианализироватьбуквосочетанияанглийскогоязыка; 

- группироватьсловавсоответствиисизученнымиправиламичтения; 

- оформлятьорфографическинаиболееупотребительныеслова(активныйсловарь). 
Социокультурная компетенция.  
Обучающиеся 4-го класса знакомятся с названиями стран изучаемого языка, приобретают 

элементарные страноведческие знания о них. Также учащиеся овладевают элементарными нормами 
речевого этикета, учатся опираться на эти нормы в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения.  
Компенсаторнаякомпетенция. 

Обучающиеся 4-го класса учатся опираться на зрительную наглядность, языковую и 

контекстуальную догадку при получении информации из письменного или звучащего текста, 

переспрашиваютвслучаенепониманиясобеседника,могутзаменитьсловасредстваминевербальной 
коммуникации (жестами, мимикой). 
Учебно-познавательнаякомпетенция. 

Результатами овладения учебно-познавательной компетенцией является формирование следующих 
специальных учебных умений: 

-пользоватьсядвуязычнымсловаремучебника(втомчислетранскрипцией); 

-пользоватьсясправочнымиматериалами,представленнымиввидетаблиц,схемиправил; 

-вестисловарьдлязаписиновыхслов; 

-систематизироватьсловапотематическомупринципу; 

-находить расхождения и сходства между родным и изучаемым языком на уровне 
отдельныхграмматических явлений (например, употребление артиклей, структура предложения и т. д.);  
-извлекатьнужнуюинформациюизтекстанаосновеимеющейсякоммуникативнойзадачи. 

Метапредметныерезультатыизученияиностранногоязыкавначальнойшколе: 

-развитие умениявзаимодействоватьсокружающими, 

-развитиекоммуникативныхспособностейшкольника, 

-расширениеобщеголингвистическогокругозорамладшегошкольника,  

-развитиепознавательной,эмоциональнойиволевойсфер младшегошкольника, 

-формированиемотивациикизучениюиностранногоязыка, 

-овладениеумениемкоординированнойработысразнымикомпонентамиУМК. 

ВобластипознавательныхУУДобучающийсянаучится: 
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-ориентироватьсявучебнойкнигеидругихкнигахкомплекта,умениенаходитьнужнуюинформацию и 

использовать ее в поставленных целях; 
-работать с разными видами подачи информации (таблицы, текст, иллюстрации, схемы в 
доступномданному возрасту виде); 

-работать с текстом (прогнозировать содержание по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать 
текст, выписывать отдельные слова и предложения и т. п.); 

-действоватьпообразцупривыполненииупражнений. 

ВобластикоммуникативныхУУДобучающийсянаучится: 

-начинатьизавершатьразговор,используяречевыеклише;поддерживатьбеседу; 

-работать в разных формах учебной кооперации (работа в паре, группе) и проигрывать разные 
социальные роли; 

-владетьэлементарнымисредствамивыражениячувствиэмоций. 

ВобластирегулятивныхУУДобучающийсянаучится: 

-осуществлятьсамонаблюдение,самоконтроль,самооценкувдоступныхмладшемушкольнику пределах. 
 

2.2 ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ  УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТЯЖЁЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ  

 

2.2.1 Целевойраздел 

Программа предусматривает формирование у обучающихся с ТНР: способов деятельности, 

применяемых в рамках как образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных 
жизненных ситуациях; формирование основ гражданской идентичности личности, ее ценностно - 

смысловой сферы; развитие умения учиться.  
ПрограммаформированияУУДобеспечивает: 

успешность(эффективность)обучениявлюбойпредметнойобласти,общностьподходовк 

осуществлениюлюбойдеятельностиобучающегосявнезависимостиотеепредметногосодержания; 
реализацию преемственности всех уровней образования и этаповусвоениясодержания образования; 

создание условийдляготовности обучающегосясТНР к дальнейшемуобразованию, 
реализации доступного уровня самостоятельности в обучении; 

целостностьразвитияличностиобучающегося. 

Задачипрограммы: 

- установлениеценностныхориентировначальногообразованиядляобучающихсясТНР; 

- овладение обучающимися с ТНР комплексом учебных действий, составляющих 

операциональный компонент учебной деятельности;  
- формированиеосновныхкомпонентовучебнойдеятельности(познавательныеиучебные 

мотивы, учебная цель, учебная задача, учебные операции); 

- определениесоставаихарактеристикиУУД; 

- выявлениевсодержаниипредметныхобластейУУДиопределениеусловийихформирования в 
образовательном процессе и жизненно важных ситуациях;  

- формирование способности к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного 
и активного присвоения нового социального опыта. 

ОписаниеценностныхориентировобразованияобучающихсясТНРнауровненачального общего 

образования  
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Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальныйигосударственныйзаказсистемеобразования,выраженныйвтребованияхкрезультатам 
освоения АООП НОО для обучающихся с ТНР и отражают следующие целевые установки: 

 формированиепсихологическихусловийразвитияобщения,сотрудничестванаоснове; 

 формирование индивидуально-личностных качеств обучающихся, овладению жизненной и 
социальной компетенцией на основе; 

 развитие ценностно смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 
нравственности и гуманизма; 

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

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 
самоактуализации. 

Реализация ценностных ориентиров начального общего образования в единстве процессов 
обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе  
формирования общих учебных умений, обобщѐнных способов действия обеспечивает высокую 

эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.  

 
2.2.2 Содержательныйраздел 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 
учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного 
и активного присвоения нового социального опыта. 

В более узком (психологическом значении) термин «универсальные учебные действия» 

можно определить как совокупность способов действия учащегося (а также связанных с ними 
навыков учебной работы), обеспечивающих его культурную идентичность, социальную 

компетентность,толерантность,способностьксамостоятельномуусвоениюновыхзнанийиумений, 
включая организацию этого процесса. Таким образом, универсальные учебные действия: 

 носятнадпредметный,метапредметныйхарактер; 

 обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного развитияи 
саморазвития личности; 

 обеспечиваютпреемственностьвсехступенейобразовательногопроцесса; 

 лежатвосновеорганизацииирегуляциилюбойдеятельностиобучающегосянезависимоотее 
специально-предметного содержания. 

Всоставеосновных видовуниверсальныхучебныхдействий,соответствующихключевым целям 
основного общего образования, выделяются: 

 универсальныеучебныепознавательныедействия; 

 универсальныеучебныекоммуникативныедействия; 

 универсальныеучебныерегулятивныедействия. 

Универсальные учебные познавательные действия включают базовые логические 
действия, базовые исследовательские действия, работу с информацией. По отношению к 
обучающимсясТНРпредметомособогокоррекционноговниманияявляетсяформированиеприемов 

мыслительной деятельности и соответствующих логических операций, обусловленное сниженным 
уровнем развития словесно-логических форм мышления.  

Универсальные учебные коммуникативные действия обеспечивают социальную 
компетентность и учѐт позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение 

слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность 
интегрироватьсявгруппусверстниковистроитьпродуктивноевзаимодействиеисотрудничествосо 
сверстниками и взрослыми. По отношениюкобучающимся сТНР особую значимость представляет  
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расширение коммуникативного репертуара подростка, формирование навыков гибкости общения, 

соотносимыхсконтекстомсоциально-коммуникативнойситуации,развитиеречевыхкомпетенцийи 
связной речи. 

Универсальные учебные регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию своей 

учебной деятельности. К ним относятся: целеполагание как постановка учебной задачи на основе 
соотнесениятого,что ужеизвестнои усвоено учащимися,итого,что ещенеизвестно; планирование – 

определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; 
составлениепланаипоследовательностидействий;прогнозирование –предвосхищениерезультатаи 

уровня усвоения знаний, его временных характеристик; контроль в форме соотнесения способа 
действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 
эталона; коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учѐтом оценки этого результата 
самим обучающимся, учителем, товарищами; оценка – выделение и осознание учащимся того, что 

уже усвоено и что еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов 
работы;саморегуляциякакспособностькмобилизациисилиэнергии,кволевомуусилию(квыбору 
вситуациимотивационногоконфликта)ипреодолениюпрепятствий.Поотношениюкобучающимся с 

ТНР саморегуляция познавательной деятельности, поведения и эмоционального реагирования 
является предметом особого коррекционного внимания. Формирование саморегуляции у 

обучающихся с ТНР является обязательным сквозным направлением в образовательном и 
коррекционном процессе. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают овладение жизненной 

компетенцией,ценностносмысловуюориентациюобучающихсясТНР(умениесоотноситьпоступки и 
события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  
Применительнокучебнойдеятельностиследуетвыделитьтривидаличностныхдействий: 

 личностное,профессиональное,жизненноесамоопределение; 

 смыслообразование, т.е. установление обучающимися связи между целью учебной 
деятельности и ее мотивом (между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради 

чего она осуществляется).  

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

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор 
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают слабослышащим и 

позднооглохшим обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

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

усвоено обучающимися, и того, что ещѐ неизвестно;  

 планирование—определениепоследовательностипромежуточныхцелейсучѐтомконечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

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

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учѐтом оценки этого результата 
самим обучающимся, учителем, товарищами; 

 оценка — выделение и осознание обучающимися того, что уже усвоено и что ещѐ нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;  
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 саморегуляциякакспособностькмобилизациисилиэнергии,кволевомуусилию(квыборув 
ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий . 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействиявключают:общеучебные,логические учебные 

действия, а также постановку и решение проблемы. 
Общеучебныеуниверсальныедействия: 

самостоятельноевыделениеиформулированиепознавательнойцели; 

поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 
использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации; 

структурирование знаний; 

осознанноеипроизвольноепостроениеречевоговысказываниявустнойиписьменнойформе; 

выборнаиболееэффективныхспособоврешениязадачвзависимостиотконкретныхусловий; 

рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 
деятельности; 

смысловоечтениекакосмыслениецели чтенияивыборвидачтениявзависимостиотцели; 

извлечениенеобходимойинформацииизпрослушанныхтекстовразличныхжанров; 

определениеосновнойивторостепеннойинформации; 

ориентация ивосприятие текстов художественного, научного, публицистического и 

официально делового стилей; 

постановкаи формулированиепроблемы,созданиеалгоритмовдеятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера (с помощью взрослого).  
Особуюгруппуобщеучебныхуниверсальныхдействийсоставляютзнаково-

символическиедействия: 

моделирование — преобразованиеобъекта из чувственной формыв модель, гдевыделены 

существенныехарактеристикиобъекта(пространственно-графическаяилизнаковосимволическая);  

преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область.  

Логические универсальные действия: 

 анализобъектовсцельювыделенияпризнаков(существенных,несущественных); 

 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 
восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; подведение под 
понятие, выведение следствий; 

 установлениепричинно-следственныхсвязей,представлениецепочекобъектовиявлений; 

 построениелогическойцепочкирассуждений,анализистинностиутверждений. 
Постановка и решение проблемы: 

 формулированиепроблемы; 

 созданиеспособоврешенияпроблемтворческогоипоисковогохарактера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают: социальную 

компетентность и учѐт позиции других людей, партеров по общению или деятельности; умение 
слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность 
интегрироватьсявгруппусверстникови строитьпродуктивноевзаимодействиеи сотрудничествосо 

сверстниками и взрослыми. 
Ккоммуникативнымдействиямотносятся: 

планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 
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постановкавопросов–инициативноесотрудничествовпоискеисбореинформации; 

разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 
альтернативных способов разрешения кон фликта, принятие решения и его реализация;  

управлениеповедениемпартнера–контроль,коррекция,оценкаегодействий; 

умениесдостаточной полнотойиточностьювыражатьсвоимысли всоответствиисзадачами и 

условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 
соответствиисграмматическимиисинтаксическиминормамиродногоязыка,современныхсредств 

коммуникации. 

Универсальныйхарактеручебныхдействийпроявляетсявтом,что: 

носятнадпредметный,метапредметныйхарактер; 

обеспечиваютцелостностьобщекультурного,личностногоипознавательногоразвития и 

саморазвития личности; 

обеспечиваютпреемственностьвсехступенейобразовательногопроцесса; 

лежат в основе организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от еѐ 
специально предметного содержания. 

Программа формирования УУД у обучающихся с нарушением речи предполагает интеграцию и 
координацию в работе над выделенными умениями: 

1. Учебно-организационные умения (на основе регулятивных универсальных учебных 

действий): Понимать учебную задачу, предъявляемую для индивидуальной и коллективной 

деятельности. Определять последовательность действий при выполнении учебной задачи. 
Выполнять советы учителя по подготовке рабочего места для учебных занятий в школе и дома. 
Правильно пользоваться учебными принадлежностями. Соблюдать правильную осанку за рабочим 

местом. Овладевать приемами самоконтроля. Учиться правильно оценивать свое отношение к 
учебной работе. Помогать учителю в проведении учебных занятий: готовить доску, раздавать 

учебные материалы. Уметь самостоятельно готовить рабочее место в школе и дома. Соблюдать 
правильную осанку за рабочим столом. Понимать учебную задачу, предъявляемую для 
индивидуальной и коллективной деятельности. Выполнять советы учителя по оказанию помощи 

товарищам в учебной работе по совместному выполнению учебных заданий. Проверять работу по 
образцу, по результату. Оценивать свою учебную деятельность в сравнении с деятельностью 

одноклассников по заданному алгоритму. Помогать учителю в подготовке оборудования к уроку, 
обеспечении товарищей раздаточными материалами. Привычно готовить рабочее место для занятий 
и труда. Самостоятельно выполнять основные правила гигиены учебного труда. Выполнять режим 

дня. Понимать учебную задачу, которую ставит учитель, и действовать строго в соответствии с ней.  
Учиться пооперационному контролю учебной работы своей и товарища. Оценивать свои учебные 

действия по образцу оценки учителя. Работать самостоятельно и в паре с товарищем. Оказывать 
необходимую помощь учителю на уроке и вне его. Привычно выполнять правила гигиены учебного 
труда. Учиться определять задачи учебной работы, планировать основные этапы ее выполнения. 

Выполнять устные и письменные задания наиболее рациональными способами, показанными 
учителем. Проверять выполненную работу (свою и товарища). Оценивать качество выполненной 
работы (своей и товарища) в соответствии с принятыми требованиями. Уметь работать 

самостоятельно, в паре с товарищем, в группе учеников на уроке и вне его. 
2. Учебно-информационные умения (на основе познавательных общеучебных и 

знаково-символических УУД): Осмысленно, правильно, бегло читать вслух рассказ (от 60- 70 до 
140-160 слов), сказки, стихотворения, статьи, четко отображающие события. Учиться правильно 

пользоваться учебником. Под руководством учителя работать над текстом учебника, обращаться к 
оглавлению, вопросам, образцам. Отвечать на вопросы учителя: «О ком говорится?», «О чем  
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говорится?». Давать оценку прочитанному. Уметь при чтении вслух самостоятельно делать паузу за 

запятой, при наличии тире. Уметь делать смысловые паузы при отсутствии знаков препинания, 
пользуясь указаниями учителя. Соблюдать при чтении словесное и логическое ударения (после 
разбора текста учителем), соблюдать орфоэпические правила (в знакомых словах самостоятельно, в 

новых – по надстрочным знакам). Читать индивидуально и хором; сопряженно с учителем, 
самостоятельно. Пользоваться различными видами чтения: сплошное, вслух, выборочное, по ролям, 

про себя. Пользоваться оглавлением книги для нахождения нужного рассказа. Определять основное 
содержание текста с помощью вопроса: «О чем говорится в рассказе?» Подбирать в тексте материал 
длярассказаолюдях,оприроде,оживотных.Составлятьрассказогерое,оприроде.Различатьсказку 

рассказа, стихотворение. Уметь делить текст на законченные смысловые части. Находить в тексте 
образныевыражения,необходимыедляхарактеристикисобытий,природы,людей,иупотреблятьих в 

своей речи. Пересказывать товарищу содержание прочитанного рассказа, понимать рассказанное 
товарищем, задавать товарищу вопросы по тексту, записать то, о чем рассказал товарищ, проверить 
правильность записи, пользуясь текстом. Подбирать из рассказов или статей материал о людях, 

природе, животных. Читать статьи из детской газеты, журнала, понять содержание, обращаясь за 
пояснениями к учителю, товарищу. Пересказывать прочитанное с изменением лица и времени. 

Определять с помощью учителя смысл целого или крупных частей прочитанного произведения. 
Выбирать из текста произведения наиболее интересные и значимые отрывки для последующего 
анализа и объяснения. Коллективно составлять план произведения. Объединять несколько 

произведений, принадлежащих одному автору, с указанием их тематики. Объединять произведения 
разныхавторовнаоднутему.Определятьжанрпроизведения(рассказ,басня,стихотворение,сказка). 

Записывать краткие сведения об авторе произведения и о его эпохе и накопление новых данных. 
Находить начало и конец произведения по оглавлению, ссылки на автора, сведения о его жизни и 
творчестве. Уметь бережно обращаться с книгой, правильно пользоваться книжными закладками. 

Иметьобщеепредставлениеорасстановкекнигвбиблиотеке.Усвоитьправилаобращенияскнигой. 
Читать по собственному желанию доступные литературные произведения, проявлять интерес к 

чтению. 
3. Учебно-интеллектуальные умения (на основе познавательных логических УУД) : 

Оперировать признаками предметов: выделять существенные признаки знакомых предметов, 
явлений. Владеть логическими действиями классификации, сопоставления на основании умений 

анализа, выделение главного, сравнения; умением элементарного эмпирического обобщения. Уметь 
определять знакомое понятие через род и видовое отличие. Понимать смысл и правильно 
употреблять логические связки «и», «или», «не». Понимать смысл и правильно употреблять 

логические слова (кванторы) «все», «некоторые». Оперировать признаками предметов : выделять 
существенные признаки знакомых предметов, явлений. Владеть логическими действиями 

классификации, сопоставления на основании умений анализа, выделение главного, сравнения; 
умениемэлементарногоэмпирическогообобщения.Уметьопределятьзнакомоепонятиечерез роди 
видовое отличие. Понимать смысл и правильно употреблять логические связки «и», «или», «не». 

Понимать смысл и правильно употреблять логические слова (кванторы) «все», «некоторые». 
Выделятьсущественныепризнакизнакомыхпредметов,явленийинаэтойосновенаходитьсходство или 

отличие. Самостоятельно или с помощью учителя определять, объяснять понятия. Уметь разделять 
целоенаэлементы, выделяя основныекомпоненты впредмете; выделять главноевтексте, а также 
смысловые части текста по заданию учителя и самостоятельно. Сравнивать факты, явления, 

процессы по наличию или отсутствию признака; по признаку сходства или различия. Сравнивая и 
классифицируя знакомые однотипные понятия, самостоятельно или с помощью учителя подводить 

ихподобщееродовоеиливидовоепонятие,уметьпривести пример.Самостоятельноилиспомощью 
учителяопределить,объяснитьпонятиячерезпрактическийилинаглядныйпоказпредмета,явления.  
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Владеть логическими действиями классификации; сопоставления; сравнивая и классифицируя 

знакомые однотипные понятия самостоятельно или с помощью учителя подводить их под общее 
родовое или видовое понятие. Уметь привести пример, изобразить общее понятие в рисунке. 
Разделять целое на элементы, видеть компоненты в целостном изображении, в предмете. Наметить 

последовательность своих действий. Понимать смысл и правильно употреблять логические связки  
«и», «или», «не», слова кванторы «все», «некоторые»; делать простейшие умозаключения. Уметь 

оперировать признаками предметов: выделять существенные признаки знакомых предметов, 
явлений. Уметь определить, объяснить значение понятия через практический или наглядный показ 

предмета, явления. Владеть логическими действиями классификации; сопоставления; сравнивая и 
классифицируя знакомые однотипные понятия подводить их под общее родовое или видовое 

понятие; уметь расшифровать данное родовое понятие, привести пример, изобразить общее понятие 
в рисунке. Уметь разделять целое на элементы, видеть компоненты в целостном изображении, в 
предмете.Определятьпредметмысли,отвечаянавопрос: «Оком(очем)говориться?Чтоговориться об 

этом?».Отвечать на вопрос: «Почему ты так думаешь?», «Что об этом рассказывается дальше?»в 
различных учебных ситуациях.Планировать последовательность своих действий, понимать смысл и 

правильно употреблять логические связки «и», «или», «не», слова кванторы «все», «некоторые»; 
делать простейшие умозаключения, опираясь на данные посылки. 

4. Учебно-коммуникативные умения (на основе коммуникативных УУД): Уметь 

описывать события дня (8-10 фраз) и прошедший день. Узнавать содержание закрытой картинки с 
помощью вопросов, передавать ее содержание в рисунках и написать рассказ по картинке. По 

письменному иустному описанию предмета узнавать его, зарисовывать и описывать; описывать два 
одинаковыхпредмета,отличающихсяпокаким-либопризнакам,исравниватьих.Составлятьрассказ (10-
12 предложений) по серии картинок или одной картине, по инсценировке; придумать заглавие к 

нему (с помощью учителя). Составлять рассказ в рисунках с изложением содержания 
предшествующих или последующих событий картины, придумывать название рассказа и описать 

рисунки (с помощью учителя 10-12 предложений). Сообщать товарищу, учителю об интересных 
событиях, произошедших на перемене, до уроков, после уроков. Уметь написать письмо родителям, 
брату, сестре с сообщением о своей учебе, об интересных событиях, о своей жизни. Понимать и 

выполнятьпоручения,уметь выразитьпросьбу.желание,побуждение.Уметь обратитьсяктоварищу или 
другому лицу по заданию учителя, а также по собственному желанию. Уметь задавать вопросы 

иотвечатьнаних.Уметьоднойфразойсообщитьоработе.Уметьзадаватьвопросыпознавательного 
характера. Уметь участвовать в диалоге на основе слухозрительного восприятия устной речи. 
Осваивать основные виды письменных работ: списывание, сочинение рассказа. Соблюдать при 

письме знаки препинания (точку, запятую, вопросительный и восклицательный знаки). Писать 
заглавную букву после точки и в собственных именах. Делить слова на слоги. Соблюдать правила в 

простейших случаях переноса слов. Понимать и выполнять поручения, уметь выразить просьбу, 
желание, побуждение, отношение. Уметь обратиться к товарищу или другому лицу по заданию 
учителя, а также по собственному желанию. Уметь задавать вопросы познавательного характера. 

Уметь участвовать в диалоге: с помощью последовательно заданных вопросов узнавать, что делал 
товарищвовремяканикул;выяснятьсодержаниезакрытойкартинки;рассказыватьосвоихзанятиях, 

олюбимомзанятии.Вестидневникисописаниемцелогодня,интересныхсобытий,новостейвшколе, 
интернате. Составлять план рассказа и писать изложение по плану (в связи с прочитанными 
рассказами). Оформлять тетради и письменные работы в соответствии с принятыми нормами. 

Владеть навыками по основным видам письменных работ. Уметь рассказывать по плану об 
экскурсии, используя записи и зарисовки, сделанные до экскурсии и во время нее. Делать записи в 

дневнике об интересных событиях, школьных новостях. Расспрашивать учителя и товарища о 
праздниках, описывать их или рассказывать о них товарищу. С помощью вопросов узнавать  
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содержаниесериизакрытыхкартин.Составлять устноилиписьменноописаниепредметов,природы, 

внешности человека, пользуясь собственными наблюдениями или книгой как справочным 
материалом. Владеть основными видами письменных работ: списывание, изложение по плану (в 
связиспрочитаннымирассказами),сочинениерассказа,письмотоварищу,заметкивстенную газету. 

Пониматьивыполнятьпоручения,уметьвыразитьпросьбу,желание,побуждение,отношение.Уметь 
обратиться к товарищу или другому лицу по заданию учителя, а также по собственному желанию. 

Уметь задавать вопросы познавательного характера. Уметь участвовать в диалоге. Уметь начать, 
продолжить, закончить беседу или изменить ее тему. Уметь выразить согласие, несогласие с 
высказыванием собеседника. Уметь ответить на вопрос кратко или развернуто с учетом ситуации 

или всего контекста диалога. Уметь выразить оценку, отношение к сказанному собеседником 
(внятность, грамотность, полнота, доказательность, точность вопроса, ответа, сообщения). Уметь 

выразитьпониманиеилинепониманиевходебеседы.Уметьвыражатьвречисмысловыеотношения, 
используя простые и сложные предложения. Уметь объединять последовательно описываемые 
события в связное синтаксическое целое, используя различные связи. Уметь написать изложение 

проработанного с учителем текста, используя по выбору синонимические замены к отдельным 
предложениям, распространяя или сокращая объем прочитанного рассказа с сохранением сюжетной 

линии. Уметь составлять тексты записок, поздравительных открыток, вести записную книжку.  
Учитывается,чтомногиеобщеучебные умениянаначальной стадииформированиявыступаютв 

качестве специальных, имеющих ярко выраженную научно – предметную основу (чтение, письмо, 
некоторые грамматические, математические умения), в дальнейшем, на более поздней стадии 
обучения, выступают и воспринимаются как общие по широте сферы их применения, и по 

принадлежности их к уровню образованности, развития, считающемуся в данный период 
образовательной нормой. 

При формировании общеучебных умений на разных уроках реализуются принципы, методы, 
приемы,формыпредметно-практическогообучения,принципыкоммуникативнойсистемыобучения 
языку. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 
познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 
познавательной сфер ребѐнка. Процесс обучения задаѐт содержание и характеристики учебной 

деятельностиребѐнкаитемсамымопределяетзонуближайшегоразвитияуказанныхуниверсальных 
учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Сформированностьуниверсальныхучебныхдействийуобучающихсястяжелыминарушениями 

речина уровне начального общего образования определяется на этапе завершения обучения в 
начальной школе.  
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Планируемыерезультатысформированностиуниверсальныхучебныхдействийнаразныхэтапахобучения 
 

 

 1класс 2класс 3класс 4класс 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

еУ
У

Д
 

1. Освоить роли ученика, 
одноклассника, товарища; 

формирование интереса 
(мотивации) к учению. 

2. Оценивать жизненные 
ситуаций   (хорошо-плохо; 
верно-неверно)ипоступки 

героев  художественных 
текстов с  точки зрения 

общечеловеческих нормпод 
руководствомучителя. 

1. Освоение личностного смысла 
учения, желания учиться.  

2. Оценивать жизненные 
ситуаций и поступки героев 

художественных текстов с точки 
зрения общечеловеческих норм 
под руководством учителя.  

1. Освоение личностного смысла 
учения; желания продолжать свою 

учебу. 
2. Оценка жизненных ситуаций и 

поступков героев художественных 
текстов с точки зрения 
общечеловеческих норм. 

нравственныхиэтическихценностей. 

1. Освоение личностного смысла учения; 
выбор дальнейшего образовательного 

маршрута. 
2. Оценка жизненных ситуаций и 

поступков героев художественных 
текстовсточкизренияобщечеловеческих 
норм, нравственных и этических 

ценностей,ценностейгражданинаРоссии. 

Р
ег

у
л
ят

и
вн

ы
еУ

У
Д

 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 
руководством учителя. 

2. Следовать режиму 
организации учебной и 
внеучебной деятельности под 

руководством учителя, 
воспитателя. 

3. Определять план (алгоритм 
из 2 шагов) выполнения 
заданийнауроках,внеурочной 

деятельности, жизненных 
ситуациях под руководством 

учителя. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 
место. 

2. Определять цель выполнения 
заданий на уроке, во внеурочной 
деятельности, в жизненных 

ситуациях под руководством 
учителя 

3. Определятьплан(алгоритмиз3 
шагов) выполнения заданий на 
уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 
ситуациях под руководством 

учителя 

1. Самостоятельно организовывать 

свое рабочее место в соответствии с 
целью выполнения заданий. 

2. Определять цель учебной 
деятельности на уроке, внеурочной и 
внеклассной деятельности под 

руководством учителя, воспитателя.  
3. . Самостоятельно или под 

руководством педагога планировать 
алгоритм учебной деятельности на 
уроке, внеурочном и внеклассном 

занятии (из 2-5 шагов). 
4. Корректировать выполнение 

задания в соответствии с планом, 

1. Самостоятельно организовывать свое 

рабочее место в соответствии с целью 
выполнения заданий 

2. Самостоятельно или под руководством 
педагога формулировать задание: 
определятьегоцель,науроке,внеурочной и 

внеклассной деятельности 
3. Самостоятельно или под руководством 

педагога планировать алгоритм 
выполнения задания (из 2-6 шагов), 
корректировать работу по ходу его 

выполнения на уроке, внеурочной и 
внеклассной деятельности. 

4. Определять правильность 

выполненногозаданиянаоснове 
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 3. Использовать в своей 

деятельности простейшие 
приборы: линейку, трафарет с 

геометрическими фигурами, 
треугольник и т.д. 

4. Соотносить выполненное 

задание с образцом, 
предложенным учителем. 

5. Находить необходимую 
информацию, какв учебнике,так 
и в словарях учебника.  

6. Наблюдать и делать 
самостоятельные простые 

выводы. 

условиями выполнения, результатом 

действий на определенном этапе 
5. Использовать при выполнении 

заданий различные средства: 
справочную литературу, приборы. 
6. Определять под руководством 

учителякритерииоценивания,давать 
самооценку. 

сравнения с предыдущими заданиями, 

или на основе различных образцов. 
5. Использоватьпривыполнениизаданий 

различные средства: справочную 
литературу, ИКТ, инструменты иприборы 
6. Определять самостоятельно критерии 

оценивания, давать самооценку.  

П
о
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1. Ориентироваться в 

учебнике: определять умения, 
которые будут сформированы 

на основе изучения данного 
раздела 
2. Отвечать на простые 

вопросы учителя (полным и 
кратким ответом), находить 

нужную информацию в 
учебнике. 
3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 
различие. 

4. Группировать предметы, 
объекты на основе главного 
признака. 

5. Подробнопересказывать 
(прочитанное 1-5 

предложений) или увиденное; 
определятьтемупрочитанного 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 
будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; 
определять круг своего незнания 
(под руководством учителя) 

2. Задаватьвопросыпоалгоритму 
из 2-3 шагов и отвечать на 

вопросы, находить нужную 
информацию в учебнике.  
3. Сравнивать и группировать 

предметы, объекты по основным 
признакам;  находить 

закономерности; самостоятельно 
продолжать их  по 
установленному правилу. 

4. Подробнопересказывать 
(прочитанное 1-7 предложений) 

или прослушанное, определять 
тему под руководством учителя) 
(9-13предложений);5. 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 
своего незнания; планировать свою 
работу по изучению неизвестного (с 

помощью. учителя) 
2. Самостоятельно или с помощью 

учителя предполагать какая 
дополнительная информация будет 
нужна для изучения незнакомого 

материала; отбирать необходимые 
источники информации среди 

предложенных. 
3. Анализировать, сравнивать, 
группировать различные объекты, 

явления, факты (под руководством 
учителя) 

4. Уметь передавать содержание в 
сжатом или развѐрнутом виде по 
заданному алгоритму под 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг своего 
незнания; планировать свою работу по 
изучению незнакомого материала. 

2. Самостоятельно или с помощью 
предполагать, какая дополнительная 

информация будет нужна для изучения 
незнакомого материала; отбирать 
необходимые источники информации 

среди предложенных учителем словарей, 
энциклопедий, справочников, 

электронные диски. 
3. Анализировать, сравнивать, 
группировать различные объекты, 

явления, факты (под руководством 
учителя и самостоятельно) 

4. Уметьпередаватьсодержаниевсжатом, 
выборочномилиразвѐрнутомвидепо 
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 под руководством учителя (8- 

10 предложений) 
6. Представлять простую 

информацию в виде таблицы, 
схемы (под руководством 
учителя). 

Представлятьинформациюввиде 

таблицы, схемы, простого текста 
(под руководством учителя).  

руководством учителя. (до13-16 

предложений); 
5. Представлять информацию в виде 

таблицы,схемы,небольшого текстав 
том числе с помощью ИКТ (под 
руководствомучителя),атакжеуметь 

ее извлекать. 

заданному алгоритму до 16-20 

предложений);. 
5. Сопоставлять и отбирать информацию, 

полученную информацию 
преобразовывать, представлять 
информацию на основе схем, моделей, 

сообщений. 
6. Составлять сложный план текста. под 

руководством учителя. 

К
о
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1. Отвечать на вопросы 

учителя, одноклассников, 
сверстников, родителей (с 

помощью учителя) 
предложениями из 4-6 слов, 
2. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 
здороваться, прощаться, 

благодарить 
3. Слушатьипониматьдругих 

-высказывать свою точку 

зрения на события, поступки 
(1-2 предложения из 2-5 слов). 
3. Принимать участие в 

диалоге (:8-10 предложений;) 
на уроке и в жизненных 

ситуациях. 
4. Работатьвпаре. 

1. Самостоятельно отвечать на 

вопросы учителя, сверстников, 
родителей полным и кратким 

ответом. 
2. Составлять1-3предложенияиз 
5-8 слов с учетом своих учебных 

и жизненных речевых ситуаций. 
- Слушать и понимать других. - 

Высказывать свою точку зрения 
на события, поступки (1-3 
предложения из 5-8 слов). 

3. Составлятьалгоритм 
диалогической речи (7-10 

предложений); 
выполнять различные роли в 
группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 
под руководством учителя.  

4. Читатьвслухипросебятексты 
(объемом50-60слов) учебников, 

1. Самостоятельно отвечать на 

вопросы учителя, сверстников, 
родителей полным и краткимответом. 

2. Оформлятьсвоимысливустной(1- 

4 предложения до 8-10 слов в 

предложении)иписьменнойречи(1-3 
предложения) с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 
ситуаций (до12-15 предложений); 

3. Слушать и понимать других. 
Высказывать свою точку зрения на 

события, поступки (1-4 
предложения). 
4. Составлять алгоритм 

диалогической речи; 
выполнять различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 
проблемы под руководством учителя 
или самостоятельно. 

1. Самостоятельно отвечать на вопросы 

учителя, сверстников, родителей полным 
и кратким ответом. 

2. Оформлятьсвоимысливустной(1-6 
предложенийдо8-10словвпредложении) 
иписьменнойречи(1-5предложений)с 

учетом своих учебных и жизненных 
речевыхситуаций : (до15-20 

предложений); 

3. Слушать и понимать других. 
Высказывать свою точку зрения на 

события, поступки (1 – 6 предложений). 
4. Участвовать в диалоге на заданную 
тему, используя распространенные 

предложения; слушать и понимать 
других,высказыватьсвоюточкузренияна 

события, поступки, соблюдая правила 
речевого этикета. до 15-20 предложений; 
5. Читать вслух и про себя тексты 

(объемом70-130слов)учебников,других 
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  других художественных книг, 

понимать прочитанное. 

5.Читатьвслухипросебятексты 

(объемом60-80слов)учебников, других 
художественныхкниг, 

пониматьпрочитанное 

художественных книг, понимать 

прочитанное 



 

ОписаниевзаимосвязиУУДссодержаниемучебныхпредметов. 

Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы отражают определенные 
во ФГОС НОО универсальные учебные действия в трех своих компонентах, учитывают особые 

образовательные потребности обучающихся с ОВЗ, в том числе в целенаправленном развитии 
речи - устной и письменной: 

 какчастьметапредметныхрезультатовобучениявразделе«Планируемыерезультаты 
освоения учебного предмета на уровне основного общего образования»; 

 в соотнесениис предметнымирезультатамипо основным разделами темамучебного 
содержания; 

 вразделе«Основныевидыдеятельности»тематическогопланирования 
Формирование УУД реализуется в ходе изучения системы учебных предметов и курсов 

коррекционно-развивающей области. 
Каждый учебный предмет и коррекционный курс в зависимости от предметного 

содержания и релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся 
раскрывает определенные возможности для формирования УУД. 

Учебный предмет «Русский язык: обучение грамоте, обучение письму» обеспечивают 

формированиепознавательных,коммуникативныхирегулятивныхдействий(процессыанализа, 
синтеза, установление причинно-следственных связей); развитие знаково-символических 

действий - замещения, моделирования и преобразования модели - с учетом индивидуальных 
особенностей психофизического развития и речевых возможностей каждого обучающегося с 

ТНР. 
Работа с текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, 

сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуреязыкаи усвоениеправилстроениясловаипредложения,графической 
формы букв обеспечивают развитие знаково-символических действий — замещения (например, 

звука буквой), моделирования (например, состава слова путѐм составления схемы) и 
преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского языка создаѐт условия для 
формирования языкового чутья как результата ориентировки ребѐнка в грамматической и 

синтаксическойструктуреязыкаиобеспечиваетуспешноеразвитиеадекватныхвозрастуформи 
функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

Учебный предмет «Русский язык обучение: грамоте, обучение письму» обеспечивает 
формирование следующих универсальных учебных действий: 

умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач; 

умениеориентироватьсявцелях,задачах,средствахиусловияхобщения; 

умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 
коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с 

учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения; 

стремлениекболееточномувыражениюсобственныхмыслей;умениезадаватьвопросы; 

умение выбирать адекватные средства коммуникации в зависимости от собеседника 
(слышащий, глухой, слабослышащий); 

умение использовать (при необходимости) дактилологию как вспомогательное средство. 

Учебный предмет «Развитие речи» является основой формирования познавательных, 
коммуникативных ирегулятивныхучебныхдействий: 

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

описательно-повествовательной)на основе обогащениязнанийобокружающей  
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действительности, развитияпознавательной деятельности (предметно-практического, наглядно- 

образного, словесно-логического мышления). 

формирование языковых обобщений и правильного использования языковых средств в 

процессе общения, учебной деятельности. 

обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие лексической 

системности, формирование семантических полей. 

развитие и совершенствование грамматического оформления речи путѐм овладения 

продуктивными и непродуктивными способами словоизменения и словообразования, связью в 
предложении, моделями различных конструкций предложений. 

развитие связной речи: формирование умения планировать собственное связное 
высказывание. 

Учебныйпредмет«Развитиеречи»обеспечиваетформированиеследующихуниверсальных 
учебных действий: 

умениеориентироватьсявцелях,задачах,средствахиусловияхобщения; 

овладениеразличнымиформамисвязнойречи(диалогическаяимонологическая),видами 

(устная и письменная) и типами или стилями (сообщение, повествование, описание, 
рассуждении); 

умение анализировать неречевую ситуацию, выявлять причинно-следственные, 

пространственные, временные и другие семантические отношения;  

стремлениекболееточномувыражениюсобственныхмыслей;умениезадаватьвопросы; 

умениевыбиратьиадекватноиспользоватьязыковыесредствасвязнойречи; 

умениеиспользовать(принеобходимости)дактилологиюкаквспомогательноесредство; 

воспитание потребности в словесной речи, формировании речевого поведения на основе 
интенсивного развития нарушенной слуховой функции. 

Приоритетной целью учебного предмета «Литературное чтение» является формирование 
всех видов УУД: личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с 

приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации) - с учетом 
индивидуальных особенностей психофизического развития и речевых возможностей каждого 
обучающегося с ТНР.  

Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, приемами 
понимания прочитанного произведения, знанием книг и умением их самостоятельно выбирать; 

сформированностью духовной потребности в книге и чтении. В процессе работы с 
художественным произведением обучающийся с ТНР осваивает основные нравственно- 
этические ценности взаимодействия с окружающим миром, получает навык анализа 

положительных и отрицательных действий героев, событий. Понимание значения 
эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий произведения способствует воспитанию 

адекватного эмоционального состояния как предпосылки собственного поведения в жизни. 
Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

 овладениеосознанным,правильным,беглым,выразительнымчтением; 

 умениепониматьконтекстнуюречьнаосновевоссозданиякартинысобытийипоступков 

персонажей; 

 умениепроизвольноивыразительностроитьконтекстнуюречьсучетомцелей 
коммуникации, особенностей слушателя; 
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 умениеустанавливатьлогическуюпричинно-следственнуюпоследовательностьсобытий и 
действий героев произведения; 

 умениестроитьплансвыделениемсущественнойидополнительнойинформации; 

 умение выбирать интересующую  литературу; пользоваться справочниками для 

понимания и получения информации; 

 формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

эстетических представлениях, понятиях о добре и зле, нравственности. 
На ступени начального общего образования учебный предмет «Математика» является 

основой развития познавательных УУД, в первую очередь логических и алгоритмических; 

формирование учебных действий планирования последовательности шагов при решении задач; 
различение способа и результата действия; использование знаково-символических средств 
моделирования математической ситуации; формирование общего приема решения задач как 

УУД - с учетом индивидуальных особенностей психофизического развития и речевых 
возможностей каждого обучающегося с ТНР.  

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 
формируются учебные действия: 

 планированияпоследовательностишаговприрешениизадач; 

 различенияспособаирезультатадействия; 

 выбора способа достижения поставленной цели; использования знаково-символических 
средств для моделирования математической ситуации, представления информации; 

 сравненияиклассификации(например,предметов,чисел,геометрическихфигур)по 
существенному основанию. 

Особое значение имеет математика для формирования общего приѐма решения задач как 
универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 
рамкахпрактически всех учебныхпредметовнаэтойступениобразования.Впроцессеобучения 
обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в 

современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации. При 
изучении учебного предмета «Математика» формируются следующие универсальные учебные 

действия: 

 способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических 

характеристик, устанавливать количественные и пространственные отношения объектов 
окружающего мира,  

 умение строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику 

решения практической и учебной задачи; 

 умение моделировать — решать учебные задачи с помощью знаков (символов), 

планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 

Учебный предмет «Ознакомление с окружающим миром» помогает обучающемуся в 
формировании личностного восприятия, эмоционально положительного отношения к миру 
природы и культуры, воспитывает духовность, активность, компетентность подрастающего 

поколенияРоссии,способногонасозиданиевоимяроднойстраныипланетыЗемля.Знакомство с 
началами естественных и социально гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях дает 

ученику ключ к осмыслению личного опыта, позволяет найти свое место в ближайшем 
окружении, прогнозировать направление своих личных интересов. В ходе его изучения  
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школьникиовладеваютпрактико-ориентированнымизнаниямидляразвитияихэкологическойи 

культурологической грамотности и соответствующих ей компетенций: 

При изучении предмета «Ознакомление с окружающим миром» учебная работа по своей 
мотивационной наполненности близка к игровой деятельности с характерной для нее 

актуализацией соревновательных мотивов, инициативным поведением и активным 
взаимодействием. Развиваются следующие универсальные учебные действия: 

способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание 

окружающей действительности и внутреннего мира человека;  

способностьосуществлятьинформационныйпоискдлявыполненияучебныхзадач; 

осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах 
разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.);  

способностьработатьсмоделямиизучаемыхобъектовиявленийокружающегомира. 

умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные 

особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и события культуры, 
истории общества. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» направлен на 
формирование у обучающихся мотиваций к осознанному нравственному поведению, 
основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального 

народа России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 
При изучении предмета «Основы религиозных культур и светской этики» развиваются 

следующие универсальные учебные действия: 

формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа и 
России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России. 

уменияфиксироватьвинформационнойсредеэлементыисториисемьи,своегорегиона; 

развитие морально-этического сознания - норм и правил взаимоотношений человека с 
другими людьми, социальными группами и сообществами. 

Значимость учебного предмета «Изобразительное искусство» определяется нацеленностью 
этого предмета на развитие способностей и творческого потенциала слабослышащего и 

позднооглохшего ребѐнка, формирование ассоциативно образного пространственного 
мышления,интуиции.Уобучающихсяразвиваетсяспособностьвосприятиясложныхобъектови 
явлений, их эмоционального оценивания. По сравнению с остальными учебными предметами, 

развивающими рационально логический тип мышления, изобразительное искусство направлено 
в основном на формирование эмоционально образного, художественного типа мышления, что 

является условием становления интеллектуальной деятельности растущей личности. 
Универсальные учебные действия при освоении предмета «Изобразительное искусство» 

умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни 

(техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);  

желаниеобщатьсясискусством,участвовать вобсуждении содержанияи выразительных 

средств произведений искусства; 

активноеиспользованиеязыкаизобразительногоискусстваиразличныххудожественных 
материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литературы, окружающего 

мира, родного языка и др.); 

обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно эстетическим содержанием; 
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умение организовывать самостоятельную художественно творческую деятельность, 
выбирать средства для реализации художественного замысла; 

способностьоцениватьрезультатыхудожественнотворческойдеятельности,собственной и 

одноклассников. 
Важнейшей особенностью учебного предмета «Технология» вначальнойшколестановится 

опорным предметом для формирования системы УУД в начальной школе (планирование, 

преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, 
добиватьсядостижениярезультата)-сучетом индивидуальныхособенностейпсихофизического 

развития и речевых возможностей каждого обучающегося с ТНР.  
Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой 

формирования познавательных способностей обучающихся с нарушением речи, стремления 

активно познавать историю материальной культуры и семейных традиций своего и других 
народов и уважительно относиться к ним. 

В нем все элементы учебной деятельности (планирование, ориентировка в задании, 
преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, возникающие в 
контексте практической ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться 

достижения результата и т. д.) предстают в наглядном виде и тем самым становятся более 
понятными для детей. Поэтому он является опорным для формированиясистемы универсальных 

учебных действий для обучающихся с ТНР.  
Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология» 

естественным путем интегрирует знания, полученные при изучении других учебных предметов 

(математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное 
чтение), и позволяет реализовать их в интеллектуально практической деятельности ученика. 

Это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, 
гибкости мышления. Технология по своей сути является комплексным и интегративным 
учебным предметом. В содержательном плане он предполагает реальные взаимосвязи 

практически со всеми предметами начальной школы.  
Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: основ общекультурной и российской гражданской идентичности как 
чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; освоение моральных норм 
помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность; развитие 

мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных 
стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, 

стрессоустойчивости; освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 
«Физическаякультура»какучебныйпредметспособствует: 

 в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

 вобластикоммуникативныхдействийразвитиювзаимодействия,ориентациинапартнѐра, 

сотрудничествуикооперации(вкомандныхвидахспорта—формированиюуменийпланировать 
общую цель и пути еѐ достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать 
конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение партнѐра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего 
результата). 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 
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Типовые задачи – это способы деятельности учителя (методы, учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи, приемы, образовательные технологии, информационно- 

коммуникационные технологии), обеспечивающие формирование у учащихся универсальных 
учебных действий. 

Вид 

УУД 

 

Отдельныедействия 
Типовые задачи, технологии, методы, 

формы и приемы 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

еу
ч
еб

н
ы

е 

д
ей

ст
ви

я 

Осознание себя как ученика, заинтересованного 

посещением школы, обучением, занятиями, как 
члена семьи, одноклассника, друга, гражданина 
России 

Прием «Самооценка события, 

происшествия» 
Портфельдостижений 

Технологиябезотметочногооценивания 

Выбор задания 

Ритуал«входавурок». 

 Творческоедомашнеезадание 

Р
ег

у
л
ят

и
вн

ы
е 

у
ч
еб

н
ы

ед
ей

ст
в
и

я 

Оценка — выделение и осознание обучающимися 
того, что уже усвоено и что ещѐ нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения; оценка 
результатов работы; 

Технологиябезотметочногооценивания 
Прием «Лесенка» 

Прием «Светофор» 
Прием «Смайлики» 
Прием«Плюс-минус-интересно» 

Целеполагание – постановка учебной задачи на 
основе соотнесения того, что уже известно и 
усвоенообучающимися,итого,чтоещѐнеизвестно; 

Прием «Ситуация яркого пятна» 
Использование занимательного 
материала 

Коллективноесоставлениеплана 

 Проблемно-диалогическаятехнология 

Планирование — определение последовательности 
промежуточных целей с учѐтом конечного 
результата; составление плана и 

последовательности действий 

Установлениеизаписьпоследовательно 
сти действий при решении задачи 
Работа с деформированным текстом 

Прием «Рисование по точкам» 
Прием «Графический диктант» 

Прием «Сделай по образцу» 
Прием«Заданиемассивом» 
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 Контроль – сличение способа действия и его 
результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

Прием«Проверьпословарю…», 

Прием «Поменяйтесь тетрадями, 

проверьте работу друг у друга» 

Прием«Чтосначала,чтопотом» Прием 
«Преднамеренная ошибка» 
Прием«Выделениеорфограммзелѐной 

пастой» 
Прием«Пошаговыйвзаимоконтрольпри 

работе с алгоритмом» 
Прием«Проверьсебя» 

 Прием «Выбери правильный ответ из.» 
Взаимоконтроль устных ответов 
Выполнение заданий «Напиши по 

памяти…»,«Прочитайвслух…», 
«Прочитай про себя…» КОНОП 

(контрольный опрос на определенную 
тему) 

 Саморегуляция–способностькмобилизациисили Типовые задания, основанные на 
энергии,кволевомуусилию(квыборувситуации познавательноминтересеобучающихся 

мотивационного конфликта) и преодолению (например, «Ты  сможешь прочитать 
препятствий. зашифрованное слово (дойти до 

 вершины горы), выполнив ряд 
 заданий»), а также на тренинговых 
 упражнениях психологического 
 характера(например,установка«Раз, 
 два,три–слушайисмотри!Три,два,раз 
 –мыначнѐмсейчас!»),дыхательной 
 гимнастике. 
 Прием «Букет настроения» 
 Прием «Дерево чувств» 
 Прием «Цветноенастроение» 
 упражнениянарелаксацию,медитацию, 
 визуализацию,науправлениедыханием, 

 Игра«Мореволнуетсяраз» 

Прогнозирование–предвосхищениерезультатаи Прием «Какие трудности могут 
уровня усвоения знаний, его временных возникнутьи почему?» 

характеристик Упражнение«Полязнанияи незнания» 
 Прием«Могу–немогу»,«Знаю–не 

 знаю» 

Коррекция—внесениенеобходимыхдополненийи Прием «Помоги  исправить ошибки» 
коррективоввпланиспособдействиявслучае Прием«Установиправильныйпорядок 

расхожденияэталона,реальногодействияиего предложенийвтексте» 
результатасучѐтомоценкиэтогорезультатасамим Прием «Помоги  восстановить 

обучающимся,учителем,товарищами правильныйпорядоксобытийсказки…» 

П
о
зн

а 

в
ат

ел
 

ьн
ы

е Самостоятельноевыделениеиформулирование 
познавательнойцели 

Прием «Маленький учитель» 
Проблемно-диалогическаятехнология 
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 Поискивыделениенеобходимойинформации,в Работасправилами,определениямии 

томчислерешениерабочихзадачсиспользованием т.п.,составленнымиввидеграфически 

общедоступныхвначальнойшколеинструментов схем,таблиц,алгоритмов,разногорода 

ИКТиисточниковинформации;структурирование визуальныхподсказокиключей, 

знаний; «иллюстративного» визуального ряда 

 (даны в учебнике или составляются 
 детьми); 
 Применение различных способов 
 передачи информации (текст, схема, 
 рисунокитд); 

 Возможныеисточникиинформациии 
 способы ее поиска: словари, 

 энциклопедии, 
 библиотеки,втомчислекомпьютерные; 
 Задания напреобразование информации 
 (например, заполнение таблиц); 
 Информационно-коммуникационные 
 технологии 
 Проблемно-диалогическаятехнология 
 Созданиеинформационныхобъектов 

 (моделей, макетов, сообщений, 
 графических 

 работ)вкачествеотчетаопроведенных 
 мероприятиях. 

 Прием «Ромашка Блума» 
 Прием«Верныеиневерные 
 утверждения» 
 Прием«Да»и«нет»неговорить!» 

 Написаниеопорныхслов. 

Осознанноеипроизвольноепостроениеречевого Прием «Ромашка Блума» 

высказываниявустнойиписьменнойформе Прием«Верныеиневерные 

 утверждения» 
 Прием«Опроспоцепочке» 
 Работапоконструктивнойкартинке 

 Проблемно-диалогическаятехнология 

Выборнаиболееэффективныхспособоврешения Прием «Верные и неверные 

задачвзависимостиотконкретных условий утверждения» 

 Творческое домашнее задание 

 Прием «Деформированный текст» 
 Информационно-коммуникационные 
 технологии 

 Проблемно-диалогическаятехнология 



236 
 

 Рефлексия способов и условий действия, контроль 
и оценка процесса и результатов деятельности;  

Прием «Плюс-минус-интересно» 
Прием «Я справился… Я узнал, что… 

Мне было трудно…» 
Прием«Лесенка» 

Прием «Светофор» 
Прием «Смайлики» 

Смысловоечтениекакосмыслениецеличтенияи 
выбор вида чтения в зависимости от цели; 

Прием «Прочитать текст, дать название 
тексту» 
Прием «Ромашка Блума» 

Прием «Верные и неверные 
утверждения» 

Прием«Опроспоцепочке» 

Работа по конструктивной картинке 
Прием «Деформированный текст» 

Проблемно-диалогическаятехнология 

П
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Извлечение необходимой информации из текстов 

различных жанров 

Прием «Ромашка Блума» 

Прием «Верные и неверные 
утверждения» 

Прием «Опрос по цепочке» 

Творческоедомашнеезадание 

Определение основной и второстепенной 
информации 

Прием «Ромашка Блума» 
Прием «Верные и неверные 

утверждения» 
Прием«Опроспоцепочке»Прием 
«Собери текст» Информационно-

коммуникационные технологии 
Проблемно-диалогическаятехнология 

Ориентация и восприятие текстов 
художественного, научного, публицистического и 

официально делового стилей 

Творческое домашнее задание 
Прием «Собери текст» 

Постановкаиформулированиепроблемы,создание 
алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера (с помощью 
взрослого) 

Прием«РомашкаБлума» 

Прием «Деформированный текст» 

Сочинение сказки по кругу 

Информационно-коммуникационные 
технологии 
Проблемно-диалогическаятехнология 

Моделирование—

преобразованиеобъектаизчувственной формы
 в модель, где выделены 

существенные  характеристики  объекта 
(пространственно-графическаяилизнаково 
символическая); 

LEGOтехнологии 

Творческое домашнее заданиеПрием 

«Деформированный текст» 
Информационно-коммуникационные 
технологии 

Преобразование модели с целью выявления общих 

законов, определяющих данную предметную 
область. 

Творческое домашнее заданиеПрием

 «Собери текст» 
Информационно-коммуникационные 

технологии 
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Анализобъектовсцельювыделенияпризнаков Прием«Найдиотличия» 

(существенных,несущественных); Прием «Умозаключения на примере 

 аналогий»(кошка–котенок,заяц-…) 
 Прием сопоставления(первичное 
 сравнение)данногопредметасдругими 
 предметами, обладающими другими 

 свойствами (съедобное-несъедобное, 
 дикие-домашние) 
 Прием сопоставления (первичное 
 сравнение)данногопредметасдругими 
 предметами этого класса (кубик 

 деревянный-кубик пластмассовый, 
 яблококрасное-яблокозеленое) 

 прием изменения свойств, который 
 позволяет отличать свойства 
 существенные от свойств 
 несущественных (Большой  дом- 

 маленькийдом;дереволетом-дерево 
 осенью) 

 Упражнения на умение выделять 
 существенные и несущественные 
 признаки«Выбериглавное» 
 Приѐм«Яберутебяссобой»(У:сегодня 
 пойдемсобиратьфрукты.Р:Явозьму 
 яблоко.У:Яберутебяссобой.Р2:Я 

 берукартофель.У:Янеберутебяс 

 собой) 

Синтез—составлениецелогоизчастей,втомчисле Упражнение «Составь рассказ по 

самостоятельное достраивание с восполнением картинке» 

недостающихкомпонентов; Прием«Окакомпредметеидетречь?» 
 Упражнение «Отгадай 

 зашифрованнуюпословицу.Ключом 

 кшифруслужиттаблицаумножения» 

 Упражнение«Арифметическая 
 раскраска» 

 Упражнение «Дорисуйкартинку» 

Прием«Деформированныйтекст» 
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 Выбор оснований и критериев для сравнения, 
классификации объектов; подведение под понятие, 

выведение следствий 

Прием «Найти соответствие» (слово и 
картинка) 

Прием «Четвертый лишний» 
Прием «Найди 

отличия»Прием«Назовиодним
словом» Прием «Выдели 
лишнее» 

Прием«Продолжилогическую 
цепочку» 

Приѐм«Яберутебяссобой»(У:сегодняпо
йдемсобиратьфрукты.Р:Я возьму 
яблоко. У: Я беру тебя с собой. Р2: Я 

берукартофель. У: Я не берутебя с 
собой) 

Установление причинно-следственных связей, 
представление цепочек объектов и явлений 

Упражнение «Составь рассказ по 
картинке» 

Прием «Умозаключения на примере 
аналогий» 
Прием «Продолжи логическую 

цепочку» 
Приѐм«Яберутебяссобой»(У:сегодняпо

йдемсобиратьфрукты.Р:Я возьму 
яблоко. У: Я беру тебя с собой. Р2: Я 
берукартофель. У: Я не берутебя с 

собой) 

Построение логической цепочки рассуждений, 

анализ истинности утверждений 

Упражнение «Составь рассказ по 

картинке» 
Прием «Деформированный текст» 

Проблемно-диалогическаятехнология 

Формулирование проблемы Прием«Ясправился…Яузнал,что… Мне 

было трудно…» 
Проблемно-диалогическаятехнология 

 Создание способов решения проблем творческого и 
поискового характера 

Творческое домашнее заданиеПрием
 «Собери текст» 
Информационно-коммуникационные 

технологии 
Проблемно-диалогическаятехнология 
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Планированиеучебногосотрудничествасучителем и 
сверстниками – определение цели, функций 

участников, способов взаимодействия; 

Работа парами, тройками (пересказ 
соседу по парте, коллективный рисунок 

и тд). 
Прием «Составь задание партнеру; 

отзыв на работу товарища» 
Групповая работа по составлению 
кроссворда; 

Диалоговое слушание (формулировка 
вопросов для обратной связи) 

Организация взаимной проверки 
заданий, взаимные задания групп. 
Прием «Цепочки  заданий» 

Парный графический  диктант 
Упражнение «Комплименты и 

подарки», («Горячий стул») 
Прием «Маленький учитель» 

постановка вопросов – инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации; 
Взаимныйопрос 

Парныйграфическийдиктант 

разрешение конфликтов – выявление, 

идентификация проблемы, поиск и оценка 
альтернативных способов разрешения конфликта, 
принятие решения и его реализация; 

Упражнение «Аплодисменты» 

Групповые игровые ситуации 
Парный графический диктант 
Упражнение «Комплименты и 

подарки», («Горячий стул») 
Прием«Маленькийучитель» 

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

Прием «Составь задание партнеру; 
отзыв на работу товарища» 

Диалоговое слушание (формулировка 
вопросов для обратной связи) 
Взаимный опрос 

Групповые игровыеситуации 

Прием«Задайвопроссвоемусоседупо 

парте и послушай его ответ» 
Парныйграфический диктант 

Игра «Найди пару» 
Прием «Горячо-холодно», «Верю- не 
верю» 

Прием«Маленькийучитель» 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в 
соответствии  с грамматическими и 
синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации 

Диалоговое слушание (формулировка 

вопросов для обратной связи) 
Работа по конструктивной картинке 

Работа у доски  
Прием «Интервью» 
Упражнение«Комплиментыи 

подарки», («Горячий стул») 
Прием«Деформированныйтекст» 
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2.2.3 Организационныйраздел 

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и 

реализации программы формирования универсальных учебных действий 

СцельюреализациипрограммыформированияУУДуобучающихсянауровне начального 
общего образования используются следующие направления взаимодействия педагогического 

коллектива: 

применение единых основных подходов к обеспечению связи универсальных учебных 

действий с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 
деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в 

структуре образовательного процесса; 

применение единых основных подходов к конструированию задач на формирование 

универсальных учебных действий; 

применениеединых основных подходов к организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по таким 
направлениям,как:исследовательское,инженерное,прикладное,информационное,социальное, 

игровое, творческое направление проектов; 

организация взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей;  

 обеспечение реализации системы мер по обеспечению условий для развития 

универсальных учебных действий у обучающихся, в том числе информационно-методического 
обеспечения, подготовки кадров; 

 обеспечениереализации комплексамерпоорганизациисистемыоценкидеятельностипо 

формированию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся;  

 применение единых основных подходов к созданию рабочих программ по предметам с 

учетом требований развития и применения универсальных учебных действий; 

разработкарекомендацийпедагогампоконструированиюуроковииныхзанятийсучетом 
требований развития и применения УУД; 

 организация и проведение серии семинаров с педагогами, работающими на уровне 

начальногообщегообразованиявцеляхреализациипринципапреемственностивпланеразвития 

УУД; 

организация и проведение систематических консультаций с педагогами -предметниками, 
учителями-логопедами, педагогами-психологами по проблемам, связанным с развитием 

универсальных учебных действий в образовательном процессе. 
 

Описаниеусловий,обеспечивающихформированиеуниверсальныхучебныхдействий 

уобучающихсясТНР 

Условия реализации адаптированной основной образовательной программы, в том числе 
программы УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, 
включая формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требованиякусловиямвключают: 

 укомплектованностьобразовательнойорганизациипедагогическими,руководящимии 

иными работниками; 
 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 
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 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей адаптированную образовательную программу 

основного общего образования. 
Требованиякпедагогическимкадрам,реализующимпрограммуУУД,включают: 

 владение представлениями о возрастных особенностях обучающихся 
соответствующего уровня образования; 

 владение представлениями об индивидуально-типологических особенностях 

обучающихся с ТНР и их особых образовательных потребностях на уровне начального общего 
образования; 

 регулярное повышение квалификации, посвященное формированию УУД в рамках 
ФГОС; 

 участиевразработкепрограммыпоформированию УУДвобразовательной 

организации; 
 умение планировать образовательный процессврамках учебного предметав 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;  
 навыкиформированияУУДврамкахпроектнойи учебно-исследовательской 

деятельности; 

 навыки продуктивного взаимодействия педагога и обучающегося в рамках 
формирования УУД; 

 владениенавыкамиформирующегооценивания; 

 умение применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 
 

Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию  

Одним из наиболее важных и непременных условий формирования универсальных учебных 
действий на всех уровнях образования является сохранение преемственности в их освоении 

обучающимися. 
Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням общего 

образования обеспечивается за счет: 

принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 
формирование умения учиться; 

четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой 

ступени; 

целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД 

в образовательном процессе (коммуникативные, регулятивные, общепознавательные, 
логические и др.).  

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 
поступления детей в школу и в период перехода обучающихся на уровень основного общего 

образования 
Обеспечение преемственности универсальных учебных действий достигается за счет  

формирования готовности детей к обучению в школе при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию. 
Готовность к обучению подразумевает сформированность: знаний и представлений об 

окружающеммире;умственныхопераций,действийинавыков;речевогоразвития, 



242 
 

предполагающего владение словарем, грамматическим строем речи, связным высказыванием и 

пр.;познавательнойактивности,проявляющейсявинтересахимотивации;регуляцииповедения. Для 

овладения УУД в полном объѐме обучающимся с нарушениямиречитребуется значительно 
больше времени, чем обучающимся массовых школ. Подтверждением могут служить не равные 

стартовые возможности первоклассников с тяжелыми нарушениями речи по сравнению с их 
нормально развивающимися сверстниками. 

АООП НОО для обучающихся с ТНР предусмотрена система мониторинга готовности к 

обучению в школе включающая педагогические наблюдения, психолого-педагогическую 
диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации. 
При переходе обучающихся на уровень основного общего образования формирования 

универсальных учебных действий обеспечивается за счет: 

 психолого-педагогическое сопровождение адаптации обучающихся к новой организации 
процесса и содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

учета кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сменой ведущей 

деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со сверстниками при 
сохранении значимости учебной деятельности); 

 уровня сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, 

учебные действия, контроль, оценка). Все эти компоненты присутствуют в программе 
формирования универсальных учебных действий 

. Основанием преемственности разных уровней образовательной системы является 
ориентациянаключевойстратегическийприоритетнепрерывногообразования—формирование 

жизнеспособной личности, которое должно быть обеспечено формированием системы 
универсальных учебных действий. 

 
 

2.3. ПРОГРАММАВОСПИТАНИЯ  

 

2.3.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

РабочаяпрограммаразработанасучѐтомФедеральногозаконаот29декабря2012г.№273- ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 

мая 2015 г. № 996-р) и Плана мероприятий по еѐ реализации в 2021 — 2025 гг. (распоряжение 
ПравительстваРоссийской Федерации от 12ноября 2020 г.  
№ 2945-р), Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента 

Российской Федерации от 2 июля 2021 г.  № 400); с учѐтом Федеральной адаптированной 
образовательной программы (ФАОП НОО), утверждена приказом Минпросвещения России от 

24.11.2022 № 1023. 
Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса всех 

уровней общего образования, соотносится с примерными рабочими программами воспитания 

для организаций дошкольного и среднего профессионального образования. 
Рабочаяпрограммавоспитанияпредназначенадляпланирования 

иорганизациисистемнойвоспитательнойдеятельности;разрабатываетсяи утверждается с 
участием коллегиальных органов управления общеобразовательной 

организацией,втомчислесоветовобучающихся,советовродителей(законныхпредставителей); 
реализуетсявединствеурочнойивнеурочнойдеятельности,осуществляемойсовместноссемьѐй и 
другими участниками образовательных отношений, социальными институтами воспитания; 

предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 
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включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в 

российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей; 

историческоепросвещение,формированиероссийскойкультурнойигражданскойидентичности 
обучающихся. 

Программавключаеттрираздела:целевой,содержательный,организационный. 

Приложение—примерныйкалендарныйпланвоспитательнойработы. 

2.3.1 

2.3.2 ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ 

Содержание воспитания обучающихся в МОАУ «СОШ № 24» определяется содержанием 

российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в 
Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное и 

вариативное содержание воспитания обучающихся. Воспитательная деятельность в 
общеобразовательной организации планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами 
государственной политики в сфере воспитания. Приоритетной задачей Российской Федерации в 

сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей 
российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 

способнойреализовать свой потенциал вусловиях современного общества, готовой к мирному 
созиданию и защите Родины. 

1.1. Цельизадачивоспитанияобучающихся. 

1.1.1. Цельвоспитанияобучающихсявобразовательнойорганизации: 

 развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства;  

 формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 
старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.  

1.1.2. Задачивоспитанияобучающихсявобразовательнойорганизации: 

 усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний); 

 формированиеиразвитиеличностныхотношений кэтимнормам,ценностям,традициям(их 

освоение, принятие); 

 приобретениесоответствующегоэтимнормам,ценностям,традициямсоциокультурногоопыта 

поведения, общения, межличностных социальных отношений, применения полученных знаний; 

 достижениеличностныхрезультатовосвоенияобщеобразовательныхпрограммвсоответствии с 
ФГОС НОО и ООО. 

1.1.3. Личностныерезультатыосвоенияобучающимисяобразовательныхпрограммвключают: 

 осознаниероссийскойгражданскойидентичности; 

 сформированностьценностейсамостоятельностииинициативы; 

 готовностьобучающихсяксаморазвитию,самостоятельностииличностномусамоопределению; 

 наличиемотивациикцеленаправленнойсоциальнозначимойдеятельности; 

 сформированностьвнутреннейпозицииличностикакособогоценностногоотношенияксебе, 

окружающим людям и жизни в целом. 

1.1.4. Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется иосуществляется на 
основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно- 

деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учѐтом принципов воспитания: 
гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, 

следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 
возрастосообразности. 

 

1.2. Направлениявоспитания 
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1.2.1. Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

образовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС 
ООО и отражает готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать 

первоначальный опыт деятельности на их основе, в том числе в части: 

 гражданского воспитания, способствующего формированию российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 
источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 
государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и 

политической культуры.  

 патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование 
российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности. 

 духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры народов России, 
традиционных религий народов России, формирование традиционных российских семейных 

ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и 
взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков. 

 эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры на основе 
российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественногои 

мирового искусства. 

 физического воспитания, ориентированного наформированиекультурыздоровогообразажизни и 

эмоционального благополучия – развитие физических способностей с учѐтом возможностей и 
состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях.  

 трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, 
личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 
обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности.  

 экологического воспитания, способствующего формированию экологической культуры, 
ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 

традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, 
окружающей среды.  

 ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к познанию себя и 
других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учѐтом 

личностных интересов и общественных потребностей. 

1.3. Целевыеориентирырезультатоввоспитания 

1.3.1. Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП ООО установлены 

ФГОС ООО. 
На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры результатов в 

воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых должна быть направлена 
деятельность педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС ООО. 

1.3.2. Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания 

обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, 
обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 

1.3.3. Целевыеориентирырезультатоввоспитаниянауровнеосновногообщегообразования. 
1.3.3.1. Гражданскоевоспитание: 

 знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в 

мировом сообществе; 

 понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, тысячелетней 

истории российской государственности на основе исторического просвещения, российского 
национального исторического сознания; 

 проявляющийуважениекгосударственнымсимволамРоссии,праздникам; 
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 проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации своих 
гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов других людей; 

 выражающийнеприятиелюбойдискриминацииграждан,проявленийэкстремизма,терроризма, 
коррупции в обществе; 

 принимающий участиев жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе 

самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности. 

1.3.3.2. Патриотическоевоспитание: 

 сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его 

традиции, культуру; 

 проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других народов 

России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране; 

 проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, своего народа, 

других народов России; 

 знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, 
технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в прошлом 

и современности; 

 принимающийучастиевмероприятияхпатриотическойнаправленности. 

1.3.3.3. Духовно-нравственноевоспитание: 

 знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентированный на 
духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского общества в ситуациях 

нравственного выбора (с учѐтом национальной, религиозной принадлежности); 

 выражающий готовность оценивать своѐ поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с учѐтом 

осознания последствий поступков; 

 выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих 

традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям; 

 сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства, значениеи ценность межнационального, межрелигиозного согласия 
людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий; 

 проявляющий уважениек старшим,к российскимтрадиционнымсемейнымценностям, институту 
брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания детей; 

 проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как части 

духовной культуры своего народа, российского общества.  

1.3.3.4. Эстетическоевоспитание: 

 выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных традиций и 

народного творчества в искусстве; 

 проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение людей; 

 сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в 

современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве;  

 ориентированныйнасамовыражениевразныхвидахискусства,вхудожественномтворчестве. 

1.3.3.5. Физическоевоспитание,формированиекультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

 понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении 
здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного поведения, в том числе в 

информационной среде; 

 выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 
правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность);  

 проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, 
игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического и 

психического здоровья; 
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 умеющий осознавать физическоеи эмоциональноесостояние(своѐи другихлюдей),стремящийся 
управлять собственным эмоциональным состоянием; 

 способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным иприродным условиям, 

стрессовым ситуациям. 

1.3.3.6. Трудовоевоспитание: 

 уважающийтруд,результатысвоеготруда,трудадругихлюдей; 

 проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, втом числе 
на основе применения предметных знаний; 

 сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой деятельностина 

протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в российском обществе;  

 участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразовательной 

организации, своей местности) технологической и социальной направленности, способный 
инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;  

 выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной траектории 
образования и жизненных планов с учѐтом личных и общественных интересов, потребностей. 

1.3.3.7. Экологическоевоспитание: 

 понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их решения, 

значение экологической культуры человека, общества;  

 сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; 

 выражающийактивноенеприятиедействий,приносящихвредприроде; 

 ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения задач в 

области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможныхпоследствий для 
окружающей среды; 

 участвующийвпрактическойдеятельностиэкологической,природоохраннойнаправленности. 

1.3.3.8. Ценностинаучногопознания: 

 выражающийпознавательныеинтересы вразных предметных областях сучѐтом индивидуальных 

интересов, способностей, достижений; 

 ориентированный в деятельностина научные знания о природе и обществе, 
взаимосвязяхчеловека с природной и социальной средой; 

 развивающийнавыкииспользованияразличныхсредствпознания,накоплениязнанийомире 

(языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде);  

 демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской  
 

2.3.3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ  

2.1. Укладобразовательнойорганизации. 

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «СОШ № 24» находится по адресу: 
Оренбург, Чичерина ул.,дом№1.Школабылаоткрыта в  19 3 6 г .  

Процесс воспитания в МОАУ «СОШ №24» основывается на следующих принципах взаимодействия 
педагогов и обучающихся: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдения 
конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности 

обучающегося с ОВЗ при нахождении в образовательной организации; 

 ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для 

каждого обучающегося и взрослого; 

 соответствиевоспитаниявозрастнымииндивидуальнымособенностямобучающихся; 

 реализация процесса воспитания главным образом через проектирование и проведение основных 

совместных дел и ярких, содержательных событий обучающихся, родителей и педагогов;  

 системность и последовательность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия 
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его эффективности. 

Основнымитрадициямивоспитаниявобразовательнойорганизацииявляютсяследующие: 

 стержнемгодовогоциклавоспитательной работышколыявляютсяосновныеобщешкольныедела, 

через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических работников;  

 в школе создаются такие условия, при которых по мере своего взросления обучающийся из 

статуса пассивного наблюдателя переходит в статус активного участника в совместных классных 
и школьных делах или их организатора; 

 в проведении общешкольных дел приветствуется конструктивное межклассное и межвозрастное 
взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность; 

 педагогические работники школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 
школьных классов, детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

 ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 
отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Основнымитехнологиямивоспитанияобразовательнойорганизацииявляютсяследующие: 

 технологииорганизацииипроведениягрупповоговоспитательногодела(поН.Е.Щурковой); 

 технология гуманного коллективного воспитания В.А. Сухомлинского, направленная на 

воспитание человека-мыслителя, любящего Родину и свободу, основанная на принципе единства 
обучения и воспитания; 

 технология коллективного творческого воспитания И.П.Иванова при организации совместной 
деятельности взрослых и детей, при которой все участвуют в коллективном творчестве, 

планировании и анализе результатов; 

 технологияпроектнойдеятельности; 

 игровыетехнологии; 

 технологииздоровьесбережения; 

 информационно-коммуникативнаятехнология; 

 диалоговыетехнологии; 

 технология индивидуальной педагогической поддержки в воспитании личностно- 

ориентированные технологии О.С.Газмана 

 технологияиндивидуализированноговоспитания; 

 технологияанкетирования,тестирования. 

2.2. Виды,формыисодержаниевоспитательнойдеятельности. 

2.2.1. Модуль«Классноеруководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с коллективом класса; 
индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями - 

предметниками в данном классе; работу со специалистами школы (социальным педагогом, 
психологом, школьным врачом), работу с родителями обучающихся или их законными 
представителями, дважды в месяц заносит актуальные сведения на страницы обучающихся класса 

в ЕИС «Траектория».  
Работаскласснымколлективом: 

 обсуждение и выработка совместно с обучающимися правил и норм поведения иобщения в классе 
и школе; 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 
необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 инициирование и поддержка участия класса в городских, краевых, общероссийских акциях и 
проектах; организация интересных и полезных совместных дел с учащимися вверенного ему 

класса, позволяющих сплотить коллектив, установить доверительные отношения с детьми и 
создать условия для личностного развития каждого отдельного ребенка с различными 
образовательными потребностями и индивидуальными возможностями; 

 проведение классных часов организационного, тематического (посвященнымкалендарнымдатам), 
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здоровьесберегающего, профилактического, диагностического содержания, направленных на 

расширение кругозора обучающихся, формирование эстетического вкуса, воспитание любви к 
семье и Родине, формирование и развитие опыта вести диалог, устранять конфликтные ситуации, 

решать спорные вопросы; освоение норм здорового образа жизни; 

 организация, поддержка в проведении, совместное проектирование сценариев праздников, 
посвященных началу или окончанию учебного года/четверти, дней рождений, торжественных 

мероприятий по окончании начальной и основной школы;  

 организация совместно с родителями походов в театры и кинотеатры города, походов выходного 

дня на природу, экскурсий в культурные и исторические центры города, края;  

 использование возможностей интернет-платформ, мессенджеров для информационной поддержки 

классного коллектива: создание групп в соцсетях, формирование опыта безопасного общения в 
интернет-пространстве; 

 реализация с обучающимися всероссийской Программы популяризации культурных мероприятий 

среди молодежи «Пушкинская карта»; 

 реализацияПрограммыразвитиясоциальнойактивностиобучающихсяначальныхклассов 

«Орлята России», разработанной в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование»;  
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Индивидуальнаяработасобучающимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведением 
школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в 

играх,ворганизуемыхпедагогомбеседахпотемили иным нравственнымпроблемам;обсуждение 
результатов наблюдения с родителями школьников, с преподающими в классе учителями, при 

необходимости соспециалистами школы:школьнымпсихологом,социальнымпедагогом, врачом;  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (успеваемости, налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, профессионального 
учебного заведения и т.п.), трансформация проблемы в задачу для школьника и совместное 
достижение цели; проектирование и реализация (при необходимости) совместных со 

специалистами школы действий по коррекции состояния стресса и дискомфорта у обучающихся 
класса, в том числе детей-инвалидов; 

 контрользауспеваемостьюкаждогообучающегосяклассапоотдельнымпредметам; 

 инициирование и поддержка индивидуального участия талантливых детей класса вобщешкольных 

ключевых делах, акциях и проектах различного уровня, оказание необходимой помощи в 
подготовке, участии и анализе результатов;  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 
руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года вместе анализируют свои 
успехи и неудачи; 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 
представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным 

психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное 
поручение в классе; 

 проведение профилактической работы с обучающимися учетных категорий через наблюдение за 
поведением и настроением ребенка, профилактические беседы, вовлечение во внеклассную 

деятельность; привлечение при необходимости специалистов школы.  

Работасучителями-предметникамивклассе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные на 
формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями-предметниками и обучающимися; 

 посещениекласснымруководителемуроковучителей-предметников; 

 проведение мини-педсоветов, участие в работе Совета профилактики (при необходимости), 

направленных на решение конкретных проблем класса или отдельного ученика и интеграцию 
воспитательных влияний на классный коллектив в целом и на каждого обучающегося в 
отдельности; 

 привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса дляобъединения 
усилий в деле обучения и воспитания обучающихся;  

 организация индивидуальных встреч учителей-предметников и родителей/законных 

представителей. 

Работасродителямиобучающихсяилиихзаконнымипредставителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, ожизни класса 

в целом; 

 помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулировании отношений 

между ними, администрацией школы и учителями-предметниками, специалистами школы; 

 организация родительских собраний в очном и онлайн-форматах с целью доведения до 
родительского сообщества информации организационного, аналитического, тематического и 

профилактического содержания, подведения итогов учебных периодов, обсуждения наиболее 
острыхпроблемобученияивоспитаниядетей;приглашениесцельюконсультацииучителей - 
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предметников; привлечение к сотрудничеству в рамках родительских собраний специалистов 

школы с тематическими беседами; 

 создание условий для участия семей обучающихся в организации и проведении классных 

мероприятий, конкурсов, соревнований, выходов на природу, экскурсий;  

 организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их обучающихся;  

 проведение профилактической работы по предупреждению семейного неблагополучия через 
наблюдение за поведением и настроением ребенка, посещение семей, профилактические беседы; 

привлечение при необходимости специалистов школы;  

 использование мессенджеров для информационной поддержки родительских коллективов; 

привлечение к обсуждению текущих дел, организация родительского образования посредством 
расположениявродительскихчатахтематическихбуклетов,листовок,ссылокнаобразовательные 

платформы; организация обратной связи. 

2.2.2. Модуль«Урочнаядеятельность» 

Реализацияшкольнымипедагогамивоспитательногопотенциалауроковпредусматривает: 

 установление доверительных отношений между учителем и его обучающимися через такие 

стимулирующие методы как поощрение, похвала, просьба, поручение; через общениеи поддержку 
школьников вне урока, доброжелательное общение;  

 создание на уроке психологически комфортных условий для достижения сотрудничества, что 

включает оценку психологического настроя в начале урока, наблюдение и оценку за 

психологическим климатом в течение урока, через создание на уроке ситуации успеха, смену 
видов деятельности на уроке, предупреждение психоэмоциональных перегрузок;  

 привлечение внимания обучающихся к ценности здорового и безопасного образа жизни 
посредством применения на уроке здоровьесберегающих технологий; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения и общения с 
одноклассниками и учителем, принципы учебной дисциплины и самоорганизации через 
собственный образец самоорганизации и способы общения с классом;  

 создание на уроке условий для формирования личностного отношения обучающихся к 
содержанию предмета, понимания ценности для них изучаемых на уроках явлений, организацияих 

работы с социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 
обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; формирование 

готовности к самостоятельному выбору будущей профессиональной деятельности; 

 реализация деятельностного подхода на уроке и использование таких педагогических технологий 

и форм организации деятельности обучающихся, которые в наибольшей степени раскрывают 
воспитательные возможности урока и формируют личностные и метапредметные результаты: 
проблемное обучение, ИКТ, игровые технологии, метод проектов, интерактивные формы работы, 

работа в команде; 

 воспитательное воздействие на обучающихся через содержание учебного предмета: обсуждение 

примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 
добросердечности в художественной литературе, через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, развитие эстетического сознания через творческую деятельность, 
формирование потребности трудиться, вести здоровый образ жизни; 

 формированиепотребностивестиздоровыйобразжизни, 

 организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над 
неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, 

дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование, стимулирование, поддержка и помощь в участии школьников во внеклассной 
предметной деятельности, в конкурсах и олимпиадах различных уровней. 

2.2.3. Модуль«Внеурочнаядеятельность»  

Внеурочная деятельность является обязательной составляющей адаптированной основной 
общеобразовательнойпрограммыначальногообщегоиосновногообщегообразованиядля 
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обучающихся с ОВЗ. План внеурочной деятельности МОАУ СОШ № 24» обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС и определяет общий и максимальный объем нагрузки 
учеников в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и формы 

внеурочной деятельности. Занятия проводятся на базе школы в учебных кабинетах, в 
компьютерном классе, в спортивном зале и на стадионе. 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности в школе принято решение об 

использовании оптимизационную модель организации внеурочной деятельности. Это 
предполагает оптимизацию внутренних ресурсов, создание единого методического и  

образовательного пространства в школе. В реализации модуля «Внеурочная деятельность» 
принимают участие все педагогические работники - учителя, социальный педагог, педагог- 
психолог, учитель-логопед. Координирующую роль выполняет классный руководитель.  

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения 
индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках курсов, занятий различной 

направленности: 

 коррекционно-развивающее направление реализуется через программу коррекционно- 

логопедической работы, которая обеспечивает выявление особых образовательных потребностей 
обучающихся с ОВЗ, осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико- 
педагогической помощи обучающимся с ОВЗ с учѐтом особых образовательных потребностей, 

индивидуальных возможностейобучающихся(всоответствиисрекомендациямиПМПК): 
«Логоритмика», «Произношение», «Развитие речи», «Развитие навыков эффективной 

коммуникации», «Развитие текстовой компетенции», «Коррекция дисграфии, дислексии»;  

 курсы патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, краеведческой, 

историко-культурной направленности: обязательные еженедельные внеурочные занятия 
«Разговоры о важном», направленные на развитие ценностного отношения обучающихся к своей 
родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой 

культуре, формирование позитивного ценностного отношения обучающихся к семье и браку. 
Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор и (или) беседа с 

обучающимися; 

 курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурамнародов России, 

основам духовно-нравственной культуры народов России, духовно-историческому краеведению: 
«Профориентационный минимум», «Россия- мои горизонты», «Школа безопасности», «Умей 

вести за собой», «Школа общения», «В стране вежливости», 

 курсы,занятияпознавательной,научной,исследовательской,просветительскойнаправленности: 
«Хочувсѐзнать»,«Вдумчивоечтение»,«Функциональнаяграмотность:учимсядляжизни»; 

 курсы,занятияэкологической,природоохраннойнаправленности:«Экологическийобразжизни»; 

 курсы,занятиявобластиискусств,художественноготворчестваразныхвидовижанров: 

«Творческаямастерская»,«Волшебныйкарандаш»; 
 курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности: «Здоровей -ка», «Разговор о 

правильном питании»; 

 правоваяграмотностьнесовершеннолетних 

2.2.4. Модуль«Основныешкольныедела» 

Основные школьные дела – это школьные события и мероприятия, в которых принимает участие 

большая часть обучающихся и которые являются совместными для педаго гических работников и 
учеников - они вместе планируются, готовятся, проводятся и анализируются.  

Реализациявоспитательногопотенциалаосновныхшкольныхделпредусматривает: 

 общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные,литературные 

и другие) мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными праздниками, памятными 
датами, в которых участвуют все классы; 

 участие во всероссийских акциях, посвящѐнных значимым событиям в России, мире 

(«Бессмертный полк», «Письмо солдату», «Георгиевская ленточка», «Окна Победы», участие в 

краевой акции «Поезд Победы», «Дни защиты от экологической опасности», Всероссийский 
экологический субботник «Зеленая Весна», «Всемирный день памяти жертв ДТП»и др.);  
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 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на следующий 
уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных статусов в 
образовательной организации, обществе (праздничная линейка, посвящѐнная Дню знаний, 

праздник Букваря, «Прощание с начальной школой»; «Последний звонок», «Выпускной вечер»);  

 церемонии награждения обучающихся и педагогов за участие в жизни образовательной 

организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие 
образовательной организации, своей местности (по итогам проведенных конкурсов, олимпиад, 

учебных четвертей, учебного года); 

 социальные проекты в образовательной организации, совместно разрабатываемые и реализуемые 
обучающимися и педагогическими работниками, в том числе с участием социальных партнѐров, 

комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и другой 
направленности: (волонтерская деятельность профилактической, экологической направленности, 

«Подростки –подросткам», проекты здоровьесберегающего содержания, направленные на 
просвещение дошкольников); 

 проводимые и организуемые совместно с семьями обучающихся праздники, фестивали, 

представления в связи с памятными датами, значимыми событиями для жителей населенного 
пункта («День пожилого человека», «День матери», «Веселые семейные старты», «Памяти 

участников СВО»); 

 разновозрастные сборы, выездные события, включающие в себя комплекс коллективных 

творческих дел гражданской, патриотической, историко-краеведческой, экологической, трудовой, 
спортивно-оздоровительной и другой направленности («Поход круглый год», Дни здоровья, 

экскурсии в г. Соликамск, краеведческий комплекс «Усолье Строгановское»);  

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях 

(сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, 
музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу 
гостей и других), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа 

общешкольных дел (подготовка и проведение концертных мероприятий, недели психологии, 
еженедельных торжественных линеек, праздников);  

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа основных 
школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных возрастов, с 
педагогическими работниками и другими взрослыми (практика деятельности разновозрастных 

детских команд на институциональном и муниципальном уровнях, коррекция поведения ребенка 
через частные беседы с ним (при необходимости), индивидуальная помощь ребенку в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел;  

 созданиеусловий дляреализациииндивидуальногоучастиядетейвконкурсахразличногоуровня: 

помощь в подготовке конкурсных материалов, оформлении проектов. 

Учитывая особенности контингента обучающихся МОАУ «СОШ №24» одним из важнейших 
направлений воспитательной работы в школе является реализация комплекса школьных дел по 

здоровьесбережению, обеспечивающих включенность в них большого числа детей и взрослых. 
Формирование у обучающихся потребности здорового образа жизни реализуется через: 

 участие обучающихся в акциях по здоровьесбережению городского, краевого, всероссийского  
уровней: «Мы выбираем здоровье», «Твой выбор», «Сообщи, где торгуют смертью», «Остановим 

СПИД», «Спасем жизнь вместе», «СТОП ВИЧ/СПИД»;  

 просветительскую деятельность школьников по проблемам здоровьесбережения в очном и онлайн 

форматах: выступления перед обучающимися и родителями на общешкольном собрании; 
проведение интерактивных тематических занятий «Подросток – подростку», создание 

видеороликов, проектирование, распространение или размещение в школьной группе в ВК 
информационных материалов (буклетов, листовок, плакатов);  

 родительское образование в рамках онлайн-консультаций и очных встреч спсихологами,врачами, 

социальным работником; 
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 проведение тестирования родителей и обучающихся с целью систематизации знаний по 
проблемам вирусных инфекций; 

2.2.5. Модуль«Внешкольныемероприятия» 

Реализациявоспитательногопотенциалавнешкольныхмероприятийпредусматривает: 

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнѐрами образовательной организации; 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 
педагогами по изучаемым в образовательной организации учебным предметам, курсам, модулям; 

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, кинотеатр, библиотеку, технопарк, на предприятие и 

другое),организуемыевклассахклассными руководителями,втомчислесовместносродителями 
(законными представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, организации, 
проведению, оценке мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, слѐты и 
другие, организуемые педагогическими работниками, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, 
биографий проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, 
природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и другие;  

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе 
которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально- 
психологического комфорта.  

2.2.6. Модуль«Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в обучающихся 
инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 
достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья не всегда удается 
самостоятельно организовать свою деятельность, в этом случае детское самоуправление 

трансформируется в детско-взрослое самоуправление посредством введения функции  педагога- 
куратора. 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в образовательной 

организации предусматривает: 

 организациюидеятельностьорганаученическогосамоуправления–Советстаршеклассников- 

избранных обучающимися; 

 представлениеорганамиученическогосамоуправленияинтересовобучающихсявпроцессе 

управления образовательной организацией; 

 защитуорганамиученическогосамоуправлениязаконныхинтересовиправобучающихся; 

 участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, обсуждении и 
реализации рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, в 

анализе воспитательной деятельности в образовательной организации. 

Детское самоуправление в условиях школьного образовательного пространства осуществляется 

через: 

 деятельность выборного Совета старшеклассников, создаваемого для учета мнения обучающихся 
по вопросам управления образовательной организацией и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы; для облегчения распространения значимой для 
обучающихся информации и получения обратной связи от классных коллективов; 

 работу временных инициативных проектных групп обучающихся разных классов и возраста, 

инициирующих и организующих проведение личностно значимых для обучающихся событи й 
(соревнований, конкурсов, фестивалей, флешмобов, концертов, праздников и т.п.); 
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 деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и курируемой школьным 
психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе.  

Детскоесамоуправлениенауровнеклассногоколлективаосуществляетсячерез: 

 деятельность выборного обучающимися класса лидера, представляющего интересы класса в 

общешкольных делах и призванного координировать работу классного коллектива с работой 

Совета старшеклассников и классных руководителей; 

 деятельность выборных обучающимися класса школьников, отвечающих за различные 

направления работы класса: спортивное, творческое, хозяйственное; 

 организацию на принципах самоуправления жизни детских коллективов, отправляющихся  в 

походы, на экскурсии, осуществляемую через систему распределения обязанностей.  

Детскоесамоуправлениенаиндивидуальномуровнеосуществляетсячерез: 

 вовлечениеобучающихсявпланирование,организацию,проведениеи анализобщешкольныхи 

внутриклассных дел; 

 реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролю за 
порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

2.2.7. Модуль«Детскиеобщественныеобъединения,сообщества» 

Правовой основой действующих на базе школы детских общественных объединений является ФЗ от 

19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в 
детском общественном объединении осуществляется через:  

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур, дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность получить важный 
для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям;  

 договор, формой которого является Торжественное обещание, заключаемый между ребенком и 

детским общественным объединением; 

 формальные и неформальные встречи членов детского общественного объединения для 
обсуждения вопросов планирования акций, знаменательных дел в школе, подготовкии реализации 

проектов; 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

обучающегося чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 

происходит в объединении; 

 организацию просветительской профилактической работы членов детского объединения, 

направленнойнаформированиеуобучающихсяшколыстойкихвзглядовпоздоровьесбережению, 
навыков безопасной жизнедеятельности. 

В МОАУ «СОШ № 24» на основании положений об организации их деятельности функционируют 
следующие детские общественные объединения целевой направленности: 

1. Детскоеобщественноеобъединение«Советстаршеклассников» 

Совет является коллегиальным органом управления образовательным учреждением и формируется 
по инициативе обучающихся с целью учета мнения обучающихся по вопросам управления 

образовательной организацией и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 
права и законные интересы обучающихся.  

Косновнымнаправлениямдеятельностиотносятся: 

 активное участиев планировании воспитательнойработы образовательного учреждения, 

оперативное информированиеклассных руководителей и обучающихся школы;  

 активноеучастиевподготовкеипроведениишкольныхмероприятий; 

 решение вопросов, связанных с самообслуживанием, поддержанием порядка, 
дисциплины,дежурствавшколе,контрольвыполненияучащимисяосновныхобязанностей; 
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 оказание содействия и защита прав и интересов обучающихся на всех уровнях управления 
образовательным учреждением 

2. Детскоеобщественноеобъединение«Юныеинспекторадвижения». К 
основным направлениям деятельности относятся: 

 изучениеПДД,овладениепрактическиминавыкамибезопасного поведениянаулицахидорогахи 

оказания первой помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях; 

 участиевгородскихсоревнованиях,слетах,конкурсах; 

 проведение массово-разъяснительной работы по пропаганде безопасности дорожного движения с 
использованием различных форм и методов пропаганды; 

 выпускинформационно-презентационныхматериалов(буклетов,брошюр,памяток) 
 

3. Детскоеобщественноеобъединение«Дружинаюныхпожарных» К 

основным направлениям деятельности относятся: 

 изучениеосновпожарногодела,правилпожарнойбезопасности; 

 организация противопожарной профилактической работы с обучающимися школы, содействие 
воспитанию в них чувства личной ответственности за сохранность жизни и здоровья людей, 

материальных ценностей от пожаров; 

 повышениеспортивногомастерства; 

 привлечениевобщественноеобъединениеобучающихсяшколы. 
 

4. Детскоеобщественноеобъединение«Школьныйпатруль». К 
основным направлениям деятельности относятся: 

 получение учащимися необходимого минимума знаний по основам действующего 

законодательства, просветительская правовая деятельность среди подростков;  

 проектирование и реализация мероприятий, нацеленных на формирование навыков соблюдения 

общепринятых правил поведения и умелых действий в различных экстремальных жизненных 
ситуациях; 

 пропагандаздоровогообразажизни. 

 

5. Волонтерскийотряд 
Косновнымнаправлениямдеятельностиотносятся: 

 изучениеосновздоровогообразажизни,воспитаниевсебепотребностисоблюдатьЗОЖ; 

 проектирование и реализация мероприятий, нацеленных на формирование у обучающихся школы 

мотивации здорового образа жизни (тематические классные часы, познавательныеигры,конкурсы 
рисунков, плакатов, различные акции);  

 сотрудничествоспредставителямиучрежденийздравоохраненияиоргановвнутреннихделпо 

профилактике токсикомании, наркомании, курения и алкоголизма;  

 проведениеспортивно-оздоровительныхмероприятийсцельюпрофилактикизаболеванийи 

приобщение к здоровому досугу; 

 выпускинформационно-презентационныхматериалов(буклетов,брошюр,памяток),создание 

тематических видеороликов, размещение их в школьной группе в ВК.  
 

6. Первичнаяячейкадетско-молодежногообъединения«ДвижениеПервых»,деятельностькоторой 
нацелена на содействие профессиональной ориентации детей, организацию досуга детей и 

молодежи,подготовкудетейимолодежикполноценнойжизнивобществе,включаяформирование их 
мировоззрения на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей. 

Деятельность Первых направлена на активное участие в проектах «Движение первых», посещение 
культурных мероприятий, консультациюэкспертов и другое.  
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2.2.7 Модуль«Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников в МОАУ «СОШ№ 24» по направлению 

«Профориентация» включает в себя профессиональноепросвещение школьников; диагностику и 
консультирование по проблемам профориентации и организацию профессиональных проб; 
нацелена на подготовку обучающихся к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. 
Профессиональное просвещение учащихся, начиная с уровня начального общего образования, 

осуществляется через просмотр и обсуждение мультипликационных и художественных фильмов 
профориентационной направленности, познавательных видеороликов, через ознакомление с 

профессиями родителей. По мере взросления школьники расширяют кругозор в области 
профессиональной деятельности человека и получают опыт практической деятельности в рамках 
уроков технологии, через участие в ежегодном технологическом марафоне «Вектор роста», через 

проектирование и проведение различных школьных мероприятий. 
Профориентационная деятельность для обучающиеся 6-10 классов в образовательной организации 

осуществляетсячерезучастиевовсероссийскомпроектераннейпрофессиональнойориентации 
«Билет в будущее», реализуемом в рамках национального проекта «Образование». Еженедельно 
проводятся внеурочные занятия по курсу «Россия –мои горизонты», «Профессиональный 

минимум», в рамках которых используются следующие формы работы: 

 цикл профориентационных часов общения, включающих диагностику интересов и способностей 

каждого обучающегося, направленных на подготовку школьника к осознанному планированию и 
реализации своего профессионального будущего;  

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, расширяющие знания школьников 

о типах профессий, о способах выбора профессий, об ошибках при выборе профессии, о 
достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 
деятельности; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 
прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 

 просмотрвидероликовпроекта«Шоупрофессий»,открытыхонлайн-уроков«ПроКТОриЯ»; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 экскурсии в профессиональные учебные заведения города , проведение на их базах 

профессиональных проб, познавательных квестов; 

 посещение Дней открытых дверей в средних профессиональных учебных заведениях, ежегодных 

ярмарок учебных мест («Ярмарка учебных мест»);  

 привлечениекмероприятиямродителейвыпускников;рефлексияиизучениеинформационных 
буклетов; 

 привлечениестудентовучрежденийСПО,бывшихвыпускниковшколы; 

 посещение Березниковского отделения Центра занятости населения, ознакомление с 
направлениями деятельности Центра, изучение возможностей портала Работа России; 

 участие в профориентационных мероприятиях, проводимых общеобразовательными 
учреждениями и учреждениями дополнительного образования:.
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 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, включѐнных в 
обязательную часть образовательной программы, в рамках внеурочной деятельности, 

дополнительного образования. 

 изучениеинформациидля абитуриентов насайтахсредних профессиональныхучебныхзаведений 
города и края, проектирование траектории дальнейшего образовательного пути «Мой 
профессиональный выбор», защита проекта;  

 в случаях затруднения в выборе профессии организация углубленной диагностики, проведение 

индивидуальных консультаций школьного психолога для обучающихся и их родителей по 
вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных особенностей детей, которые могут 
иметь значение в процессе выбора ими профессии. 

2.2.8. Модуль«Профилактикаибезопасность» 

Профилактическая работа в МОАУ «СОШ № 24» строится на основе Федерального закона №120-ФЗ 
от 24.06.1999г. «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; постановления Правительства Пермского края от 26 ноября 2018 г. №736-п 
«Об утверждении по выявлению детского и семейного неблагополучия и организации работы по 

его коррекции и внесении изменений в постановление Правительства Пермского края от 28 
сентября 2016г. №846-п «Об утверждении Порядка ведения информационного учета семей и детей 
группы риска социально-опасного положения» (в редакции постановлений Правительства 

Пермского края от 15 июня 2022г. №501- п, от 12 июля 2023г. №517-п, от 04 октября 2023г № 765-
п); постановления Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Оренбургскойобласти №22 от 30.11.2021г «Об утверждении новой редакции Порядка 
межведомственного взаимодействия по профилактике ипредупреждению суицидальных попыток 
и суицидов несовершеннолетних».  

Профилактическую работу в школе №24 осуществляют классный руководитель, учителя- 
предметники, педагоги-психологи, социальный педагог, заместители директора повоспитательной 

и по учебной работе, приглашенные специалисты – педагоги-психологи ЦСОиРО и ГБУ ПК 
инспектор ПДН отдела МВД России. 

Профилактическая работа в школе №24 организуется с коллективом класса; в индивидуальном 

формате с обучающимися; включает работус педагогическим коллективом иработус родителями  
/законнымипредставителямиобучающихся. 

В реализации деятельности специалисты учитывают возрастные и личностные особенности 
обучающихся.  

Комплексная совместная деятельность педагогов, обучающихся и специалистов представляет 

систему мер и мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности, правонарушений и 
преступлений школьников; формирование правовой культуры, законопослушного поведения и 

гражданской ответственности; воспитание основ безопасности жизнедеятельности человека, 
проявления толерантности по отношению к окружающим.  

 

Профилактическая работа с обучающимися и их родителями/законными представителями 

вусловияхшкольногообразовательногопространстваосуществляетсявследующихнаправлениях: 

 Мониторинги: 

 по выявлению несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, их 

своевременной постановке на учет в «группу риска»;  

 по выявлению случаев жестокого обращения с детьми, иного насилия в отношении 

несовершеннолетних, фактов пренебрежения основными нуждами детей, оставления ребенка в 
опасности; 

 по учету обучающихся, не приступивших к обучению в образовательных организациях или 
систематически пропускающих занятия в образовательных организациях без уважительных 

причин; 

 по охвату детей ГР и СОП внеурочной деятельностью и дополнительными образовательными 
программами; 
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 по выявлению случаев употребления несовершеннолетними алкогольных и спиртосодержащих 
напитков 

 Реализация мероприятий по формированию здорового образа жизни, в том числе профилактика 
употребления ПАВ 

 Обновление информации с адресами и телефонами наркологической службы; центров 

медицинской профилактики; центров социально-психологической помощи и др.; телефоном 
доверия на стендах, сайте школы, группе в ВК, участие во Всероссийской добровольческой акции 
«Марафондоверия».Просветительскаяонлайн-деятельностьвшкольнойгруппеВк,направленная на 

формирование здорового образа жизни 

 Сотрудничество с инспектором ОДН МО МВД России «Оренбургское», направленное на 

профилактику наркомании в детской и подростковой среде 

 Сотрудничество с ГБПОУ "Оренбургский медицинский колледж" в организации бесед в рамках 
профилактических акций (ОПО "Мак-2023", "Сохраним жизнь вместе", "Сообщи, где торгуют 

смертью!", антинаркотический месячник)  

 Организация ежегодного социально-психологического тестирования. Количественный и 

качественный анализ результатов ежегодного прохождения социально-психологического 
тестирования обучающимися 7-10 классов; углубленная диагностика, разработка и реализация 

программ коррекции явных и латентных случаев вовлечения обучающихся взависимое поведение; 
Организация обучающихся для прохождения профилактических медицинских осмотров в филиале 

«Березниковский» ГБУЗ ПК «ККПБ» по результатам СПТ 

 Привлечение к просветительской работе волонтеров, обученных по программе «Равный обучает 

равного: профилактика употребления психоактивных веществ в среде сверстников», создание 
видеоролика в рамках городской профилактической акции "Сохраним жизнь вместе" и 
всероссийской антинаркотической акции "Сообщи, где торгуют смертью!" 

 Реализация психологической помощи, в т.ч. проведение мероприятий по профилактике 
суицидального поведения 

 организацияпсихологическойпомощинесовершеннолетним: 
 индивидуальная диагностика на выявление несовершеннолетних с трудностями эмоционального 

реагирования и адаптации, в первую очередь в1-хи 5-х классах; 
 диагностикасуицидальногоповеденияобучающихся; 

 профилактическиебеседынаклассныхчасахпоаутодеструктивному (суицидального,девиатного) 
поведению несовершеннолетних. 

 реализациякоррекционно–развивающейпрограммыдлясниженияуровняагрессивностиу 

подростковпослепроведеннойдиагностикипорезультатаманализаинформациивЕИС  
«Траектория»; 

 диагностикамежличностныхотношений1-4классы(социометрия); 
 тренинговыезанятиянасплочениедетскихколлективов; 
 информированиедетейодетском«телефонедоверия». 

 Организацияпсихологическогопросвещенияродителей: 

 информационно-разъяснительнаяработасредиродителей:разработкаивручениепамяток 
«Суицидиликрикдуши…»,информационныхлистовобучреждениях дополнительного 
образования в г.Оренбурга; 

 информированиеовозможностиучастиявконсультативныхонлайн-встречах:«Воспитание 
навыков жизнестойкости у подростков»; 

 индивидуальноеконсультированиеродителей«Проблемывоспитаниясовременногоребенка», 
«Ребенок.Родитель.Учитель.Формулауспеха» 

 дистанционное консультирование родителей\законных представителей на тему: «Как 

организовать отдых подростка», «Дети и открытые окна» 
 размещениеинформации вшкольнойгруппевВКопсихологической помощииподдержке, 

оказываемой специалистами ГБУ ПК ЦППМСП 
 размещениеинформациисномерамителефоновпсихологическойпомощи«Телефондоверия» 
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 Реализация мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного 
травматизма и предупреждения несчастных случаев на объектах железнодорожной 

инфраструктуры: 

 информирование родительского и ученического сообщества через интернет ресурсы(мессенджеры 

и школьную группу в ВК) по вопросам безопасности на дорогах: «А ты пристегнул ребенка?», 
«Несанкционированные горки – опасны», «Обучайте детей правилам поведения на дороге», 

«Пристегните ремни», «Внимание на дорогу»; «Безопасные дороги»; «Опасное развлечение»; 
«Безопасные каникулы», «Правила проезда пешеходных переходов»,  
«Безопасность детей»; «Светоотражатель», «Безопасность пешеходов», «Зацепинг. Развлечение 

опасноедляжизни»;«Насветофорвнимательногляди:горитзеленый светпереходи»;«Телефони 
наушники опасны на дороге»; 

 размещение информационно-пропагандистских материалов на мультимедийном экране в фойе 
школы: «Железная дорога – зона повышенной опасности»; 

 просмотрмультипликационныхфильмовпоПДД«Урокитетушкисовы»,«Смешарики»,  
«Светофорик» «Дорожная азбука», «Дорожное королевство» на мультимедийном экране в фойе 

школы; 

 сезонное обновление информации в классных уголках по ПДД и на общешкольном стенде по 

безопасности дорожного движения «Правила дорожного движения»;  

 беседы инспектора ПДН отдела МВД России по Оренбургу городскому по профилактике ДДТТ с 

обучающимися школы, в том числе с детьми, относящимися к категории «группа риска СОП», 
«группа СОП»; 

 встречи-инструктажисгосинспекторомБДДГИБДД; 

 ежедневные беседы-напоминания о правилах безопасного поведения на улицах и дорогах, 

пребыванию несовершеннолетних в ночное время, в местах, где может быть причинен вред их 
здоровью с фиксацией в журналах инструктажей;  

 деятельность отряда ЮИД: проведение викторин, распространение памяток среди учащихся и их 
родителей; 

 участиеотрядаЮИДвгородскомконкурсеотрядов ЮИД; 

 профилактические групповые и индивидуальные беседы социального педагога с 
несовершеннолетними, в том числе с категориями «группа риска СОП», «группа СОП»;  

 инструктажипедагогическихработниковвпериодлетне-оздоровительнойкампании. 

 Реализация мероприятий по профилактике детского и семейного неблагополучия, в т.ч. по 

предупреждению жестокого обращения и насилия в отношении детей.  

 участие педагогических работников, обучающихся, родителей/законных представителей в 

ежегодном мониторинге рисков возникновения насилия в школьной среде в ОО Пермского края; 
предупреждение профилактика по снижения рисков насилия в школьной среде в соответствии с 

Методическими рекомендациями «Профилактика насилия в школьной среде», Пермь, 2021  

 организация просвещения родительского и ученического сообществ путем распространения 

тематической информации посредством мессенджеров, публикаций на сайте школы и группе вВК; 
информирование о возможности участия в онлайн-встречах, организованных специалистами ГБУ 
ПК ЦППМСП; 

 размещение информации о телефонах доверия на сайте образовательного учреждения и 
социальной сети ВК, стендах школы; 

 посещениесемейкласснымируководителямиисоциальнымпедагогомссоставлениемактаЖБУ; 

 профилактические мероприятия коллегиального органа профилактики, в том числе рассмотрение 

вопроса постановки на ведомственный учет в группу риска СОП обучающихся с тревожными 
индикаторами в ЕИС «Траектория»; 

 индивидуальные предупредительно-профилактические беседы социального педагога с законными 

представителями обучающихся, отнесѐнных к категориям «группа риска СОП», «группа СОП» и  
«группа норма» о надлежащем исполнении родительских обязанностей повоспитанию,обучению, 
содержанию, защите прав и интересов детей; 
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 индивидуальные беседы социального педагога с обучающимися группы риска по профилактике 
алкоголизма и наркомании; 

 выступления социального педагога на родительских собраниях: «Безопасное проведение 
каникулярного периодас разъяснением основ законодательства РФ в сферезащиты материнства и 

детства», "Деструктивное поведение подростков: выявление, профилактика", в рамках 
родительских собраний; 

 встречи и лекции специалистов ГБУЗ ПК: заведующий отделом по оказанию помощи пациентов с 

COVID – 19, клинический психолог; 

 тренингипедагогов-психологовЦСОиРОиГБУПКЦППМиСП; 

 групповые беседы инспектора ПДН отдела МВД России по Березниковскому городскому округу 

об основах безопасного поведения и способах реагирования на противоправные действия со 
стороны взрослых в рамках ОПМ «Защита»; 

 встречисоспециалистамиПОУ«БРЦ»ДОСААФ; 

 урокитолерантностискоординаторомподеламмолодежиСоликамскойепархииРПЦ; 

 организация мероприятий в рамках сотрудничества с учреждениями дополнительного 

образования; 

 информирование учебным заведением Отдела МВД России по Оренбургской области, КДНиЗП по 

выявленным фактам негативных явлений, предоставление характеристик обучаю щихся по 
запросам; 

 вовлечение обучающихся во внеурочную деятельность и общешкольные и муниципальные 
мероприятия: цикл патриотических мероприятий, мероприятия к календарным праздничным 

датам, реализация проекта «Пушкинская карта», кинопоказ социального кино  в рамках 
Всероссийской акции «Дни доброго кино» в онлайн-формате, спортивные соревнования и сдача 

норм ГТО, еженедельная церемония поднятия флага РФ, слушание гимна РФ, мероприятия в 
поддержку Армии; посещение выставок и музейных занятий  

 Реализациямероприятийпопредупреждениюивыявлениюдеструктивногоповедениявсети 

«Интернет»: 
 демонстрация информационных роликов на мультимедийном экране в фойе школы «Интернет- 

безопасность». 

 индивидуальное консультирование учащихся и родителей в рамках профилактических бесед, на 

заседаниях совета профилактики; 

 мониторинг социальным педагогом и классными руководителями страниц несовершеннолетних в 
социальных сетях; 

 Организация обучающихся по тематике противопожарной безопасности мероприятий и 
безопасности на водных объектах в образовательных организациях на территории Пермского 

края 

 размещение в школьной группе в ВК информации для родителей и обучающихся по правилам 

пожарной безопасности; 

 просмотрмультипликационныхфильмовпоПБнамультимедийномэкраневфойе школы; 

 открытые уроки«Основы безопасностижизнедеятельности» с начальником караула 9ПСЧ; 

организация практикумов; 

 выступлениеотрядаДЮПвпреддверии каникул,организацияинтерактивныхигр,викторин, 

анкетирования; 

 распространениепамятокчленамиотрядаДЮПсрединесовершеннолетних; 

 профилактическиеиндивидуальныебеседыснесовершеннолетними«группырискаСОП», 
«группы СОП» по пожарной безопасности, инструктажи несовершеннолетних «Правила 

пожарной безопасности» с занесением в журнал инструктажей по безопасности; 

 экскурсиивпожарнуючасть,демонстрациясовременногопожарногооборудованияитехники. 

 Организациялетнейзанятостинесовершеннолетнихучетасемейидетейкатегорий«группа риска 

СОП», «группа СОП» 

 организацияканикулярнойоздоровительнойкампаниивусловияхшкольногообразовательного 

пространства; 
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 мониторинг занятости обучающихся учетных категорий в каникулярное время с занесением 
информации в ЕИС «Траектория» 

Профилактическая работа с обучающимися и их родителями/законными представителями 
вусловиях классного коллектива осуществляется классным руководителем: 

 инициирование и поддержка участия класса в профилактических мероприятиях, оказание 

необходимой помощи в их подготовке, проведении и анализе(месячникбезопасности, флешмобы, 
выставки, соревнования, беседы, акции и другие формы досуга); 

 проведение профилактических мероприятий, в том числе приуроченных к знаменательным 

всероссийским или международным датам 

 организациясоциально-значимойдеятельности,реализацияпроектов; 

 раннее выявление обучающихся с проявлениями отклоняющегося поведения, тесное 

сотрудничество с родителями/законными представителями; анкетирование детей и родителей по 
профилактическим вопросам; 

 информированиеродителейосложных/конфликтныхситуацияхвклассеи школе; 

 привлечениеидетей,иродителейксовместнойтворческойилисоциальнойдеятельности; 

 вовлечениеобучающихсявсистемудополнительногообразованиясцельюорганизациизанятости в 

свободное время. 

Индивидуальная профилактическая работа с обучающимися 

осуществляетсяклассным руководителем: 

 наблюдение за поведением обучающихся и выявление несовершеннолетних,которым необходимы 

индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение и организация индивидуальной 

профилактической работы; 

 посещение классным руководителем уроков с целью выяснения уровня подготовки обучающихся 
к занятиям, собеседование с учителями-предметниками; 

 заполнение ЕИС «Траектория», выставление индикаторов педагогического наблюдения 
индикаторов успешности 2 раза в месяц, занесение фактов занятости ребенка в каникулярное 

время; 

 совместная с социально-психологической службой школы разработка ИПК обучающихся группы 

риска; 

 привлечение к участию обучающихся, состоящих на персонифицированном учете, к 

воспитательным и образовательным мероприятиям 

 составлениехарактеристикнаобучающихся(позапросу); 

 участиевработеСоветапрофилактикишколы; 

 работа с родителями/законными представителями обучающихся: организация родительских 

собраний, на которых обсуждаются наиболее острые проблемы безнадзорностииправонарушений 
несовершеннолетних, безопасности жизнедеятельности человека; привлечение членов семей 

школьников к организации профилактических мероприятий  
Деятельность педагогического 

сообществапопрофилактикенегативныхявлени

йвшколе: 

 изучение нормативной базы по вопросам профилактики негативных явлений, консультации 

классных руководителей и учителей-предметников по вопросам профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, изменениях в законодательстве;  

 информирование администрации и педагогов образовательной организации о семьях, которым 

необходима индивидуальная профилактическая помощь; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса или 

отдельных обучающихся; 

 привлечение учителей-предметников к участию в профилактических мероприятиях для 

обучающихся и их родителей; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в 
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профилактической работе; 
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 привлечение учителей-предметниковк участию в заседаниях Совета профилактики при 
рассмотрении конкретных проблем отдельных обучающихся и класса.  

2.2.9. Модуль«Правовоепросвещение» 

Одним из направлений государственной политики Российской Федерации всфереразвития правовой 
грамотности и правосознания граждан является развитие правового образования и воспитания 

подрастающего поколения в образовательных организациях общего образования. Модуль 
«Правовое просвещение» нацелен на формирование правовой культуры школьников, 
законопослушного поведения и гражданской ответственности; развитие правового самопознания; 

оптимизацию познавательной деятельности, профилактику безнадзорности, правонарушений и 
преступлений школьников. Кроме этого, модуль реализует правовое просвещение педагогов и 

родителей/законных представителей обучающихся.  

Науровненачальногообщегообразования: 
 знакомство обучающихся с основными правами человека (право на имя, на неприкосновенность 

частной жизни, на труд и образование и др.); 

 формированиеуважительногоотношениякиномумнению,историиикультуредругихнародов; 

 формированиеумениявыражатьсвоемнениеиконструктивноразрешатьконфликты; 

 воспитаниеответственностизасвоипоступки. 

Науровнеосновногообщегообразования: 

 воспитание у школьников уважения к Закону, правопорядку, позитивным нравственно-правовым 

нормам; 

 развитиеинтересаобучающихсякправу; 

 формированиеуменийобучающихсяразрешатьконфликтныхситуацийвсемьеишколе. 

 развитиетворческогопотенциалашкольниковчерезактуализацию темыправ человека,норм 

законов и ответственности за их несоблюдение. 

Методами правового просвещения и воспитания являются беседа, проводимая в рамках урока, 

занятий внеурочной деятельности, индивидуальных бесед с социальным педагогом; деловая игра, 
конкурсы, викторины, тестирование. Важную роль в правовом образовании и воспитании несет 
наглядно-демонстрационная составляющая – стендовые и медиа-материалы, еженедельная 

церемония поднятия флага РФ, слушание гимна ГФ. 
Правовое просвещение обучающихся, законных представителей в условиях школьного 

образовательного пространства и классных коллективов осуществляется через: 

 обеспечение доступа всех участников образовательного процесса к правовой информации, 

информирование о работе «телефона доверия», передача перечня ссылок на информационные 
ресурсы правовой направленности для родителей; 

 привлечение к участию в просветительской деятельности правовой тематики обучающихся 

старших классов, членов совета профилактики, инспектора ПДН; 

 организацияпроведенияВсероссийскогодняправовойпомощидетям; 

 организациякомплексамероприятий,направленногонаформированиеправовыхзнаний: 

 классныечасы,посвященныеДнюКонституции; 

 информационныечасы,приуроченныекМеждународномуднюборьбыскоррупцией; 

 разработкаираспространениесредипедагогов,родительскогосообществаистаршеклассников 

буклетов «Что такое коррупция»; 

 интерактивныеигрысприглашениеминспектораПДН«Правадетей»,«Страназнатоков»; 

 занятиядлястаршеклассников«Отбезответственностидопреступленияодиншаг»; 

 организация регулярных тематических информационных бесед на основе календаря правовых дат 
и событий; 

 проведениеиндивидуальных бесед социального педагога, педагогов -психологов, инспектораПДН 
об ответственности за совершение правонарушений и преступлений, в т.ч. с привлечением 

несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета.  

 проведениеобщешкольныхиклассныхродительскихсобранийправовойтематикидеятельность; 
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Правовое просвещение обучающихся и родителей/законных представителей на индивидуальном 

уровне осуществляется через: 

 вовлечение обучающихся, их родителей в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел правовой направленности; 

 формирование личностных правовых компетенций обучающимися, взявшими на себя 

соответствующую роль или функцию по разработке, проведению, организации и контролю 

мероприятий правовой направленности. 

 приглашение обучающихся и их родителей/законных представителей для индивидуальных беседи 

правовых консультаций с социальным педагогом, инспектором ПДН;использование телефонной и 
интернет-связи с родителями. 

Правовоепросвещениепедагогическогосообществаосуществляетсячерез: 

 изучениенормативныхдокументоввсфереобразованияиправа; 

 консультативнуюпомощьспециалистовКДНиЗП,инспектораПДН,социальногопедагогашколы. 

2.2.10. Модуль«Взаимодействиесродителями(законнымипредставителями)» 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для более 
эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 
семьи и школы. Основными направлениями в работе педагогического коллектива с семьями 

обучающихся являются: 

 родительскоеобразование,направленноенаовладениеродителямиосновсемейнойкультуры, 

включающее: 

 изучениесемейиусловийсемейноговоспитания; 

 пропагандупсихолого-педагогическихзнаний; 

 активизациюикоррекциюсемейноговоспитаниячерезработусродительскимактивом; 

 дифференцированнуюииндивидуальнуюпомощьродителям; 

 деятельное привлечение родителей/законных представителей к организации учебно- 
воспитательного процесса в школе; 

 мониторинг родительской зрелости с использованием таких методов диагностики как 

наблюдение, индивидуальная беседа, тестирование, анкетирование, включая онлайн-ресурсы. 

Кколлективнымформамработысродительскимсообществомотносятся: 

 создание и деятельность представительных органов родительского сообщества (родительского 

комитета школы и классов, попечительского совета школы), участвующих в обсуждении и 
решении вопросов воспитания, обучения и социализации детей, деятельность представителей 

родительского сообщества в управляющем совете школы. 

 тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собрания по 

вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обучения и 
воспитания; 

 родительское образование, в том числе правовое, в рамках очных встреч и онлайн -консультаций, 
где родители получают ценные рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников, инспекторов ОДН; 

 привлечение родителей к участию во всероссийских и краевых опросах и мониторингах по 

организацииобразовательногопроцесса,всероссийскихобразовательныхдиктантах:  

«Технологическийдиктант»,«Экологическийдиктант»,«Этнографическийдиктант». 

Кгрупповымформамработысродителями/законнымипредставителямиотносятся: 

 взаимодействие с родительским сообществом посредством официального сайта учреждения и 

школьной страницы в социальной сети ВКонтакте где размещена необходимая информация для 
родителей/законных представителей, опубликованы последние новости. 

 родительские форумы на официальном сайте образовательной организации в информационно- 

коммуникационной сети «Интернет», интернет-сообщества, онлайн-группы с участием педагогов  
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и классных руководителей, на которых обсуждаются интересующие родителей (законным 

представителям) вопросы, согласуется совместная деятельность;  

 родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать уроки и 

внеурочные занятия; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению общешкольных и внутриклассных 

мероприятий, посвященных праздникам «День знаний», «День учителя», «День пожилого 
человека», «День матери», «Новый год»,«День защитника отечества», «Международныйженский 

день», «Последний звонок», «Выпускной бал» и т.д.  

Киндивидуальнымформамработысродителями/законнымипредставителямиотносятся: 

 анкетированиеродителейсцельюсозданиясоциальногопаспортакласса,школы; 

 работаспециалистовпозапросуродителейдлярешенияострыхконфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах в случаях, предусмотренных нормативными 

документами о психолого-педагогическом консилиуме в МОАУ «СОШ № 24» в соответствии с 
порядком привлечения родителей (законных представителей); 

 участие родителей в заседаниях школьного коллегиального органа профилактики, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 
обучающегося; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей; 

 посещение родителями/законными представителями уроков и внеклассных мероприятий с целью 

ознакомления с условиями учебно-воспитательного процесса и требованиями учителей- 
предметников; 

 при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, приѐмных 
детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 

2.2.11. Модуль«Организацияпредметно-пространственнойсреды». 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды предусматривает 

совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников образовательных 
отношений по еѐ созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе: 

 оформление внешнего вида здания государственной символикой Российской Федерации: наличие 

флага РФ и флага города Березники при входе в МОАУ «СОШ №24» 

 размещение стенда с изображениями символики Российского государства, текстом Гимна РФ в 
рекреации, где проводится еженедельная торжественная линейка с церемонией поднятия 

государственного флага Российской Федерации; 

 размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и  исторических, 

точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, художественно 
оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями 
значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, народных, 

религиозных мест почитания,портретов выдающихся государственных деятелей России,деятелей 
культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

 изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символических, 
живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, региона, 

местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России; 

 организация и поддержание в образовательной организации звукового пространства позитивной 
духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности 

(музыкальное оформление образовательного пространства школы во время проведения 
праздников«Деньзнаний»,«Деньучителя»,«Новыйгод»,«ДеньзащитникаОтечества»,  

«Международный женский день», «День Победы», «Последний звонок» и т.д.), исполнение гимна 
Российской Федерации во время проведения еженедельной линейки и значимых школьных 
событий; 

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в холле первого этажа и рекреации, 
содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию позитивного 
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гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчѐты об интересных 

событиях, поздравления педагогов и обучающихся и другое:  
 периодическая переориентация стенда в фойе школы, посвященная календарным праздничным 

датам, историческим событиям, текущим акциям;  
 функционированиешкольногостендапоПДДсрегулярнойсменойинформации; 
 оформление спортивного уголка, включающее информацию по сдаче норм ГТО, спортивных 

достижениях школьных команд в соревнованиях городского и краевого уровней, выставку кубков  
«Спортивныепобеды»; 

 информационные тематические стенды постоянного характера, направленные на формирование у 
обучающихся потребности вести здоровый образ жизни; 

 подготовкаиразмещениерегулярносменяемыхэкспозицийтворческихработобучающихся,чаще 

всего рисунков, знакомящих с работами друг друга;  

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в образовательной 
организации, доступных и безопасных рекреационных зон; 

 разработка, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спортивных и 

игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;  

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного книгообмена, на 

которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего использования свои 
книги, брать для чтения другие; 

 деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися,их родителями 

по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории: 
благоустройство и озеленение классных кабинетов, оформление информационных стендов по 
ПДД, классных уголков; ориентирование оформления кабинетов на предметную область 

(математика-информатика, химия-биология, физика, история-география; иностранный язык, 
технология, предметы начальной школы); 

 деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися,их родителями 
по благоустройству и озеленению пришкольной территории, разбивка альпийской горки, посадка 

кустарников и деревьев; поддержание территории в чистоте и порядке;  

 разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн помещений в соответствии 
праздником (оформление фотозон, тематических выставок, окон, дверей и т.д.) 

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и других), акцентирующих 
внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе 

образовательной организации, актуальных вопросах профилактики и безопасности: постоянно 
действующая экспозиция «Летопись школы», включающая фотографии ярких событий из жизни 

школы XX века; Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 
обучающихся с особыми образовательными потребностями: создание системы маркировок на отдельных 
конструкциях и мебели, на ступенях и лестничных пролетах с целью организации доступной среды для 
детей-инвалидов по зрению. 

 
2.3.4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ. 

Кадровоеобеспечение. 

Общая численность педагогических работников МОАУ «СОШ №24» - 48 человек и 3 основных 

административных работника. Из них 25 (92,6%) имеют высшее образование, 9 педагога 
аттестованы на высшую квалификационную категорию, 20 учителей имеют первую категорию. 

Все педработники школы получили специальное логопедическое образование. Психолого-
педагогическое сопровождение обучающихся обеспечивают педагоги- психологи и социальный 
педагог. 

В школе -30 классов и 30 классных руководителей. Воспитательный процесс обеспечивают 
специалисты: 

 заместителидиректораповоспитательнойработе; 
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 заместительдиректорапоучебнойработе; 

 классныеруководители; 

 педагоги-психологи; 

 социальныйпедагог; 

 библиотекарь. 

Педагогические работники систематически обучаются на курсах повышения квалификации по 
вопросам воспитания, принимают участие в вебинарах, опросах и мониторингах.  

3.2. Нормативно-методическоеобеспечение. 

Образовательный и воспитательный процессы вМОАУ «СОШ №24 » организованы в соответствии с 

локальными нормативными документами: 
Программаразвития 
Правилаприѐмагражданнаобучениепообразовательнымпрограммамначальногообщего, основного 

общего образования 
УставМОАУСОШ№24,ИзменениявУставМОАУСОШ№24 Положение о 

ППК  
Правилавнутреннегораспорядкаучащихся 

Режим занятий обучающихся 
Положениеовнутреннейсистемеоценкикачестваобразования 
Положениеоколлегиальноморганепорешениювопросовкоррекциидетскогоисемейного 

неблагополучия 
Положениеопостановкеобучающихсянаучѐтвкатегориюгруппариска СОП 

Положениеоборганизацииработысобучающимися,относящимисяккатегориигруппарискаСОП 
Положение о школьной службе примирения (медиации) 
Положениеобустановлениитребованийкодеждеобучающихся 

Положение о деятельности отрядов юных инспекторов движения, дружины юных пожарных, отряда 
правовой направленности 

 
3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

В декабре 2014 года утверждены приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации и введены в действие с 01.09.2016 года Федеральные образовательные стандарты для 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Стандарты определяют совокупность 
необходимых и достаточным условий для личностного, социального, общекультурного развития 

школьников с особыми образовательными потребностями в зависимости от их образовательного 
потенциала. 

Коррекционно-педагогическое сопровождение обучающихся осуществляется в ходе всего 

образовательного процесса. Наосновевыявленныхособыхобразовательныхпотребностей детей с 
OB3 (THP) обеспечено индивидуально ориентированное логопедическое, психологическое, 

медицинское сопровождение. С учетом особенностей психофизического развития и 
индивидуальных возможностей детей специалистами разработаны программы коррекционного 
сопровождения, содержащие перечень, содержание и план реализации коррекционных 

мероприятий, 
Координирует всю работу коррекционной направленности психолого- педагогический консилиум. К 

работе в ШМПК привлекаются все специалисты: учителя- логопеды, учителя-предметники, 
педагог-психолог, социальный педагог, медицинский работник. Обучение детей и подростков с 

тяжѐлыминарушениями речисопровождаетсяподдержкойпсихолого-педагогической, социально- 
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педагогическихслужб. 

Коррекционно-педагогическое сопровождение образовательного процесса обеспечивают 
педагогические работники, получившие образование в соответствии со спецификой 

образовательного учреждения.  
В рамках направления по обеспечению материально-технических условий обеспечения введения 

ФГОС HOO OBЗ в период за 2021-20224 гг. были выполнены следующие мероприятия: 

1. Создание условий архитектурной доступности здания MОАУ «СОШ №24»: для обеспечения 
беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку обеспечена стыковка 

путей движения; выполнен монтаж трѐх наружных крылец с пандусами, установлен внутренний 
пандус в фойе общеобразовательного учреждения, на первом этаже школы оборудован туалет для 
маломобильных групп населения;приобретенои установлено приѐмное устройство вызова помощи 

в туалет для ММГН; выполнена контрастная окраска крайних ступеней лестничных маршей, 
крайних ступеней эвакуационных выходов, лестниц и поручней наружных пандусов; установлены 

предупредительные знаки для слабовидящих; выполнен монтаж пандусов для преодоления пopoгa 
противопожарных дверей. 

2. Выполнены мероприятия по обеспечению создания инвалидам условий доступности услуг: 

установлена информационная таблица с указанием наименования учреждения и режима работы, 
выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля; официальный сайт общеобразовательного 

учреждения адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих); в фойе 
общеобразовательного учреждения размещѐн информационный стенд о предоставлении услуг в 
общеобразовательном учреждении обучающимся с OB3 и детям-инвалидам. 

В рамках направления организационно-методического обеспечения введения ФГОС HOOOB3 одним 
из важнейших условий является повышение квалификации специалистов, реализующих 

адаптированные программы в рамках ФГОС для обучающихся с OB3.  
ПедагогиобщеобразовательногоучрежденияпрошлиобучениенаKПKпотемам: 

 «Организация образования, воспитания детей-инвалидов, детей с особыми образовательными 

потребностями в образовательных организациях в рамках требований ФГОС HOO для 
обучающихся с OB3",  

 «Психолого-педагогическоесопровождениедетейпослекохлеарнойимплантации», 

 «Дидактическиевозможности применениякоррекционно-развивающих методовиприемов 

обучения в процессе устранения типичных затруднений обучающихся начальной школы",  

 «Деятельность педагога при организации работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с ФГОС», 

 «Логопедия:Организацияобучения,воспитание,коррекциянарушенийразвитияисоциальной 
адаптации обучающихся с тяжелыми речевыми нарушениями в условиях реализации ФГОС»;  

 «СоциализациядетейсOB3средствамивнеурочнойдеятельности». 

 Прошли  профессиональную переподготовку по следующим темам: «Сурдопедагогика и 

сурдопсихология», «Дефектология», «Специальное дефектологическое образование: логопедия" 

В МОАУ «Школа №24» оказываютсяобразовательные  услуги 

инвалидам на дому (по заявлению родителей /законных представителей). В рамках 
краевого проекта «Дистанционное обучение детей-инвалидов» в общеобразовательное 

учреждениебылопоставленоиустановленооборудованиедлядистанционногообучениядвух 
обучающихсядетейинвалидов. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 
являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействияс окружающимидляихуспешной 
социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учѐтом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 



269 
 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие повышению 
уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями педагоги 
ориентируются на: 

 формирование личности ребѐнка с особыми образовательными потребностями с использованием 

соответствующих возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов воспитания; 

 создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с особыми 

образовательными потребностями и других обучающихся с использованием вспомогательных 
средств и педагогических приѐмов, организацией совместных форм работы воспитателей, 
педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

 личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности, обучающихся с 
особыми образовательными потребностями. 

 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся. 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 
жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 
воспитательных целях.  

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности 
обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, 
проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся);  

 соответствия процедур награждения укладу общеобразовательной организации, качеству 
воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 
выдвижении кандидатур); 

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, чрезмерно 

больших групп поощряемых и другое); 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных и 
коллективных наград даѐт возможность стимулировать индивидуальную и коллективную 

активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, 
получившими и не получившими награды);  

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 
представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, 

их представителей (с учѐтом наличия ученического самоуправления), сторонних организаций; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения).  

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности (формы могут быть изменены, их состав расширен): индивидуальные и групповые 

портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка.  
Ведение портфолио отражает деятельность обучающихся при еѐ организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями), 

фиксирующих достижения обучающегося.  
Портфолио может включать признания личностных достижений, достижений в группе, участия в 

деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и 
другого, участвовавшего в конкурсах). Кроме индивидуального портфолио возможно ведение 
портфолио класса.  

В конце первого полугодия и учебного года подводятся итоги на традиционномшкольном празднике, 
в рамках которого награждения получают лучшие классные коллективы и отдельные 
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обучающиеся. 

Формы поощрений социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 
обучающихся МОАУ «Школа №24»: 

 объявлениеблагодарности; 

 награждениеграмотой; 

 вручениесладких подарков. 

3.5. Анализвоспитательногопроцесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами 
результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровне основного общего 
образования, установленными ФГОС НОО и ООО. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной организации является 
ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 

последующего их решения с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, 
специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план воспитательной 

работы. 

Основныепринципысамоанализавоспитательнойработы: 

 взаимноеуважениевсехучастниковобразовательныхотношений; 

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего не 

количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада образовательной 
организации, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения,  отношений между 

педагогическими работниками, обучающимися и родителями;  

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его результатов 

для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников (знания и 
сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, 
подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, 

социальными партнѐрами); 

 распределѐнная ответственность за результаты личностного развития обучающихся ориентирует 

на понимание того, что личностное развитие – это результат как организованного социального 
воспитания, в котором образовательная организация участвует наряду с другими социальными 
институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

Основныенаправленияанализавоспитательногопроцесса: 
Результатывоспитания,социализацииисаморазвитияобучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 
развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по воспитательной 
работе, педагогом-психологом, социальным педагогом с последующим обсуждением результатов 

на педагогическом совещании. 
Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализациии саморазвития 

обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогических работников 

сосредоточивается на решение вопросов: проблемы, затруднения в личностном развитии 
обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; проблемы, затруднения решить не 

удалось и почему; новые проблемы, трудности, над которыми предстоит работать 
педагогическому коллективу.  

 

Состояниесовместнойдеятельностиобучающихсяивзрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие интересной, 

событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и 
взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе педагогом-психологом, 

социальным педагогом, классными руководителями с  привлечением актива родителей (законных 
представителей) обучающихся, совета обучающихся.  
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Способами получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности 

обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися 
и их родителями (законными представителями), педагогическими работниками, представителями 

совета обучающихся.  
Результатыобсуждаютсянапедагогическомсовещании. 

 
Вниманиесосредотачиваетсянавопросах,связанныхскачествомпроделаннойработы: 

 реализациивоспитательногопотенциалаурочнойдеятельности; 

 организуемойвнеурочнойдеятельностиобучающихся; 

 деятельностиклассныхруководителейиихклассов; 

 проводимыхобщешкольныхосновныхдел,мероприятий; 

 внешкольныхмероприятий; 

 созданияиподдержкипредметно-пространственнойсреды; 

 взаимодействиясродительскимсообществом; 

 деятельностиученическогосамоуправления; 

 деятельностипопрофилактикеибезопасности; 

 реализациипотенциаласоциальногопартнѐрства; 

 деятельностипопрофориентацииобучающихся. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых предстоит 
работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчѐта, составляемого заместителем директора по 

воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной работе при его 
наличии) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или 

иным коллегиальным органом управления в общеобразовательной организации. 

 
Программаформированияэкологическойкультуры,здоровогои безопасного 

образажизни 

Программа формирования экологической культуры и здорового и безопасного образа 
жизни для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи начального общего образования 

разработана на основе системно-деятельностного икультурно-историческогоподходов,сучѐтом 
этнических, социально-экономических, природно-территориальных и иных особенностей 

региона, запросов семей и других субъектов образовательного процесса и подразумевает 
конкретизацию задач, содержания, условий, планируемых результатов, а также форм ее 
реализации, взаимодействия с семьѐй, учреждениями дополнительного образования и другими 

общественными организациями. 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни - комплексная программа формирования у обучающихся с ТНР знаний, установок, 
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 
физического и психического здоровья как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребѐнка. 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни направлена на достижение требований к личностным результатам освоения 
адаптированной основной образовательной программы для обучающихся с тяжелыми 
нарушениями речи начального общего образования (вариант 5.2): формирование представлений 

о мире в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур; овладение 
начальныминавыкамиадаптациивокружающеммире;формированиеустановкинабезопасный, 

здоровый образ жизни,наличиемотивациик труду, работенарезультат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям. 

Программапостроенанаосновеобщенациональныхценностейроссийскогообщества, 
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таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 

человека и государства и направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся с ТНР 
действовать предусмотрительно, придерживаться здорового и экологически безопасного образа 

жизни, ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, 
материального благополучия.  

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни необходимый и 

обязательный компонент здоровьесберегающей работы общеобразовательной организации, 
требующий создание соответствующей инфраструктуры, благоприятного психологического 

климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса. 
Наиболее эффективным путѐм формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни у обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми 
самостоятельная деятельность обучающихся, развивающая способность понимать своѐ 
состояние, обеспечивающая усвоение способов рациональной организации режима дня, 

двигательной активности, питания, правил личной гигиены. Однако только знание основ 
здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их использования, если это не 

становится необходимым условием ежедневной жизни ребѐнка в семье и социуме.  
Реализация программы организуется в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе общеобразовательной организации, семьи и 

других институтов общества.  
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни является составной частью адаптированной общеобразовательной программы и 
разработана в согласовании с другими ее компонентами: планируемыми результатами, 
программой формирования базовых учебных действий, программами отдельных учебных 

предметов, внеурочной деятельности, нравственного развития. 
Целью программы является социально-педагогическая поддержка в сохранении и 

укреплении физического, психического и социального здоровья обучающихся, формирование 
основ экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 
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Основныезадачипрограммы: 

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере 
экологическисообразногоповедениявбытуиприроде,безопасногодлячеловекаиокружающей 

среды; 

 формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и 
здорового образа жизни; 

 развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 
использования навыков личной гигиены, занятий физической культурой и спортом; 

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 
вещества, инфекционные заболевания); 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  
Основныенаправления,формыреализациипрограммы 

Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни в общеобразовательной организации может быть организована по следующим 
направлениям: 

1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

общеобразовательной организации. 
2. Реализацияпрограммыформированияэкологическойкультурыиздоровогообраза жизни 

в урочной деятельности. 
3. Реализацияпрограммыформированияэкологическойкультурыиздоровогообраза жизни 

во внеурочной деятельности. 
4. Работасродителями(законнымипредставителями). 

5. Просветительская и методическая работа со специалистами общеобразовательной 

организации. 
 

1. Экологическибезопасная,здоровьесберегающаяинфраструктурао

бщеобразовательной организациивключает: 
• соответствие состояния и содержания здания и помещений общеобразовательной 

организации экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам 
пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;  

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 
хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 
завтраков; 

• оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым 

и спортивным оборудованием и инвентарѐм; 
• наличиепомещенийдлямедицинскогоперсонала; 

• наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и квалифицированного 
состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, 
учителя физической культуры, психологи, медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возложено на 
администрацию школы-интерната. 

 

2. Реализацияпрограммыформированияэкологическойкультуры 
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издоровогообразажизнивурочнойдеятельности 

Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в содержание 
базовых учебных предметов разделов и тем, способствующих формированию у обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) основ экологической культуры, 
установки на здоровый и безопасный образ жизни. Ведущая роль принадлежит таким учебным 

предметам как «Физическая культура», «Окружающий Мир», «Технология», «Литературное 
чтение» и «Развитие речи» 

В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы практико- 

ориентированные умения и навыки, которые обеспечат им возможность в достижении 
жизненных компетенций: 

 элементарныеприродосберегающиеуменияинавыки: 

 умения оценивать правильность поведения людей в природе; бережное отношения к 
природе, растениям и животным; элементарный опыт природоохранительной деятельности. 

 элементарныездоровьесберегающиеуменияинавыки: 

 навыкиличнойгигиены; 

 умения организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность: режим дня, утренняя 

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

 умение оценивать правильность собственного поведения и поведения окружающих с 
позиций здорового образа жизни; 

 умениесоблюдатьправилаздоровогопитания,храненияикультурыприемапищи; 

 навыки безбоязненного общения с медицинскими работниками; адекватного поведения 
припосещениилечебногоучреждения,атакжепривозникновениипризнаковзаболеванийусебя и 
окружающих; умения общего ухода за больными. 

 навыкииумениябезопасногообразажизни: 

 навыкиадекватногоповедениявслучаевозникновенияопасныхситуацийвшколе,дома, на 
улице; 

 умениясоблюдатьправилабезопасногоповедениясогнѐм,водой,газом,электричеством; 

безопасного использования учебных принадлежностей, инструментов; 

 навыки соблюденияправил дорожного движения и поведения на улице, пожарной 

безопасности; 

 навыки позитивногообщения; соблюдениеправилвзаимоотношений снезнакомыми 

людьми; правил безопасного поведения в общественном транспорте. 

 навыкииумениябезопасногоповедениявокружающейсредеипростейшиеумения поведения 
в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях:  

 умения действовать внеблагоприятныхпогодных условиях (соблюдениеправил 

поведения при грозе, в лесу, на водоѐме и т.п.);  

 умениядействоватьвусловияхвозникновениячрезвычайнойситуацииврегионе 

проживания (порядок и правила вызова полиции, «скорой помощи», пожарной охраны);  

 уменияоказывать первую медицинскуюпомощь (при травмах, ушибах, порезах, ожогах, 
укусах насекомых, при отравлении пищевыми продуктами).  

 

3. Реализацияпрограммыформированияэкологическойкультурыи 

здорового образа жизни во внеурочной деятельности 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

осуществляется во внеурочной деятельности во всех направлениях (социальном, духовно- 
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нравственном, спортивно-оздоровительном, общекультурном).  Приоритетными 

рассматриваются спортивно-оздоровительное и духовно-нравственное направления. 

Спортивно-оздоровительная деятельность является важнейшим направлением 
внеурочной деятельности слабослышащих обучающихся, основная цель которой создание 

условий,способствующихгармоничномуфизическому,нравственномуисоциальномуразвитию 
личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
средствами физической культуры, формированию культуры здорового и безопасного образа 

жизни. Взаимодействие урочной и внеурочной деятельности в спортивно-оздоровительном 
направлении способствуетусилениюоздоровительногоэффекта,достигаемоговходеактивного 

использования слабослышащими обучающимися освоенных знаний, способов и физических 
упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных 
занятиях физическими упражнениями. В рамках реализации программы предусмотрены: 

— реализацию курсов внеурочной деятельности по спортивно оздоровительному 
направлению: 

— регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (согласно плану 
спортивно-массовой работы в школе-интернате). 

Реализациядополнительныхпрограмм 

В рамках внеурочной деятельности разработаны программы курсов внеурочной 
деятельности. 

Содержательные приоритеты программ определяются на основании учета индиви- 

дуальных и возрастных особенностей обучающихся их потребностей, а также особенностей 
региона проживания. 

При реализации программы учитываем, что во внеурочной деятельности на первое место 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов базовых 
учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, 

направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и 
природы. 

4. Просветительскаяработасродителями 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) направлена на 
повышение уровня знаний по вопросам охраны и укрепления здоровья детей, формирования 

безопасного образа жизни включает: 
- проведение родительских собраний, семинаров, лекций, тренингов, конференций, 
круглых столов и т.п (согласно плану родительского всеобуча); 

- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 
проведениюоздоровительных,природоохранныхмероприятий,спортивныхсоревнований, 

дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 
Просветительскаяиметодическаяработаспедагогамииспециалистами 

Просветительскаяиметодическаяработаспедагогамииспециалистами,направленнаяна 
повышение квалификации работников общеобразовательной организации и повышение уровня 

их знаний по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 
• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 
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• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы;  

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 
представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 
Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыформированияэкологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни  

Личностныерезультаты: 

- ценностное отношение к природе; бережное отношение к живым организмам, 

способность сочувствовать природе и еѐ обитателям; 
- потребностьвзанятияхфизическойкультуройиспортом; 

- негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная двигательная 

активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания); 
- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание 

необходимости ее охраны; 
- ценностное отношениек своемуздоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

- элементарныепредставленияобокружающеммиревсовокупностиегоприродных и 
социальных компонентов; 

- установканаздоровыйобразжизнииреализацияеевреальномповедениии поступках; 
- стремлениезаботитьсяосвоемздоровье; 

- готовность следовать социальным установкам экологически культурного 

здоровьесберегающего, безопасногоповедения(вотношениикприродеилюдям);  
- готовностьпротивостоятьвовлечению в табакокурение,употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ;  
- готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены; 
- овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе с 

выполнением различных социальных ролей; 

- освоениедоступныхспособовизученияприродыиобщества(наблюдение,запись, 
измерение, опыт, сравнение, классификация и др.);  

- развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 
окружающем мире; 

- овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения.  
В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и 

необходимости еѐ коррекции целесообразно проводить систематический мониторинг в 
образовательной организации. 

Мониторингреализации программы: 

 отслеживаниединамикипоказателейздоровьяобучающихся:общегопоказателяздоровья и 
специфических в зависимости от категории обучающихся.  

 отслеживаниединамикипоказателейколичествапропусковзанятийпоболезни; 

 отслеживание динамикитравматизма в образовательнойорганизации,в том числе 
дорожно-транспортного травматизма; 
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 аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 
окружающей среды, своѐм здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на 

здоровьечеловека,правилахповедениявшколеивнешколы,втомчисленатранспорте;(Форма  
- Таблица«Оценкасформированностипредставленийуребенка»).  

Критерии эффективной реализации Программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся:  

Внешние 

- высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в муниципальной 

или региональной системе образования; 
- отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора, 

органов управления образованием, родителей (законных представителей) и обучающихся, что 
является показателем высокого уровня деятельности управленческого звена школы;  

- повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии другк 

другу; 
- Снижениеуровнясоциальнойнапряженностивдетскойиподростковойсреде. 

Внутренние 

Проводятся администрацией учреждения на первом этапе реализации программы (анализ 

состояния и планирование работы образовательной организации по данному направлению) и 
ежегоднопоитогамокончанияучебногогодасцельюслужитметодоманализарезультативности 
идальнейшегопроектированияпрограммыформированияэкологическойкультуры,здоровогои 

безопасного образа жизни. 
 

Критериивнутреннейоценкиэффективностиреализации 

Программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни у 

обучающихся, воспитанников 

Содержаниенаправлений Выполнено 
Организован 

о частично 

Рекоменда 

ции 

 

направление:Организацияфизкультурно-оздоровительнойработы 

Инновации в физическом воспитании и 

организации  двигательной  активности 
обучающихся(введениеновыхподходовк 

преподаванию физической культуры  

   

Организация работы с учащимися на уроках 
физкультуры и в секциях (вовлечение учащихся в 

оздоровительнуюдеятельностьпомерефизических 
возможностей и особенностей ребенка). 

   

Организация оптимальной двигательной 
активностиучащихсяврежимеучебногодня(физмин

утки на уроках, динамические паузы, двигательная 
организация перемен и др.) 

   

Организация занятий группы корригирующей 

гимнастики, ритмики 
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Проведение спортивно-оздоровительных, 
спортивно-массовыхмероприятий(днейспорта, 

соревнований, игр и др.). Охват учащихся  

   

Наличие спортивных секций, кружков. Охват 

учащихся, посещающих спортивные секции при 
школе или в УДО 

   

Спортивныедостиженияучащихся(урочныеи 

внеурочные) 

   

направление:Рациональнаяорганизацияучебнойивнеучебнойдеятельности 

(здоровьесберегающийпотенциалобразовательногопроцесса) 

Выполнениесанитарно-гигиеническихтребований 
кдневнойинедельнойучебнойивнеучебной 

нагрузке(отсутствиеперегрузок);использование 
рациональныхрасписанияирежимовобучения 
(односменность) 

   

Рациональнаяорганизацияуроков(использование 

методик, технологий обучения прошедших 
апробацию и адекватных возрастным и 
физиологическим особенностям детей с ОВЗ) 

   

Учет  индивидуальных  и физиологических 

особенностей  развития   детей;  содействие 
мотивации учебной деятельности, ситуации успеха 

для каждого ребенка; развитие рефлексивной 
культурышкольников(померефизиологичесх 
возможностей) 

   

Соблюдение всех санитарных требований к 

использованию компьютеров и аудиовизуальных 
средств 

   

Системаработысдетьмисослабленнымздоровьем и 

ограниченными возможностями (под контролем 
мед. работника) 

   

Открытая доброжелательность учителя к детям, 

создание благоприятного психологического 
климата, уважение ученика  

   

Использованиезонрелаксациидляэмоционального 

здоровьяучащихся 

   

направление:Реализациядополнительныхобразовательныхпрограмм 

Наличиесистемыработы(классной,внеклассной) 
поформированиюуучащихсяпотребностивздоровье,

 здоровом образе жизни (ЗОЖ), 
профилактикесоциальнообусловленных 

заболеваний 

   

Наличие и особенности уроков основ безопасности 
жизнедеятельности, включение тематики 

здоровьяв содержание учебных предметов 
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Проведениечасов здоровья    

Проведение тематическихфакультативныхзанятий 

икурсовпоздоровьесбережению 

   

Проведениеклассныхчасов,конкурсовучащихся, 

досуговыхмероприятий:праздников, экскурсий и др. 

   

Организацияднейздоровья    

Взаимодействиесучреждениямиздравоохранения 

икультуры 

   

направление:эффективностьорганизацииздоровьесберегающейинфраструктуры 

Санитарно-гигиеническое состояние территории 
ОУ (функциональное зонирование школьного 

участка, его оборудование, использование участка 
для проведения уроков и активного отдыха)  

   

Соответствие учебного помещения санитарно- 

гигиеническим нормам, пожарной безопасности, 
требованиям охраны труда учащихся 

   

Организация качественного горячего питания. 

Охватучащихся 

   

Оснащенностьростомерноймебелью    

Соблюдение светового и воздушно-теплового 

режимоввучебныхкабинетах.Наполняемость класса 

   

Оснащенность физкультурного зала, спортивных 
площадок, спортивным оборудованием и 

инвентарем. 

   

Наличиепомещениядлямед.работника(наличие 

лицензированногомедицинскогокабинета) 

   

Наличие специалистов, обеспечивающих 
оздоровительную работу (логопеда, учителя 

физкультуры, психолога, социального педагога).  

   

направление:Работаспедагогамииродителямиваспектахздоровьесбережения 

школьников 

Формирование компетентности педагогов по 
вопросам здоровьесбережения,  формирования 

здоровогообразажизни,профилактикевредных 
привычек у учащихся(проведение тематических 

семинаров, тренингов и др.) 

   

Диагностиказдоровьяучащихсяродителями    

Просветительскаядеятельностьсредиродителейпо 
темамсохраненияздоровьядетейОВЗ,организации 

индивидуального и специального сопровождения 

   

Спортивно-оздоровительные мероприятия 

совместносродителями 

   

направление:Мониторингздоровьесберегающейдеятельностииздоровьяобучающихся 
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Осуществлениемониторингаздоровьяучащихся     

Наличие положительной динамики показателей 
состояния здоровья, особенно по заболеваниям, 

отнесенных к «школьной патологии» (нарушения 
опорно-двигательного аппарата,  зрения, 
психоневрологической  сферы, органов 

пищеварения,дыхания) 

   

Положительная динамика, показывающая 

уменьшение количества поведенческих рисков, 
опасныхдляздоровья,снижениечислаучащихся, 
злоупотребляющих психоактивными веществами 

(табаком, алкоголем, наркотиками) 

   

Увеличениечислаипроцентаучащихся,ведущих 

здоровыйобразжизнизапоследниегода 

   

Оценка родителями деятельности педагогов по 

сохранению и укреплению здоровья учащихся 
(степень их удовлетворенности) 

   

 

 

2.4. ПРОГРАММАКОРРЕКЦИОННОЙРАБОТЫ  

 

2.4.1. Пояснительнаязаписка 

Программа коррекционной работы является неотъемлемым структурным компонентом 
адаптированной основной образовательной программы образовательной организации. 

Программакоррекционнойработыразрабатываетсядляобучающихсястяжелыминарушениями 
речи и соответствует требованиям, предъявляемым в ФАОП НОО. 

Программа коррекционной работы уровня начального общего образования непрерывна и 
преемственна с другими уровнями образования; учитывает особые образовательные 
потребности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени у 

обучающихся с ТНР. Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и 
потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной 

социализации. 
Структура программы коррекционной работы включает инвариантные коррекционно- 

развивающие курсы "Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия", "Развитие 

речи", "Логоритмика", "Произношение" и возможность проведения дополнительных 
коррекционно-развивающихзанятий,направленныхна коррекциюпервичныхивторичных 

дефектов. 

Программа коррекционной работы разрабатывается на период получения начального 

общего образования и включает следующие разделы: целевой, содержательный, 
организационный. 

2.4.2. Цель,задачиипринципыпостроенияПКР 

Цель программыкоррекционной работызаключаетсявопределении комплексной системы 

психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с ТНР для успешного освоения 
адаптированной основной образовательной программы на основе компенсации первичных 

нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов 
социально-психологической адаптации личности обучающегося.  
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Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений 

коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 
информационно-просветительское). 

При составлении программы коррекционной работы выделяются следующие задачи: 
определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР и оказание им 

специализированнойпомощиприосвоенииосновнойобразовательнойпрограммыначального 
общегообразования; 

определение оптимальных специальных условий для получения начального общего 

образования обучающимися с ТНР, для развития их личностных, познавательных, 
коммуникативных способностей; 

разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 
образовательныхпрограммдляобучающихсясТНР,методовиприемовобучения,специального 

дидактического материала; 
реализация комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ТНР 

(в соответствии с рекомендациями ПМПК, ППк, ИПРА);  

реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 
профессиональной ориентации обучающихся с ТНР;  

обеспечениесетевоговзаимодействияспециалистовразногопрофилявкомплекснойработе с 
обучающимися с ТНР; 

осуществлениеинформационно-просветительскойиконсультативнойработысродителями 

(законными представителями) обучающихся с ТНР.  
Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, доступности, 

последовательности, наглядности) возможно адаптировать с учетом категорий обучающихся.  
 

2.4.3Переченьисодержаниенаправленийработы(включаярабочиепрограммы 

коррекционныхкурсов) 

Содержательный раздел программы коррекционной работы включает перечень и 

содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений работы, 
способствующих освоению обучающимися с ТНР ФАОП НОО. 

Направления коррекционной работы: диагностическое, коррекционно-развивающее, 
консультативное, информационно-просветительское, которые раскрываются содержательно в 

разных организационных формах деятельности образовательной организации  (учебной урочной 
и внеурочной, внеучебной), а также реализуются путем создания речевого режима.  
Содержание индивидуально ориентированной коррекционной работы, способствующей 

освоению обучающимися с ТНР основной образовательной программы начального 

общего образования  

Программа коррекционной работы предусматривает реализацию коррекционно-развивающей 

области через: 
● коррекционные курсы, что позволяет обучающимся с нарушением речи освоить 

специальные умения и навыки повышения коммуникативных возможностей, развить 
компенсаторные механизмы; 

● обеспечение коррекционной направленности общеобразовательных предметов и 

воспитательных мероприятий в условиях урочной и внеурочной деятельности; 
● организацию и осуществление специалистами индивидуальной коррекционной работы 

(педагогической, психологической, медицинской) с обучающимися, имеющими 
индивидуальные особые образовательные потребности и особенности развития, требующие  
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проведенияиндивидуальныхкоррекционныхзанятий; 

● взаимодействие с семьей (законными представителями)обучающихся с тяжелыми 
нарушениями речи. 

Основныенаправления 
КР 

СодержаниеКР Ответственн 
ый 

Сроки 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯРАБОТА 

Задачи: 

1. Организовать мониторинг динамики успешности освоения образовательных программ 
начального общего образования и уровня социализации обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи; 
2. Изучитьуровеньразвитияэмоционально-волевой,познавательной,речевойсфериличностных 

особенностей обучающихся; социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 
школьника. 

3. Выявитьособыеобразовательныепотребностисобучающихсяснарушениеречиприосвоении 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования.  
4. Определить зону ближайшего развития обучающихся с нарушением речи, их резервных 

возможностей на основе комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 
нарушений в психическом и(или) физическом развитии школьников. 

Мониторинг уровня 
адаптации 
первоклассников 

-Проективный тест личностных 
отношений, социальных эмоций и 
ценностных ориентаций «Домики» 

-Проективная методика определение 
мотивов учения ―Мой класс‖  

-Диагностика "Дерево"( автор Д. Лампер, 
в адаптации Л.П. Пономаренко) 
-Методика―Лесенка‖ 

педагог- 
психолог 

сентябрь 
март 

Мониторинг готовности 
первоклассников к 
школьному обучению  

-ТестКерна-Йерасека 

-Двигательные функции (графическая 
проба, проба Хэда и т.д.) 
-Восприятие (Методика «Рисование по 

точкам», доски Сегена, наложенные 
рисунки, перечѐркнутые рисунки, 

незаконченные рисунки и т.д.) 

педагог- 
психолог 

сентябрь 

-октябрь 
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 - Память (Запоминание геометрических 
фигур, запоминание двух групп по три 
слова,узнаваниеизображенийпредметов, 

запоминание невербализируемых фигур, 
цифровые ряды и т.д.) 
- Мышление («4-й лишний», Разрезные 

картинки, Методика Кооса, составление 
рассказа по последовательному ряду 

картинок, объединѐнных единым 
сюжетом и т.д.) 
-Деятельность, внимание, 

работоспособность (Подсчѐт кружочковв 
секторах круга (по Ф.Е.Рыбакову), 

Корректурная проба, Шифровка (по 
Векслеру),Методика"Образец  и 

правило" (разработана А.Л.Венгером) и 
т.д.) 

  

Диагностические срезы в 
течение работы для 
определения динамики 

развития детей 

-матрицыДж.Равена 

-диагностический альбом для оценки 
развития познавательной деятельности 

ребенка Н.Я.Семаго, М.М.Семаго; 
-нейропсихологическаядиагностика Л.С. 

Цветковой; 

-шкалаД.Векслера, 

-школьный тест умственного развития 

К.М. Гуревича и т.д. 

  

Определение уровня 
особенности 

эмоционально-волевой и 
психоэмоционального 
состояния 

-Проективная методика ―Дом. Дерево. 
Человек‖ 

-МетодикаЛюшера 

-Картинкисизображениемнелепиц. 

-Методика"Кактус"М.А.Панфиловой 

-Проективный тест личностных 
отношений, социальных эмоций и 

ценностных ориентаций «Домики» 
-Диагностика "Дерево"( автор Д. Лампер, 

в адаптации Л.П. Пономаренко) 

педагог- 
психолог 

 

Логопедическое 
обследование 

обучающихся 

- изучение и анализ данных об особых 
образовательных  потребностях 

обучающихся с ТНР, представленных в 
заключении психолого-медико- 

педагогической комиссии; 
- комплексный сбор сведений об 

обучающихся с ТНР на основании 

учитель- 

логопед 

с1по15 
сентября 

ис15по 
30 мая 
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 диагностической информации от 
специалистов различного профиля; 
- выявление симптоматики и уровня 

речевого развития обучающихся сТНР; 
- установление этиологии, механизма, 

структуры речевого нарушения у 
обучающихся с ТНР.  
- анализ, обобщение диагностических 

данных для определения цели, задач, 
содержания, методов коррекционной 

помощи обучающимся с ТНР; 

  

Коррекционно- 
развивающаяработа 

1. Организация и проведение 
индивидуальныхигрупповыхзанятий. 
2. Написание планов 

индивидуальныхигрупповыхзанятий. 
3. Написаниерабочихпрограмм. 

учитель- 
логопед 

август- 
сентябрь 

Диагностикаписьма. Обследованияписьма 

Нарушение письма у детей — это 

особые специфические затруднения, 
имеющие системный устойчивый 
характер и обусловленные либо 

системным  недоразвитием 
определенных сторон речевой 

деятельности ребенка,  либо 
несформированностью  других 
психических функций. 

Нарушения письма следует отличать от 
недостаточного усвоения навыка 

письма, которое может быть 
детерминировано    различными 

факторами, как,    например, 
нерегулярностью школьного обучения 
(из-за частых болезней, переездов и по 

другим причинам), педагогической 
запущенностью,   нарушениями 

поведения, двуязычием, сниженными 
слухом,зрением,интеллектомит.д.При 
проведении  логопедического 

обследования следует принимать во 
внимание все факторы, влияющие на 
усвоение ребѐнком письма, оценивать 

всю их совокупность. 

Оцениваютсяследующие показатели: 

 ошибкизвуковогосоставаслова 

учителя- 

логопеды 

сентябрь 

май 
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  лексико-грамматическиеошибки; 

 графическиеошибки; 

 ошибкинаправилаправописания с 
учетом класса обучения в 

соответствии с ФГОС. 
Примерный речевой материал: 

Началоучебногогода:Летняяпрогулка 

Ранним утром иду я в соседнюю рощу. 
Стоят рядыбелыхберез.Сквозьлисточки 
на траве играют золотые лучи утреннего 

солнца. В чаще кустов и деревьев 
распевают птицы. Звуки их песен 

разносятся по всей окрестности. 
На опушке леса поспевает первая 
земляника. В конце рощи есть пруд. В 

глубоком овраге журчит ручей. Я сяду на 
пенек у ключа, достану кружку и кусок 

мягкого свежего хлеба. Как приятно 
выпить в жару холодной воды! Хорошо 
летом в роще, в лесу, в поле! 

Объѐмслов: 78 

Конецучебногогода:Птенцы 

У скворцов вылупились птенцы. 
Птенец скворца есть истинное чудовище. 

Оно состоит целиком из головы, а точнее 
из огромного, желтого по краям, 

необычайно прожорливого рта. Для 
заботливых родителей наступило самое 
хлопотливое время. Сколько маленьких 

никорми -онивсегдаголодны.Атутеще 
постоянная боязнь кошек и галок. 

Страшно отлучиться далеко от 
скворечника. 
Но скворцы - хорошие товарищи. Как 

только галки или вороны повадились 
кружиться около гнезда, сразу 

назначается сторож. Сидит дежурный 
скворец на маковке самого высокого 

дерева и зорко смотрит во все стороны. 
Чуть показались близко хищники, сторож 
подаетсигнал.Тутжевсескворечьеплемя 

слетается на защиту молодого поколения.  
Объѐмслов:98 

Тексты для изложений 
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 Наначалогода:Изложение"Мурзик". 

Мурзик лежал в лодке и долго грыз 

резиновую пробку. Ею был заткнут 
клапан, который выпускал из резиновой 

лодки воздух. Жевать пробку ему 
понравилось. Через час Мурзик еѐ 
разгрыз, и тогда случилось невероятное и 

страшное. 
Густая струя воздуха с рѐвом вырвалась 

из клапана, как из пожарного шланга, 
ударила в морду, подняла на Мурзике 
шерсть и подбросила его в воздух. 

Мурзик чихнул, взвизгнул и полетел в 
заросли крапивы. А лодка ещѐ долго 

свистела, рычала, и бока еѐ тряслись и 
худели на глазах.  

Куры раскудахтались по всем 

деревенским дворам. Чѐрный кот 
промчался тяжѐлым галопом через сад и 

прыгнул на берѐзу. Оттуда он долго 
смотрел, как булькала странная лодка, 

выплѐскивая толчками последнийвоздух. 
К. Паустовский 

На конец года: Отважный 

пингвиненок. 

Однажды я спускался к морю и 

увидел маленького пингвинѐнка. У него 
ещѐ только выросли три пушинки на 
голове и коротенький хвостик. Он 

смотрел, как взрослые пингвины 
купаются. Остальные птенцы стояли у 

нагретых солнцем камней.Долгостоял на 
скале пингвинѐнок: страшно ему было 
броситься в море. 

Наконец он решился и подошѐл к 
краю скалы. Маленький голый 

пингвинѐнок стоял на высоте 
трѐхэтажного дома. Его сносил ветер. От 
страха пингвинѐнок закрыл глаза и… 

бросился вниз. Вынырнул, закружился на 
одном месте, быстро вскарабкался на 

камни и удивлѐнно посмотрел на море. 
Этобылсамыйотважныйпингвинѐнок. 
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 Он первый искупался в холодном 
зелѐном море. 

(ПоК.Паустовскому) 

  

Диагностикавосприятия 
и понимания 
прочитанного. 

Обследования чтения. Нарушения 
чтения (дислексия) имеют достаточно 
широкое распространение среди 

подростков. По международным данным 
около 10% населенияземли страдает 
дислексией в той или иной степени 

выраженности. Дислексия может 
выступать в качестве ведущего фактора 

неуспешности обучения в основной и 
средней школе. Причины нарушений 
чтения можно определить, понимая 

сущность самого процесса чтения, 
которое в настоящее время 

рассматривается с 
психофизиологических, психологических 
и психолингвистических позиций. 

Неполноценное усвоение навыка чтения 
также может быть связано с неверным 

выбором методики обучения, не 
учитывающей индивидуальные 
особенности детей. 

На данном уровне обучения учащимся, в 
первую очередь, предлагается чтение 

специально подобранных текстов. Они 
должны отвечать следующим 
требованиям: 

·содержать как можно больше 
оппозиционных букв и слогов, а также 

слова различной слоговой структуры; 
·соответствовать программным 

требованиям; 
·бытьнебольшимипообъему; 

·выражать коммуникацию событий для 

облегчения их понимания и пересказа 
ребенком; 
·включать диалоги и прямую речь, что 

позволяет осуществить анализ 
сформированности выразительности 

чтения. 
Процесс чтения оценивается с точки 

зрения техники чтения (способ чтения, 

учителя- 
логопеды 

1 раз в 
полугоди 
е 
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 правильность, скорость чтения), 
понимания прочитанного, а также его 
выразительности. 

Для оценки понимания прочитанного по 
выбору логопеда ребенку могут быть 
предложены следующие варианты 

заданий (по мере убывания уровня 
сложности): 

пересказатьпрочитанное; 

ответить на вопросы (предлагаются 

вопросыдвухтипов: отражающиефабулу 
рассказа;выявляющиепониманиесмысла 

прочитанного, что позволит выяснить 
уровень глубины понимания текста 

ребенком). 
разложить серию сюжетных картинок в 

соответствии с последовательностью 
событий в прочитанном тексте и, как 
вариант, пересказать текст с опорой на 

них; 
выбрать сюжетную картинку, 

соответствующую прочитанному, из ряда 
предложенных. 
Можно использовать также специальные 

тексты с пропущенными или 
незаконченными словами с целью 

изучения навыков лексико- 
грамматического прогнозирования. Для 
облегчения прочтения логопед задает 

уточняющий вопрос к пропущенному 
слову. 

Оцениваютсяследующие показатели: 

 особенности способа чтения 
(непродуктивное — элементы 

побуквенного чтения, отрывистое 
слоговое; продуктивное — плавное 
слоговое,плавноеслоговоесцелостным 

прочтением отдельных слов, чтение 
целыми словами и группами слов); 

 правильность чтения (характер 
ошибок - замены букв по 
фонематическому сходству, нарушения 

звуко-слоговой структуры, 
грамматическиеошибки,какпоказатель 

несформированности фонематических,  
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 морфологических и синтаксических 
обобщений); 

 выразительность чтения (паузы, 

интонация, логическое и 
психологическоеударения,громкостьи 

внятность); 

 пониманиесмыслапрочитанного. 

  

Диагностикаустнойречи. В этом возрасте активно формируются 

предпосылки текстовой компетенции и в 
аспектепониманиятекстов,иваспектеих 
продуцирования. Навыки текстовой 

компетенцииотносятсякметапредметной 
области освоения и обеспечивают 

успешность обучения и социализации 
подростков. Исследование уровня 
сформированности навыка понимания 

аудированного текста проводится в том 
случае, если у ребенка несформирована 

техника чтения, либо она значительно 
затруднена в силу различных причин 
(грубые нарушения моторных функций 

артикуляционного аппарата, тяжелая 
степень выраженности заикания и проч.). 

Цель:изучениеуровнясформированности 
предпосылок текстовой компетенции. 
Материал:текстынебольшогообъемадля 

чтения и аудирования, сюжетные 

картинки для составления описательного 
рассказа, сюжетные картинки для 
составленияповествовательногорассказа, 

серии сюжетных картинок для 
составленияповествовательногорассказа. 
Методические рекомендации по 

процедуре проведения и анализу 
результатов. 

Обследование  рациональнее 
начинать с выявления уровня 

сформированности продуктивных 
навыков. Соблюдая принцип от общего к 
частному и от сложного к простому, 

ученику предлагаются следующие виды 
заданий (если ребенок справляется с 

наиболее сложным   заданием, 

учителя- 

логопеды 

1 раз в 

полугоди 
е 
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 относительно простые задания в ходе 
обследования не используются): 

 Составление описательного 

рассказа по впечатлению (по памяти); 

 Составление описательного 

рассказа с опорой на объект или по 
картинке; 

 Составление повествовательного 

рассказа по впечатлению; 

 Составление повествовательного 

рассказа по сюжетной картинке; 

 Составление повествовательного 
рассказа по серии сюжетных картинок; 

Оцениваются следующие 

показатели: 

 сформированность текста как 

лингвистической структуры; 

 грамматическое оформление 

высказывания (тип используемых 
предложений, их структура, наличие 
средств словоизменения и 

словообразования, адекватность их 
использования); 

 словарный запас (соответствие 
объема словаря возрастным нормам и 

потребностям высказывания, 
адекватность его использования, 
смысловое наполнение лексики); 

 соответствие звукопроизношения 
нормам русского языка (с учетом 

особенностей местного диалекта); 

 звукослоговое и ритмическое 

наполнение лексики (акцентный контур 
слова); 

 темпговорения; 

 особенности голосоподачи и 
голосоведения; 

 паралингвистические средства: 
выразительность, паузация, интонация. 

  

Диагностика лексико- 

грамматическогостроя 
речи. 

Для правильной оценки 

отклонений речевого развития ребенка и 
определения наиболее рациональных и 

дифференцированных путей его 
коррекциинеобходимоопределить 

учителя- 

логопеды 

1 раз в 

полугоди 
е 
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 уровеньсформированностилексическихи 
грамматических средств. С этой целью 
учитель-логопед проводит специальное 

обследование. 
Цель: выявить уровень владения 
грамматическими средствами в 

самостоятельной речи (употребление и 
понимание). 

Видызаданий: 

Составление предложений различных 

типов; 

Использованиеразличныхвидовсвязив 
словосочетаниях; 
Образование различных форм слова 

(словоизменения); 
Использование различных способов 

словообразования. 
Оцениваютсяследующие показатели: 

 грамматическое оформление 

высказывания (тип используемых 
предложений, их структура, 
наличие средств словоизмененияи 

словообразования,адекватностьих 
использования); 

 уровень владения 
грамматическими средствами в 
самостоятельной  речи 

(употребление и понимание); 

 степень обучаемости 

грамматическому оформлению 
языковых и речевых единиц; 

 характерграмматическихошибок; 

 словарный запас (соответствие 

объема словаря возрастным 
нормам и потребностям 

высказывания, адекватность его 
использования,  смысловое 
наполнение лексики); 

 соотношение лексики, 
относящееся к различным 

морфологическим категориям; 

 характер парадигматических и 

синтагматических связей; 

 способыактуализациилексики; 
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  звукослоговое и ритмическое 
наполнение лексики (акцентный 
контур слова).  

  

Диагностиказвуковой 

стороны речи. 

обследование звуковой стороны речи 

предполагает,втомчисле,исследование 

учителя- 

логопеды 

1 раз в 

полугоди 

состояниязвукопроизношения,слоговой е 

структуры слова, фонематического  

восприятия.Этинедостаткимогутносить  

самостоятельный характер или  

обуславливать неуспешность освоения  

метапредметных навыков чтения и  

письма.Врезультатеребенокстановится  

неуспевающим по всем предметам  

учебногоцикла.  

Цели: 

 определить уровень 

 

сформированности навыка владения  

правильнымпроизношениемвразличных  

условияхпредъявле¬нияииспользования  

языковогоматериала(приизолированном  

произнесении; отраженно; в  

отработанныхранееслогах,словахи  

предложениях;при фиксациивниманияна  

качествепроизнесения;вспонтаннойречи  

ипроч.); 

 обнаружить недостаточность 
фонематического восприятия и 
фонематических представлений у 

ребенка, их выраженность и характер; 

 выявить уровень 

сформированности 

 

ритмико-мелодическойстороныречии 

умения пользоваться различными 

 

слоговыми структурами при  

продуцированиивысказыванияиприего  

восприятии;  

Обследованиезвуковойстороныречи 

проводится в ходе беседы, изучения 

 

уровня сформированности устной и  

письменнойречи.Принеобходимости  

более тщательного исследования  

используются задания, аналогичные  

заданиямдлямладшихшкольников,нона  

усложненномвербальномматериале.  
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 Оцениваютсяследующие показатели: 

• уровень сформированности 

звукопроизношения; 
• уровень сформированности 

фонематического восприятия и, в 
частности, фонематического слуха; 

• характерошибок; 

• степень выраженности 
недостаточности. 

  

Диагностика 

просодическойстороны 
речи. 

Подростковый возраст характеризуется 

мутационными изменениями голосовых 
характеристик,особенноумальчиков,что в 
неблагоприятных обстоятельствах может

 служить одной из 
предрасполагающих причин дисфонии. 

Дисфония может иметь различную 
этиологию, в том числе, при наличии 
сочетания нескольких травмирующих 

факторов. 
Цель: выявить наличие дисфонии или 

других отклонений в развитии 
просодической стороны речи. 

Качества голоса, степень фиксации на 
судорогах выявляется в ходе 

целенаправленной беседы. Правильно 
построенная беседа позволяет выявить 
особенности изменения голоса во время 

общения, голосовой нагрузки.  
Для определения времени максимальной 

фонации предлагается после 
предварительного вдоха протяженности 
произнести гласный звук. Время фонации 

замеряется  секундомером.для 
объективизации показателя пробу 

повторяют трижды, вычисляя среднее 
арифметическое. 
Определение гипоназализации и 

гиперназализации проводится на 
вербальном материале, насыщенном 

согласными «м», «м'», «н», «н'».пробу 
проводят дважды с закрытыми и 
открытыми носовыми проходами. 

Темпречиоцениваетсявпроцессебеседы, 
атакжевпроцессепересказатекста.  

учителя- 

логопеды 

1 раз в 

полугоди 
е 
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 Оценка темпа речи в процессе чтения 
может проводиться у ребенка при 
отсутствии дислексии, артикуляционных 

расстройств и проч. 

Оцениваютсяследующие показатели: 

 типдыхания; 

 интенсивностьголоса(сильный, 
нормальный, слабый, иссякающий); 

 характер голосообразования и 

атака голоса (твердая, мягкая, 
придыхательная); 

 тональностьзвучания(низкий, 
нормальный, высокий, фальцет); 

 тембр (чистый, хриплый, 
дрожащий,глухой,назализованный); 

 продолжительностьмаксимальной 
фонации; 

 темпречи. 

  

Мониторинг состояния 
здоровьяобучающегося 

Диспансеризации Медицински 
еработники 

1разв 
год 

Мониторингдинамики 
освоения ребенком 

образовательной 
программы 

Наблюдение, анализ контрольных и 
срезовых работ  

Специалист 
ы ППк 

Классный 
руководител 
ь, учителя 

предметники 

В 

течение 
года 

Мониторингсоциального 
благополучия 
обучающихся 

Социальная паспортизация классов, 
школы 

Социальный 
педагог 

Сентябрь 

КОНСУЛЬТАТИВНАЯРАБОТА 

Задачи: 

● Разработать комплексные и единые для всех участников образовательного процесса 
рекомендации по основным направлениям работы с обучающимися ТНР начального общего 

образования. 
● Организовать консультации специалистов для педагогов по выбору и реализации 

индивидуально ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с нарушением 
речи и адаптации содержания предметных программ.  

● Реализоватьконсультативнуюпомощьсемьеввопросахвыборастратегиикоррекционного 

обучения обучающихся с ТНР.  
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Индивидуальное 
консультирование 
родителей 

Предполагаемыетемы: 

● Изменениепрограммыобучениявсвязи с 
отставанием от всего класса  

● Отношенияученикасосверстниками 

● Напряженныеотношениявсемьемежду 
родителями. 

● Формированиесловарногозапаса. 

● Развитие грамматически правильной 
речи. 

● Развитиесвязнойречи. 

● Артикуляционнаягимнастика. 

● Создание и поддержка развивающего 

речевого пространства дома. 
● Щадящий режим работы, соблюдение 

гигиенических и валеологических 
требований. 

● Формирование социально приемлемых 

форм поведения и трудовых навыков. 
● Ит.д. 

Педагог- 
психолог, 
учитель- 

логопед, 
социальный 
педагог, 

учителя 

В 

течение 
года 

Индивидуальноеи 
групповое 

консультирование 
педагогов 

Предполагаемыетемы: 

-Снятиеуровнятревожностиуучеников. 

-Повышение уровня самооценки 
обучающихся. 
-Оценка зоны ближайшего развития 

обучающегося по итогам проводимых 
диагностических исследований 

-Подготовка к восприятию трудных тем 
учебной программы, восполнение 
пробелов предшествующего обучения. 

-Психологическаяготовностькшколе. 

-Создание и поддержка развивающего 
речевого пространства в классе. 

-Обеспечение дифференцированного и 
специализированного подхода к 

обучающимся (Особенности речевого 
материала на уроке).  
-Использование здоровьесберегающих 

технологий в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 

здоровья. 

Педагог- 
психолог, 

учитель- 
дефектолог, 

социальный 
педагог, 

По мере 
появлени 

я 
проблем 

ы 
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Индивидуальное 
консультирование 
обучающихся 

Предполагаемыетемы: 

● Преодоление   чувства 
неконструктивного (разрушительного) 
отношения к ограничению 

возможностей здоровья. 
● Преодолениестраховибарьеровво 

взаимоотношениях с разными людьми. 

● Каксправитьсясгневом 

● Моиправадома 

● Учится-мояобязанность. 

● Правилаповедениявшколе. 

Педагог- 
психолог, 
учитель- 

дефектолог, 
социальный 
педагог, 

В 

течение 
года 

Консультирование 
совместно с другими 
специалистами в рамках 

ППк 

(поплануипомеренеобходимости,ноне 
режеодногоразанапротяженииучебного 
года 

Члены 
ППк 

В 

течение 
года 

ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯРАБОТА 

Задачи: 

● Обеспечить информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников.  

● Реализовать комплекс мероприятий просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленных на разъяснение участникам 
образовательного процесса - обучающимся, их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам - вопросов, связанных с особенностями образовательного 
процесса и сопровождения обучающихся с нарушением речи. 

● Организовать проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 
категорий детей с нарушением речи. 

Психолого- 
педагогическое,правовое 
и валеологическое 

просвещение 
обучающихся 

● Часы психологического 
просвещения для учащихся начальных 
классов (Школа и школьные правила, 

Какой я есть и каким хочу быть, Я 
спокоен, Зачем учится в школе  

● Беседа«Вредныепривычки» 

● Деловаяигра«Правила поведения в 
школе» 

● Беседа «Правила дорожного 
движения» (по плану ОДН) 

● Беседа«Одиндома»(поплану 
ОДН) 

● Беседа «Чужой взрослый» (по 

плану ОДН) 

Педагог- 
психолог, 
социальный 

педагог, 
учителя- 

логопеды, 
мед.работн 
ик 

В 

течении 
года 
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 ● Профилактикавирусныхзаболеваний в 
холодное время.  

● Профилактика кишечных 

инфекций. 

  

Организация  работы 
семинаров, тренингов, 
родительских лекториев 

по вопросам образования 
и воспитания 

обучающихсясТНРНОО 

Предполагаемыетемы: 

● Рекомендации для родителей 
учащихся,испытывающихтрудностив 
обучении и воспитании. 

● Развитие познавательных процессов 
школьника. 

●  Какпомочьребенкусограниченными 
возможностями здоровья в 

приготовлении уроков. 
● Рекомендации для родителей по 

формированию у детей с особыми 
образовательными потребностями 
положительной мотивации обучения 

● Гиперопека и ограничения автономии 
и самостоятельности. 

● Предупреждение негативных 
тенденций развития личности. 

● Укрепление физического и 

психическогоздоровьяобучающегося.  
● Типысемейноговоспитания. 

● Как помочь ребенку адаптироваться к 
школе. Возрастные особенности 

первоклассника; 
● Беседа «Права несовершеннолетних в 

семье». 

● Профилактикагриппавсемье. 

Педагог- 
психолог, 
социальный 

педагог, 
мед.работн 

ик 

В 

течение 
года 

Психолого- 
педагогическое,правовое, 
дефектологическое 

просвещение 
педагогических 
работников 

Предполагаемыетемы: 

● Стимуляция активной деятельности 
самого обучающегося.  

● Целенаправленное развитие 

общеинтеллектуальной деятельности. 
● Учет индивидуальных особенностей 

ребенка с проблемами в развитии в 
процессе взаимодействия с ним: 
гиперактивность и импульсивность, 

медлительность, демонстративность, 
агрессивность, тревожность 

● Система работы по преодолению 
дисграфии на уроках 

педагог- 
психолог 

В 

течение 
года 
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 ● Особенности работы учителя и 
воспитателя по развитию речевого 
слуха 

● Актуальность работы учителя и 
воспитателейнадсовершенствованием 
устной речи в школе.  

● Профилактикатравматизмавшколе.  

● Учетфизиологическихособенностейи 

соматического состояния при 
распределении учебной нагрузки. 

● Кризисы взросления младших 

школьников (3-4 классы); 
● Психологическаяготовностьребенкак 

обучению в школе; 
● -Агрессия,еепричиныипоследствия. 

● Профилактикаконфликтоввшкольной 

среде 
● «Школьная отметка - критерии 

выставления, фор-мирование у 
учащихся правильного отношения к 

отметке» 

  

Оформлениеречевых 
уголков в классах 

● Правилаорфоэпии. 

● Дифференциациязвуков. 

● Значениесловесногоударения. 

учителя- 
логопеды 

в 
течении 
учебного 
года 

Информационныестенды 
для родителей 

Развитие лексико-грамматического 
строя речи у подростков. 

● Работанадречьюдетейвдомашних 

условиях. 
● Обязанности несовершеннолетних 

обучающихся 
● Личнаягигиенашкольника. 

● Точечныймассаж. 

● Профилактикаклещевогоэнцифалита 

● Пищевыеотравления. 

учителя- 
логопеды, 
социальный 

педагог, 
школьный 

врач 

в 
течении 
учебного 

года 

 

 

 
Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи начального общего образования  

Комплексное психолого-медико-педагогическое и социальное сопровождение и поддержка 
обучающихся с нарушением речи обеспечиваются специалистами школы регламентируются 

локальными нормативными актами образовательного учреждения (Положения о ППк, 
Положение осопровождении, положение о свете профилактики т.д.).  
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Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное 

взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, 

представителей администрации и родителей (законных представителей). 

Специалисты Содержаниекоррекционнойработы 

Медицинское 
сопровождение 

(мед.работник) 

● Диагностика здоровья школьников (Физическое состояние 
учащегося; изменения в физическом развитии (рост, вес и т. д.); 

нарушения движений (скованность, расторможенность, параличи, 
парезы, стереотипные и навязчивые движения). 

● Консультациидляпедагоговиродителей. 

● Экстренная (неотложная) помощь (купирует приступ 
эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.). 

● Выявлениесостоянияфизическогоипсихическогоздоровья. 

● Изучение медицинской документации: история развития 
ребенка, здоровье родителей.  

● Проведение профилактических мероприятий по 

предупреждению развития хронических заболеваний. 

Педагогическое 
сопровождение 
(педагог-психолог, 

курс ―Развитие 
познавательных 

способностей) 

Рабочая программа коррекционно-развивающего курса «Развитие 
познавательных способностей» составлена на основе программы 
О.Холодовой «Юным умникам и умницам» в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного 
стандартаначальногообщегообразования.Программаотражаетидеи и 

положения Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитанияличностигражданинаРоссии,Программыформирования 
универсальных учебных действий (УУД), составляющих основу для 

саморазвития и непрерывного образования, выработки 
коммуникативных качеств, целостности общекультурного, 

личностного и познавательного развития обучающихся. Программа 
направлена на достижение планируемых результатов начального 
общего образования (с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, задачи формирования у младших 
школьников умения учиться). Программа данного курса 

представляет Принципы организации учебного процесса. 
1. Безотметочноеобучение. 

2. Поисковыйметодобучения. 

3. Коллективныеформыработы. 

4. Разноуровневость заданий. 

5. Сменяемостьвидовдеятельности. 

6. Концентрическийпринципосвоения материала. 

Педагогическое 
сопровождение 

(учитель курса 
―Логоритмика‖) 

Логоритмическаяритмика-системаспециальныхупражнений, 
сочетающая  речь и  движение, где  проговаривание речевого 

материала (звуков, слогов, слов, текстов) сопровождается 
движениями (рук, ног, головы, корпуса). Логоритмическая ритмика 

являетсянеотъемлемойчастьюкомплекснойработысдетьмиснарушени
ямиречиииграетсущественнуюролькаквформировании 
икоррекциипроизносительнойстороныречидетей,такивразвитии 

унихестественныхдвижений.Онаспособствуетформированию 
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 фонематического восприятия,правильногопроизношения удетей, 
позволяет улучшить координацию движений. 

Целипрограммы: 

· коррекциянарушенийречевойдеятельностичерезразвитие: 

· слуховой,зрительнойпамяти,внимания; 

· оптикопространственныхпредставленийинавыков; 

· статическойидинамическойкоординацииобщихдвижений; 

· тонкойпроизвольноймоторикиимимикилица; 

· фонетического слуха и воспитание чувства ритма и темпа в 
движении, способности восприятия музыкальных образов, 

ощущения в движениях и речи ритмической выразительности; 
· темпа,ритмадыханияиречи. 

Задачи: 

1. развитие речедвигательного анализатора с целью 

формирования правильного звукопроизношения на основе 
совершенствования уровня общих движений; 

2. формирование навыков естественной речи с выраженной 
интонационной насыщенностью высказываний путем 
развития речевого дыхания, голосовой функции, темпа и 

ритма речи; 
3. развитие основных психических процессов (восприятия, 

внимания, памяти и др.) и пространственных представлений 
как основы для успешного овладения выше обозначенными 
навыками. 

Психолого- 

педагогическое 
сопровождение 

(педагог-психолог) 

Педагог-психолог на основе собственно психологических 

исследований совместно со специалистами школьного психолого- 
медико-педагогического консилиума: 

-устанавливает актуальный уровень когнитивного развития ребенка, 
определяет зону ближайшего развития; 
-выявляет особенности эмоционально-волевой сферы, личностные 

особенности детей, характер взаимодействия со сверстниками, 
родителями и другими взрослыми; 

-определяет направление, характер и сроки коррекционно- 
развивающей работы с ребенком (детьми); 
-ставит и решает задачи гуманизации социальной микросреды, в 

которой обучается (или будет обучаться) ребенок; 
-помогаетучителюидругимспециалистамналадитьконструктивное 

взаимодействие с родителями ребенка; 
-повышает психологическую компетентность учителей и 
воспитателей, других специалистов, а также родителей; 

-проводит консультирование учителей и воспитателей, родителей 
учащихся; 

● коррекция особенностей восприятия величины, формы,цвета, 
времени, пространственного расположения предметов (глубина 
восприятия, его объективность); 



301 
 

 ● коррекция особенностей внимания: объем и устойчивость, 
концентрация, способность к распределению и переключению 

внимания с одного вида деятельности на другой, степень развития 
произвольного внимания; 

● коррекция особенностей памяти: точность постоянство, 
возможность долговременного запоминания, умение использовать 
приемы запоминания, индивидуальные особенности памяти; 

преобладающий вид памяти (зрительная, слуховая, двигательная, 
смешанная); преобладание логической или механической памяти;  

● коррекция особенностей мышления: уровень овладения 
операциями анализа, сравнения, синтеза  (умение  выделить 
существенныеэлементы,части,сравнитьпредметысцельювыявления

сходстваиразличия;способностьобобщатьиделать 
самостоятельныевыводы; умение устанавливать причинно- 

следственныесвязи); 

Социально- 
педагогическое 

сопровождение 
(социальныйпедагог) 

● Социально-педагогическое обследование (изучение 
социальной микросреды, семьи обучающихся с ТНР, выявляет 

воспитанников группы социального риска). 
● Изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 

воспитанников с нарушением речи. 
● Участие в разработке комплексной психолого- 

педагогической и социально- педагогической программы 

сопровождения обучающихся.  
● Обеспечение защиты прав всех обучающихся, охраны их 

жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для них 
комфортной и безопасной образовательной среды. 

● Выявление признаков семейного неблагополучия; Оказание 

социальной помощи и поддержки обучающимся и их семьям в 
разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, 

затрагивающих интересы подростков с нарушенным слухом.  
● Взаимодействие с педагогом-психологом, учителем- 

логопедом, педагогом класса, в случае необходимости с 

медицинским работником, а также с родителями (их законными 
представителями), специалистами социальных служб, органами 

исполнительной власти по защите прав детей. 
● Проведении профилактической и информационно- 

просветительскойработыпозащитеправиинтересовобучающихся с 

нарушением речи; в выборе профессиональных склонностей и 
интересов. 

Педагогическое 

сопровождение 
(учителя- 

предметники) 

● Определениеусвоенногодетьмиобъемзнаний,умений, 

навыков. 
● выбор оптимальных для развития воспитанников с 

нарушением речевой функции коррекционных программ/методик, 
методовиприѐмовобучениявсоответствиисегоособыми 
образовательнымипотребностями 
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 ● Выявлениетрудностей,которыеиспытываютонивобучении, и 
условия, при которых эти трудности могут быть преодолены. 

● Закрепление и расширение речевых навыков, полученных 
учащимися на уроках родного языка и других уроках.  

● Использование и создание ситуаций, побуждающих к 
общению. 

● Обеспечение учащихся речевым материалом, необходимым 

для общения в той или иной ситуации. 
● Изучение особенностей личности, адекватность поведения в 

различных ситуациях.  
● Формирование мотивов учебной деятельности: прилежание, 

отношение к отметке, похвале или порицанию учителя, 

воспитателя. 
● Формирование навыка соблюдения правил поведения в 

обществе, школе, дома; взаимоотношения с коллективом: роль в 
коллективе, симпатии, дружба с детьми, отношение к младшим и 
старшимтоварищам.  

 

Одной из форм взаимодействия специалистов сопровождающих образовательный 
процесс является психолого-педагогический консилиум образовательной организации 

действующий на основании Положения. 
Консилиум создается в целях комплексного психолого-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ в соответствии с рекомендациями ГПМПК: своевременного выявления детей, 
нуждающихся в создании СОУ; создания специальных образовательных условийвсоответствии 

с заключением ГПМПК; разработки и реализации для них индивидуальной программы 
психолого-педагогического сопровождения. 

Состав консилиума определяется для каждого конкретного случая психолого-медико- 

педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ и утверждается руководителем организации. В 
состав консилиума входят: педагог-психолог, учитель-логопед, основной педагог, социальный 

педагог, другие специалисты и технические работники, включенные в обучение, воспитание, 
социализацию и сопровождение конкретного ребенка с ОВЗ. По решению руководителя 
консилиума в его состав включаются и другие специалисты и педагоги. 

Задачамидеятельностиконсилиумаявляются: 

● выявление детей, нуждающихся в создании СОУ, в том числе оценка их резервных 

возможностей развития, и подготовка рекомендаций по направлению их на ПМПК для 
определенияСОУ,формыполученияобразования,образовательнойпрограммы,которую 
ребенок может освоить, форм и методов психолого-медико-педагогической помощи, в 

том числе коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе 
специальныхпедагогическихподходовпосозданиюспециальныхусловийдляполучения 

образования; 
● созданиеиреализациярекомендованныхГПМПКСОУдляполученияобразования; 

● разработка и реализация специалистами консилиума программы психолого- 
педагогического сопровождения как компонента образовательной программы, 

рекомендованной ГПМПК; 
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● оценка эффективности реализации программы сопровождения, в том числе психолого-  

педагогическойкоррекцииособенностейразвитияисоциальнойадаптацииребенкасОВЗ в 

образовательной среде; 
● изменение при необходимости компонентов программы сопровождения, коррекция 

необходимых СОУ в соответствии с образовательными достижениями и особенностями 
психического развития ребенка с ОВЗ; 

● подготовка рекомендаций по необходимому изменению СОУ и программы психолого- 

педагогического сопровождения в соответствии с изменившимся состоянием ребенка и 
характером овладения образовательной программой, рекомендованной ПМПК, 

рекомендаций родителям по повторному прохождению ПМПК;  
● подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния, уровень достигнутых образовательных компетенций, 

эффективность коррекционно-педагогической деятельности специалистов консилиума;  
● консультативная и просветительская работа с родителями, педагогическим коллективом 

ОО в отношении особенностей психического развития и образования ребенка с ОВЗ, 
характера его социальной адаптации в образовательной среде; 

● координация деятельности по психолого-медико-педагогическому сопровождению детей 

с ОВЗ с другими образовательными и иными организациями (в рамках сетевого 
взаимодействия), осуществляющими сопровождение (и психолого-медико- 

педагогическую помощь) детей с ОВЗ, получающих образование в данной организации; 
● организационно-методическая поддержка педагогического состава организации в 

отношении образования и социальной адаптации сопровождаемых детей с ОВЗ.  
 

СопровождающаядеятельностьШПМПК 

Деятельностьнаэтапеподготовкикконсилиуму 

Специалисты (педагог-психолог, 

социальны педагог, учитель- 
логопед) 

Проведение необходимой  углубленной 

диагностической  работы (по  результатам 
диагностическогоминимума или запросапедагогов, 

родителей). 

Учительначальныхклассов 

(классныйруководитель) 

Наблюдениезаребенком,анализучебнойдеятельности 

ребенка,запроскспециалисту. 

ПредседательПМПК Координацияосновныхдиагностическихмероприятий. 

 

Родители 

Предоставлениенеобходимойинформациипсихологу 
иклассномуруководителюврамкахподготовкик 

консилиуму. 

ДеятельностьврамкахПМПК 

 

Специалисты (педагог-психолог, 
социальны педагог, учитель- 
логопед) 

Предоставление необходимой информации. 
Участие в разработке стратегии сопровождения. 

Планированиеформинаправленийработыврамках 
сопровождения. 
Отслеживаниеэффективностисопровождения. 
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Учительначальныхклассов 

(классный руководитель) 

Предоставление необходимой педагогической 
информации. 

Участие в разработке стратегии сопровождения. 
Планирование форм и направлений работы в рамках 

сопровождения. 
Отслеживаниеэффективностисопровождения. 

 

ПредседательПМПК 
Организация работы консилиума, разработка 
педагогических аспектов сопровождения. 
Отслеживаниеэффективностисопровождения. 

ДеятельностьпореализациирешенийПМПК 

 

 

Специалисты (психолог, 
социальный педагог) 

Проведение коррекционных, развивающих и 

консультативных мероприятий со школьниками. 
Проведение групповых и индивидуальных 
консультаций с педагогами и родителями. 

Планирование совместной работы с учителем и 

специалистами. 

 

 

Учительначальныхклассов 
(классный руководитель) 

Проведение конкретных форм воспитательной работы 
в рамках решений консилиума.  

Консультирование родителей по вопросам 
сопровождения школьников.  
Разработка индивидуальных стратегий 

педагогического сопровождения. 
Работассодержательнымииметодическимиаспектами 

учебных программ.  

 

ПредседательПМПК 

Помощь педагогам в разработке стратегий 
сопровождения. 
Консультирование педагогов по методическим и 

содержательнымвопросам. 

 

 

Родители 

Участие в консультациях, проводимых специалистами, 
педагогами. 

Сотрудничество со специалистами, классным 
руководителемврешениишкольныхпроблем,проблем 

развития ребенка. 

 

Программа коррекционногокурса«Произношение» 

1) Цель: 

выявление состояния произношенияи навыков различениязвуков речи, произношение слов 
различной слоговой структуры и предложений; темпа и плавности речи; чтения и письма; 
словаря, грамматического строя языка и их коррекция. 

Наурокахпроизношенияфронтальнаяработапредполагаетрешениеследующихзадач: 

- Формированиенавыковправильногопроизношения звуков.;развитие подвижностии четкости 

движений артикуляционного аппарата. 
- Развитиефонематическогослухаивосприятия. 

- Закрепление навыков произнесения слов различной звуко-слоговой структуры; усвоение 

навыков звуко-слогового анализа и синтеза. 
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- Контрользавнятностьюивыразительностьюречи. 

- Формированиепрактическихнавыковсловообразованияисловоизменения. 

- Формированиеуменияупотреблятьпростыераспространенныепредложения;обучение 

самостоятельному высказыванию. 
- Достижение планируемых результатов по освоению основной образовательной программы 

начального общего образования, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 
компетентностей, определяемых личностными, общественными, потребностями и 
возможностямиобучающегосямладшегошкольноговозраста,индивидуальнымиособенностями 

его развития и состояния здоровья.  

1) Общая характеристикакоррекционногокурса 

Содержание программы коррекционного курса «Произношение» предусматривает 

формирование следующих составляющих речевой компетенции обучающихся с ТНР: 

- произносительнойстороныречивсоответствииснормамирусскогоязыка; 

- языковогоанализаисинтезанауровнепредложенияислова;-сложнойслоговойструктуры 
слова; 

- фонематическоговосприятия(слухо-произносительнойдифференциациифонем). 
Основными линиями обучения по курсу «Произношение» являются: 

- формирование произношения звуков с учетом системной связи между фонемами русского 
языка, их артикуляторной и акустической сложности и характера дефекта;  

- освоениеслоговразныхтиповисловразнойслоговойструктуры; 

- формирование навыков четкого, плавного, правильного произношения предложений, 

состоящих из трех- пятисложных слов, различных типов слогов: открытых, закрытых, со 
стечением согласных (со II класса). Программой предусмотрена коррекция нарушений 

произношениякакнауроках,такинаиндивидуальных/подгрупповых логопедическихзанятиях. 
Уроки проводятся в I и II классах. Рекомендуется проведение этих уроков с учетом степени 
выраженности, характера, механизма и структуры речевого дефекта. Начиная с I класса, на 

уроках произношения формируется правильное восприятие и произношение звуков, 
осуществляется усвоение звуковой структуры слова и развитие первоначального навыка 

звукового анализа, создается основа для овладения грамотой, грамматикой, правописанием и 
чтением, профилактика дисграфии, дислексии, дизорфографии. Во II классе завершается 
формирование произносительной стороны речи. Осуществляется автоматизация навыков 

произношения в различных коммуникативных ситуациях. В моделируемых лингвистических 
условияхзакрепляютсяструктурно-системныесвязимеждузвучаниемилексическимзначением 

слова, его грамматической формой. Проводится коррекция нарушений письменной речи. 
Учитывая системное недоразвитие речи обучающихся, накаждом уроке произношения ставятся 
комплексные задачи, направленные не только на коррекцию фонетического дефекта, но и на 

коррекцию всех компонентов речевой функциональной системы (фонематического, 
лексического, грамматического, семантического).  

На уроках произношения в I и II классах необходимо формироватьтепсихофизиологические 

механизмы, которые лежат в основе овладения произношением: оптимальный для речи тип 
физиологического дыхания (диафрагмальный, нижнереберный), правильное речевое дыхание, 

голосообразование, артикуляторную моторику, слуховое и фонематическое восприятие, 
фонематический анализ и синтез и др 

В процессе коррекции нарушений звуковой стороны речи программой предусмотрены 
следующие направления работы: 

- развитиеручнойиартикуляторноймоторики; 
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- развитиедыханияиголосообразования; 

- формированиеправильнойартикуляциииавтоматизациязвуков; 

- дифференциацияакустическииартикуляторносходныхзвуков; 

- формированиевсехуровнейязыковогоанализаисинтеза; 

- коррекциянарушенийзвукослоговойструктурыслова; 

- формирование просодических компонентов (ритма и темпа речи, паузации, интонации, 
логического и словесно-фразового ударения).  

Тематика и последовательность формирования правильного произношения и развития 
фонематическихпроцессовсвязана,преждевсего,спрограммойпообучениюграмоте,ноимеет 
опережающий характер. К моменту усвоения той или иной буквы по мере возможности 

обучающиеся должны научиться произносить соответствующий звук и уметь выделять его из 
речи. 

Врезультатеобученияобучающиесяовладеваютнетолькоопределеннымобъемомзнанийи 
навыков в области звуковой стороны речи, но и в значительной мере расширяется и уточняется 

их лексикон, происходит совершенствование употребления правильных грамматических форм 
слова и словообразовательных моделей. Задачи коррекции нарушений лексикограмматического 
строя речи на уроках произношения ставятся в соответствии  с программой обучения грамоте, 

развития речи, русскому языку 

2) Местокоррекционногокурсавучебномплане 

В соответствии учебным планом «Произношение (фронтальные занятия)» изучается на 

уровне начального общего образования в качестве коррекционного блока во внеурочной 

деятельности в 1 и во 2 классах. Программа рассчитана 34 рабочие недели. Программный 
материал рассчитан на 2 часа в неделю в каждом классе.  

3) Примерныевиды деятельностиобучающихся 

Различение грамматических форм по их значению и звучанию, определение в  них 

ударения (стабильное или изменяющееся), нахождение родственных слов, определение их 
общей части, выделение некорневых морфем, соотношение их значений и звучания, подбор 

слов с общими суффиксами, приставками с целью закрепления представлений о значении 
морфем и т.д. Произношение и заучивание наизусть диалогов, заучивание наизусть 
стихотворений и т. п 

1 класс 

Краткоесодержаниекоррекционногокурсанаучебныйгод 

Фронтальныезанятия1класса: 

1. Гласныезвуки. 

- ЗвукиА,У,О; 

- ЗвукиЫ,И,Э 

2. Согласныезвуки 

- СогласныйзвукМ.СогласныйзвукП.СогласныйзвукВ.СогласныйзвукК.Согласный звук 

Н. Согласный звук Ф. Согласный звук Т. Согласный звук Х  
3. Согласныезвуки 

- СогласныйтвердыйзвукС 

-СогласныймягкийзвукСЬ 

- ДифференциациязвуковС-СЬ 

- СогласныезвукиБ-БЬ 

- СогласныезвукиД-ДЬ 

- СогласныезвукиЗ-ЗЬ 
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- СогласныезвукиГ-ГЬ 

- СогласныйзвукШ 

 

4. Дифференциациязвуков 

- ДифференциациязвуковС-Ш 

- ДифференциациязвуковЗ-Ж 

- ДифференциациязвуковР-Л 

- ДифференциациязвуковВ-Ф 

- ДифференциациязвуковБ-П 

- ДифференциациязвуковД-Т 

- ДифференциациязвуковГ-К 

- ДифференциациязвуковЗ-С 

- СогласныезвукиЛ-ЛЬ 

- СогласныйзвукЖ 

- СогласныезвукиР-РЬ 

- ДифференциациязвуковЖ- 

5. Звук Й 

- Звук Й 

- ЗвукЙвконцеслова 

- ЗвукЙвсерединесловапослегласных 

- Двазвука–однабуква 

- ДифференциациязвуковЙ–И 

- ДифференциациязвуковЙ-ЛЬ 

- Йпослеразделительногомягкогознака 

- Йпослеразделительноготвердогознака 

6. Дифференциациятвердыхимягкихсогласныхвсочетаниисгласнымиимягкимзнаком 

- ДифференциациясогласныхМ-МЬ,П-ПЬ 

- ДифференциациясогласныхВ-ВЬ,К-КЬ 

- ДифференциациясогласныхН-НЬ,Ф-ФЬ 

- ДифференциациясогласныхС-СЬ,Б-БЬ 

- ДифференциациясогласныхД-ДЬ,З-ЗЬ 

- ДифференциациясогласныхТ-ТЬ,Х-ХЬ 

- ДифференциациясогласныхЛ-ЛЬ,Г-ГЬ,Р-РЬ 

7. СогласныйзвукЦ 

- СогласныйзвукЦ 

- ДифференциациязвуковЦ-СЬ 

- ДифференциациязвуковЦ-ТЬ 

- ДифференциациязвуковЦ-С 

- ДифференциациязвуковЦ-Т 

8. СогласныйзвукЩ 

- ДифференциациязвуковЩ-СЬ 

- ДифференциациязвуковЩ-Ш 

9. СогласныйзвукЧ 

- ДифференциациязвуковЧ-Т,Ч-СЬ 

- ДифференциациязвуковЧ-Ц 

- ДифференциациязвуковЧ-ТЬ,Ч- Щ 
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Усвоение произношения слоговых рядов с чередованием ударных и неударных слогов в 

быстром темпе 

10. Повторение 
 

Предметныерезультаты 

Ученикнаучится. 

регулировать плавный продолжительный выдох при произнесении предложений и текстов; 

регулировать оптимальную силу голоса называть основные органы артикуляционного аппарата 
четко и правильно выполнять артикуляциионные движения в соответствии с речевой 

инструкцией; удерживать артикуляционную позу и переключаться на другую воспроизводить 
несложный ритм. 
Ученик получит возможность научиться. воспроизводить интонационно верно, с соблюдением 

пауз и логических ударений предложения и тексты; демонстрировать сформированные 
произносительные навыки (четкое произношение, адекватную интонацию, соблюдение ритма) 

на материале стихотворений и связных текстов; дифференцировать твердые/мягкие, 
звонкие/глухие,свистящие/шипящиесогласныеповторятьвоспринятыйнаслухслоговойрядиз 3 
слогов. 

Ученикнаучится. 

воспроизводить простой стихотворный текст в заданном темпе; воспроизводить простые ритмы 
( // - // ) ( / - ///); использовать паузу для ритмической организации речи; различать на слух типы 

предложений (вопросительные, побудительные, повествовательные) 
Ученикполучитвозможностьнаучиться: 

научится воспроизводить сложный ритмический рисунок (// - // - / - ///) и составлять простой, 
выделяя сильную долю (используя знакомое стихотворение) использовать паузу для 
интонационнойорганизацииречи;воспроизводитьпредложенияитекстыплавно,эмоционально 

выразительно;интонационноверно,ссоблюдениемпаузилогическихударенийвоспроизводить 
предложения и тексты 

Личностныерезультаты: 

- формированиеуребѐнкаценностныхориентироввобластиязыкознания; 

- развитиесамостоятельностивпоискерешенияразличныхречевыхзадач; 

-формированиедуховныхпотребностей; 

- воспитаниеготовностикотстаиваниюсвоегомнения; 

- формированиенавыковсамостоятельнойигрупповойработы; 

Метапредметныерезультаты: 

Регулятивные: 

- умениеповторитьпоследовательностьдействийнауроке; 

- умениеработатьпопредложенномуучителемплану; 

- умениеотличатьверновыполненноезаданиеотневерного; 

- умениесовместно с учителемидругими учениками давать эмоциональную оценку 
деятельности класса на уроке; 
Познавательные: 

- умениеориентироватьсявсвоейсистемезнаний:отличатьновоеотужеизвестногоспомощью 

учителя; 
- умениедобыватьновыезнания:находитьответынавопросы,используясвойжизненныйопыт и 
информацию, полученную на уроках.  

-формированиеуменияделатьвыводыврезультатесовместнойработывсегокласса; 
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Коммуникативные: 

- умениедонестисвоюпозициюдособеседника; 

-умениеоформитьсвоюмысльвустнойи форме (на уровне одного предложения или 

небольшого текста); 
-умениеслушатьипониматьвысказываниясобеседников; 

-формированиеуменияпересказыватьсодержаниетекста. 

 

2 класс 

Краткоесодержаниекоррекционногокурсанаучебныйгод 

1. Формирование навыков произношения звуков и развитие слухового восприятия. 

Закрепление правильного, четкого произношения: гласных звуков; мягких согласных звуков 
ПЬ, БЬ, ТЬ, ДЬ, КЬ, ГЬ, ХЬ, ФЬ, ВЬ, НЬ, МЬ,РЬ, ЙОТ,СЬ, ЗЬвсловах различной сложности. 

Дифференциация твердых и мягких звуков. Повторение звуков Ж, Ш, Ч,Щ; Закрепление 
парныхзвонкихиглухихсогласныхзвуковвсловахразличнойсложностисостечениемдвух- трех 

согласных. Дальнейшее закрепление правильного произношения наиболее трудных для 
усвоения групп звуков в составе сложных по звуко-слоговому составу слов, предложений: 
мягких звуков и дифференциация их с твердыми. 

2. Развитиеритмическойизвуко-слоговойструктурыслова. 

А)Усвоение произношения различных сочетаний звуков и слогов. Произнесение ряда гласных 
звуков типа УИУ У УИУА УАИУ и т.д. Произнесение различных сочетаний, включающих 

мягкиесогласныезвуки:МИ-МЕ-МЯ-МЮ;СВЕ-СВИ-СВЯ;ВЛЕ-ПЛЕ-КЛЕ-МЛЕит.п.Усвоение 
произношения слоговых рядов с чередованием ударных и неударных слогов в быстром темпе.  

Б)Формированиенавыковпроизношениясловипредложений. 

Четкое,слитное,справильнымударениемзвуков(трех-,пятисложных)изоткрытыхизакрытых 
слогов (ПОЧТАЛЬОН,ПЕРЕПОРХНУТЬ), со стечением двух-трех согласных в составе слова 

(СТРОИТЕЛЬСТВО, ПТИЧНИЦА; Дальнейшее усвоение произношение слов различной звуко – 
слоговой сложности в соответствии: с дифференцируемыми звуками (ПАРАШЮТИСТ); с 
требованиями программ по чтению, русскому языку и т.д. 

В) Формирование навыков связной речи. Работа над плавностью и темпом речи на 
материале небольших рассказов и стихотворений; Рассказывание по вопросам, картинка, 

составление рассказов. Произношение и заучивание наизусть диалогов, заучивание наизусть 
стихотворений и т. п. 

Предметныерезультаты 

Ученикнаучится. 

регулировать плавный продолжительный выдох при произнесении предложений и текстов; 
регулировать оптимальную силу голоса называть основные органы артикуляционного аппарата 

четко и правильно выполнять артикуляциионные движения в соответствии с речевой 
инструкцией; удерживать артикуляционную позу и переключаться на другую воспроизводить 

несложный ритм. 
Ученик получит возможность научиться. воспроизводить интонационно верно, с соблюдением 

пауз и логических ударений предложения и тексты; демонстрировать сформированные 
произносительные навыки (четкое произношение, адекватную интонацию, соблюдение ритма) 
на материале стихотворений и связных текстов; дифференцировать твердые/мягкие, 

звонкие/глухие,свистящие/шипящиесогласныеповторятьвоспринятыйнаслухслоговойрядиз 3 
слогов. 

Ученикнаучится. 



310 
 

воспроизводить простой стихотворный текст в заданном темпе; воспроизводить простые ритмы 

( // - // ) ( / - ///); использовать паузу для ритмической организации речи; различать на слух типы 
предложений (вопросительные, побудительные, повествовательные) и на письме.  

Ученикполучитвозможностьнаучиться: 

научится воспроизводить сложный ритмический рисунок (// - // - / - ///) и составлять простой, 

выделяя сильную долю (используя знакомое стихотворение) использовать паузу для 
интонационной организацииречи;воспроизводитьпредложенияитекстыплавно,эмоционально 
выразительно;интонационноверно,ссоблюдениемпаузилогическихударенийвоспроизводить 

предложения и тексты. 
Личностныерезультаты: 

- формированиеуребѐнкаценностныхориентироввобластиязыкознания; 

- развитиесамостоятельностивпоискерешенияразличныхречевыхзадач; 

-формированиедуховныхпотребностей; 

- воспитаниеготовностикотстаиваниюсвоегомнения; 

- формированиенавыковсамостоятельнойигрупповойработы; 

Метапредметныерезультаты: 

Регулятивные: 

- умениеповторитьпоследовательностьдействийнауроке; 

- умениеработатьпопредложенномуучителемплану; 

- умениеотличатьверновыполненноезаданиеотневерного; 

- умениесовместно с учителемидругими учениками давать эмоциональную оценку 
деятельности класса на уроке; 

Познавательные: 

- умениеориентироватьсявсвоейсистемезнаний:отличатьновоеотужеизвестногоспомощью 

учителя и самостоятельно; 
- умениедобыватьновыезнания:находитьответынавопросы,используясвойжизненныйопыт и 

информацию, полученную на уроках.  
-формированиеуменияделатьвыводыврезультатесовместнойработывсегокласса; 

Коммуникативные: 

- умениедонестисвоюпозициюдособеседника; 

-умение оформить свою мысль в устной и форме (на уровне 3-6 предложений или 
небольшоготекста); 
-умениеслушатьипониматьвысказываниясобеседников; 

-формированиеуменияпересказыватьсодержаниетекста. 

 
Программакоррекционногокурса«Развитиеречи» 

Цель:формированиекоммуникативнойкомпетенцииучащихся:развитиеустнойиписьменной речи, 
монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как 

показателя общей культуры человека.  
 

1) Общая характеристикакоррекционногокурса 

Коррекционныйкурс«Развитиеречи»тесносвязансучебнымипредметамиобласти 

«Филология» и ставит своей целью поэтапное формирование речевой деятельности 

обучающихся во всех аспектах. На уроках по развитию речи обучающиеся получают не 
только знания о нормах общения, но и практическую речевую подготовку. Они научаются 
наблюдать, анализировать и обобщать различные процессы языковой  действительности. На 

уроках ведется работа по развитиюдиалогической и монологической речи,происходит  
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обогащение и уточнение словарного запаса и практическое овладение основными 
закономерностями грамматического строя языка.  

Система занятий по развитию речи направлена на овладение обучающимися с ТНР 
способами и средствами речевой деятельности, формирование языковых обобщений, 

правильное использование языковых средств в процессе общения, учебной деятельности 
Развитие речи на уроках произношения предусматривает формирование звуковой стороны 

речинаматериалеразличныхсинтаксическихконструкцийикоммуникативныхмоделей. 

Развитие речи на уроках литературного чтения обеспечивает овладение умениями отвечать 
на вопросы учителя о прочитанном, выполнять устноречевые послетекстовые упражнения, 
составлять планы к рассказам, осуществлять систематическую словарную работу по текстам 

изучаемых произведений. 
На уроках обучения грамоте, русского языка речь обогащается доступной лингвистической 

терминологией. Навыки связного высказывания формируются в процессе систематических 
упражнений в составлении предложений, коротких текстов с привлечением изучаемого 
грамматического материала. 

На уроках математики отрабатываются умения передать условие задачи, четко и точно 
сформулировать вопрос к математическому действию, составить логичный и лаконичный ответ 

задачи, что создает условия для формирования связного учебного высказывания. 
Развитие речи осуществляется и на уроках изобразительного искусства, ручного труда, на 

индивидуальных/подгрупповых логопедических занятиях.  

В то же время развитие речи является самостоятельным коррекционным курсом, что 
обусловливает его сложную структурную организацию. Лексический материал группируется по 

тематическим концентрам, грамматический – по типовым структурам, способствующим 
образованию у обучающихся речевых стереотипов, что позволяет использовать обучающимися 
языка как средства общения при решении коммуникативных задач.  

Программапоразвитиюречисостоитизследующихразделов:«Работанадсловом»,«Работа над 
предложением», «Работа над связной речью».  

Работанадвсемиразделамиведетсяпараллельно,однакопринеобходимостиучительможет 
посвятить отдельные уроки работе над словом, над предложением или над связной речью.  

Работанадсловом.Разделпризванрешатьследующиезадачи: 

- формирование понимания слов, обозначающих предметы, признаки, качества предметов, 
действия; 

- обогащение и развитие словарного запаса обучающихся как путем накопления новых слов, 

так и за счет развития умения пользоваться различными способами  словообразования; 
- формированиепредставленийобобобщенномлексико-грамматическомзначениислова; 

- уточнениезначенийслов; 

- развитиелексическойсистемности; 

- расширениеизакреплениесвязейсловасдругимисловами; 

- обучение правильному употреблению слов различных морфологических категорий в 
самостоятельной речи. 

Лексический материал группируется по тематическим концентрам и по 

словообразовательным признакам с целью ознакомления со словообразовательными моделями 
различныхчастейречи:именсуществительных,глаголов,именприлагательных.Такойподходк 

отбору речевого материала обеспечивает формирование у обучающихся умений выбирать слова 
наосновесоотнесенияпроизводящихипроизводных словивыделенияобщностизначениявтех 
изменениях,которыепривносятсуффиксы,приставкиифлексии.Выделяетсядляусвоенияи 
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группа слов, не имеющих номинативного значения (предлоги, союзы, междометия), без знания 
которых обучающиеся не могут овладеть структурой различного типа предложений и связной 

речью. Изучаемые лексические средства языка включаются в непосредственное общение, 
формируют умения творчески использовать их в различных видах деятельности, обеспечивая 

лексическое «наполнение» высказываний. 
Развитие словаря осуществляется в тесной связи с развитием познавательной деятельности 

обучающихся на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей 
действительности,углубленияиобобщениязнанийоних.Обучающиесядолжныуметьвыделять 
существенные признаки предметов и явлений, вскрывать связи и отношения между ними и 

выражать их в речи. В процессе усвоения значения слова вначале уточняется его конкретное 
значение (денотативный компонент — связь с конкретными предметами, действиями, 

признаками предметов). 
В дальнейшем проводится работа над понятийным компонентом значения слова (слово как 

обозначение группы, класса предмета). Уточнение значения обобщающих слов производится 

параллельно с дифференциацией слов, относящихся к этому обобщающему понятию (посуда — 
тарелка, чашка, нож, вилка, кастрюля и т. д. — кухонная, столовая, чайная), определяется 

сходство и различие в значении этих слов. По мере уточнения значения слова осуществляется 
включение данного слова в определенную лексическую систему, формирование семантических 
полей (т. е. функциональное объединение слов семантически близких). Обучаю щиеся учатся 

группировать слова по различным лексикосемантическим признакам (родовидовым 
отношениям, отношениям частьцелое, по сходству или противоположности значений и т. д.), 

учатся находить и правильно использовать в речи антонимы и синонимы. 
Обогащение словаря проводится и путем усвоения слов, выражающих определенную 

синтаксическую роль в речи, но не имеющих лексического значения (союзы, междометия). 

Развитие словаря осуществляется также через ознакомление обучающихся с различными 
способами словообразования. У обучающихся формируется способность выделять и сравнивать 

различные морфемы в словах.  
Обучающиесязнакомятсясмногозначностьюотдельныхприставок.Приобразованииновых 

словспомощьюсуффиксовследуетобучатьучащихсяулавливатьобщийпризнак,обозначаемый 

этимисуффиксами(например,обозначениелицпородуихдеятельности,профессииприпомощи 
суффиксов(-щик,-чик,-ист,-тель,-арь).Вдальнейшемвречьвводятсяслова,образованныепри 

помощи приставок и суффиксов одновременно. Для закрепления слова в речи и активного его 
использования обучающимися необходимо создавать на уроках условия для частого 
употребления слова в составе различных словосочетаний и предложений. Желательно, чтобы 

обучающиеся самостоятельно включали отработанные слова в спонтанную речь. 

Науроках развитияречиобучающиесяуточняютзначенияродственныхслов,закрепляютих 

точное использование в речи. Основное внимание в словарной работе следует уделять 

лексическим упражнениям. Упражнения носят характер практической речевой деятельности, 
включая наблюдения и анализ лексики.. Теоретические сведения по лексике обучающимся не 
сообщаются. Слова отбираются в соответствии с темой урока и включаются в тематический 

словарь, который усложняется от класса к классу. Особое внимание уделяется усвоению 
глаголов, являющихся основой формирования структуры предложения. При усвоении 

конкретного значения слов используются различные наглядные средства (показ предмета, 
действия, его изображение на картинке и т.п.). 

При знакомстве со словами, имеющими отвлеченное (абстрактное) значение, применяются 

словесные и логические средства (описание, противопоставление по значению, анализ 
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морфологической структуры и др.). Одновременно с уточнением лексического значения слова 
усваивается его грамматическое значение. Усваиваются языковые закономерности и правила их 

использования, закрепляются связи грамматического значения слова с формальными 
признаками. Закрепляются наиболее продуктивные формы словоизменения и 

словообразовательных моделей; осваиваются менее продуктивные формы словоизменения и 
словообразовательных моделей; уточняются значение и звучание непродуктивных форм 
словоизмененияи словообразовательных моделей. Формируютсяпонимание и дифференциация 

грамматических форм словоизменения: выделение общего грамматического значения ряда 
словоформ; соотнесение выделенного значения с флексией, выражающей данное 

грамматическое значение; звуковой анализ флексии; закрепление связи грамматического 
значения и флексии; уточнение значения, употребления и дифференциации предлогов (в 
значении направления действия, местонахождения в различных предложно-падежных формах); 

дифференциация форм единственного и множественного числа существительных (на материале 
слов с ударным/безударным окончанием, с ударным/безударным окончанием с 

морфонологическими изменениями в основе); дифференциация глаголов в форме 3-го лица 
единственного и множественного числа настоящего времени (с ударной/безударной флексией 
без чередования звуков в морфеме, с чередованием звуков в морфеме); умение определять род 

существительных по флексии.  
Формируются понимание и дифференциация словообразовательных моделей: 

существительных, образованных с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов и 
суффиксов со значением «очень большой»;прилагательных, образованных от существительных 

(с использованием продуктивных и непродуктивных суффиксов с чередованием и без 
чередования); глаголов, образованных префиксальным способом. Сравниваются родственные 
слова по значению и звучанию (производящего и производного), определяется их сходство и 

различие. Определяются и выделяются в родственных словах общие морфемы, соотносятся со 
значением. 

Программой предусмотрена работа по развитию грамматических значений форм слов и 
грамматического оформления связей слов в предложениях. Работа над предложением. 

В процессе формирования и закрепления навыка построения словосочетаний или 

предложений одновременно уточняются морфологические особенности входящих в него слов 
(род,число,падеж,вид,время, лицоит.д.).Модели(типы)предложений усложняютсяоткласса к 

классу. Овладение грамматическим строем языка в младших классах ведется в практическом 
плане без употребления грамматических терминов, путем формирования языковых 
(морфологических и синтаксических) обобщений. Формирование различных конструкций 

предложенияосуществляетсякакнаосноверечевыхобразцов,такинаосноведемонстрируемого  

действия, с помощью картинок. При этом важное место отводится таким видам работы как 

моделированиеиконструирование,способствующихформированиюпроцессованализа,синтеза и 

обобщений на синтаксическом уровне. 
В работе над предложением большое внимание уделяется семантическим связям между 

словами предложения (с использованием вопросов, сопоставления по значению, верификации 
предложений,различнойсимволизации).Привведениивречьтойилииноймоделипредложения 
необходимо опираться на внешние схемы, выделяя и обозначая графически его структурные 

компоненты. 
Алгоритмизация операций языкового анализа и синтеза позволяет учителю организовывать 

умственную деятельность обучающихся. Работа над связной речью.  
Программойпредусматриваетсяовладениеразнымиформамисвязнойречи(диалогическая 
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и монологическая), видами (устная и письменная) и типами или стилями (сообщение, 
повествование,описание,рассуждение).Вначалеобучающиесяусваиваютдиалогическуюформу 

речи, учатся составлять диалоги под руководством учителя. Работа над различными видами и 
типамисвязноймонологическойречипроисходитвопределеннойпоследовательности,сучетом 

психологическойструктурыэтоговидаречевойдеятельности:осознаниепобудительногомотива к 
высказыванию, ориентировка в смысловом содержании текста и в языковых средствах 
выражения этого содержания, создание программы (плана) связного высказывания сначала во 

внешнем плане (с внешними опорами, схемами), затем про себя, реализация программы 
(рассказывание). 

Работа над смысловым содержанием текста включает развитие умения анализировать 
наглядную ситуацию (реальную ситуацию, серии сюжетных картинок, сюжетную картинку), 
выделять в ней главное и существенное, основное и фоновое, формирование умения 

устанавливать смысловые связи между отдельными компонентами ситуации и располагать эти 
компонентывопределеннойлогическойпоследовательности,определяясмысловойплантекста, 

умениеудерживать смысловую программувпамяти,авдальнейшемразвертывать еевпроцессе 
порождения связного высказывания. В процессе смыслового программирования текста 
проводитсяработассерией сюжетныхкартинок (раскладываниесерий,нахождениелишнейили 

«выпавшей» картинки и т.д.); работа с двумя сходными сюжетными картинками, на одной из 
которых отсутствует ряд предметов, что способствует привлечению внимания к содержанию, 

выделению элементов ситуации на картинке, ее анализу. Используется также работа над 
соотнесением сюжетных и предметных картинок; по анализу отдельной сюжетной картинки; 

составлению смыслового плана связного высказывания (сначала картинно-графического, затем 
картинно-вербального, далее вербального).  

Формирование умения оформлять текст с помощью языковых средств включает развитие 

навыков правильного выбора слов, грамматического оформления связей между словами в 
предложении,атакжеуменияиспользоватьспециальныелингвистическиесредствасвязимежду 

отдельными предложениями текста. В процессе развития связной речи обучающихся с ТНР 
необходимоучитыватьпоследовательностьпереходаотситуативнойречикконтекстной.Всвязи 
сэтимсначалавработеиспользуютсясериисюжетныхкартинок,отдельныесюжетныекартинки, и в 

дальнейшем обучающиеся учатся составлять рассказы без использования наглядности, по 
заданной теме. 

2) Местокоррекционногокурсавучебномплане 

Развитие речи входит в курс коррекционно-развивающую область учебного плана. 

Программа рассчитана на2 часа в неделю в 1-2 классе, по три часав неделю в 3-4 классе. 

3) Примерныевиды деятельностиобучающихся 

Пересказ с опорой на серии сюжетных картинок; пересказ по сюжетной картинке; пересказ 
без опорына наглядность, рассказ по серии сюжетных картинок; рассказ по сюжетной картинке 

(сначаласпредварительнойбеседойпосодержаниюкартинки,азатемсамостоятельныйрассказ); 
самостоятельный рассказ на заданную тему (по предложенному названию, началу, концу).  

1 класс 

Краткоесодержаниекоррекционногокурса 

1. Нашкласс.Нашашкола–8ч 

2. Осень–10ч 

3. Нашгород.Нашесело–7ч 

4. Зима–10 ч 

5. Моясемья.Нашдом–6 ч 
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6. Весна–6 ч 

7. Роднаястрана–10ч 

8. Лето – 6 ч 

9. Устноенародноетворчество–3ч 

Личностныерезультаты: 

- формированиеуребѐнкаценностныхориентироввобластиязыкознания; 

- развитиесамостоятельностивпоискерешенияразличныхречевыхзадач; 

-формированиедуховныхпотребностей; 

- воспитаниеготовностикотстаиваниюсвоегомнения; 

- формированиенавыковсамостоятельнойигрупповойработы; 

Метапредметныерезультаты: 

Регулятивные: 

- умениеповторитьпоследовательностьдействийнауроке; 

- умениеработатьпопредложенномуучителемплану; 

- умениеотличатьверновыполненноезаданиеотневерного; 

- умениесовместно сучителемидругими учениками давать эмоциональную оценку 
деятельности класса на уроке; 

Познавательные: 

- умениеориентироватьсявсвоейсистемезнаний:отличатьновоеот ужеизвестногоспомощью 
учителя; 

- умениедобыватьновыезнания:находитьответынавопросы,используясвойжизненныйопыт и 
информацию, полученную на уроках.  
-формированиеуменияделатьвыводыврезультатесовместнойработывсегокласса; 

Коммуникативные: 

- умениедонестисвоюпозициюдособеседника; 

-умениеоформитьсвоюмысльвустнойиформе(науровнеодногопредложенияили небольшого 
текста); 

-умениеслушатьипониматьвысказываниясобеседников; 

-формированиеуменияпересказыватьсодержаниетекста. 

Предметныерезультаты: 

-формирование речевой деятельности обучающихся с ТНР, профилактика вторичных 
речеязыковых расстройств. 

-развитие устной и письменной речи. Формирование и развитие различных видов устной речи 
(разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об 
окружающей действительности, развития познавательной деятельности (предметно- 

практического, наглядно-образного, словесно-логического мышления).  
-формированиеязыковыхобобщенийиправильногоиспользованияязыковыхсредстввпроцессе 

общения, учебной деятельности. 
-формирование, развитие и обогащение лексического строя речи, уточнение значений слов, 

развитие лексической системности, формирование семантических полей. 
-развитие и совершенствование грамматического оформления речи путем овладения 
продуктивными и непродуктивными способами словоизменения и словообразования, связью 

слов в предложении, моделями различных синтаксических конструкций предложений. 
-развитие связной речи, соответствующей законам логики, грамматики, композиции, 

выполняющей коммуникативную функцию: формирование умения планировать собственное 
связанное высказывание; анализировать неречевую ситуацию, выявлять причинно- 
следственные, пространственные, временные и другие семантические отношения; 
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самостоятельно определять и адекватно использовать языковые средства оформления связного 
высказывания в соответствии с коммуникативной установкой и задачами коммуникации.  

-овладение разными формами связной речи (диалогическая и монологическая), видами 
(устная и письменная) и типами или стилями (повествование, описание, рассуждение).  

2 класс 

Краткоесодержаниекоррекционногокурса 

Работанадсловом 

Уточнение, обогащение и активизация словаря, обозначающего названия предметов, 
признаков, действий. Умение ставить вопросы к словам. 

Правильное употребление видовых и родовых слов-названий; слов, обозначающих имена 
собственные, имеющие только единственное или множественное число (молоко, сливки), 
несклоняемых (пальто, метро), объединенных по общности признака, указывающих на лиц по 

роду их деятельности, профессии. 
Правильноеиспользованиеслов,обозначающихпризнакипредметовпокачеству(мягкий, 

твердый); по весу (легкий, тяжелый); по сезонности (зимний, осенний); по материалу, из 
которого он сделан (резиновый, металлический); по принадлежности (лисий, медвежий); по 
степени сравнения качеств предметов (белый, белее); по уменьшительно-ласкательному 

названию качеств предметов (новенький, голубенький).  
Правильное употребление слов, обозначающих действия предметов, с наиболее 

распространенными приставками: "в-", "во-", "вы-"; в значении движения внутрь или изнутри; 
"при-", "у-", "от-", "под" взначении удаления или отсутствия; "пере-", "про-", "до-" - взначении 

перемещения; "раз-/рас—" , "с-/со/", "за" - в значении направления действия в разные стороны, 
сближения,соединения;"на-",вз-","вс-","с-"-взначениидвижениявниз,вверх,поповерхности; "о-
/от-" - в значении движения вокруг предмета.  

Понимание смысловых оттенков слов. Сопоставление слов, обозначающих 
незавершенное действие и завершенное (глаголы с приставками "на-", "вы-", «по-», "с-"). 
Соотнесение слов-действий с одушевленными и неодушевленными предметами. 

Употребление возвратных глаголов, притяжательных местоимений. Правильное 
употребление слова в различных контекстах.  

Сопоставление и группировка слов с общим корнем, приставкой, близких и противоположных 
по смыслу. Различение простейших случаев многозначности слов. 

Умениебыстронаходитьнужноеслово,наиболееточновыражающеемысль,приводяего в 
грамматически верное сочетание с другими словами 

Работанадпредложением 

Совершенствование речевых умений, полученных детьми в 1 классах. Использование в 
ответах предложений со словосочетаниями, имеющими значение: принадлежности (безпредлога 

и с предлогом У) (у козы козленок; у брата), отрицания или отсутствия (нет книги, товарища), 
отсутствия совместности иди сопровождения (хлеб без масла, пришел без брата), количества 
или качества целого (литр молока, килограмм хлеба), обозначающими косвенный объект (чай 

без сахара), целевую направленность с предлогом ДЛЯ (книга для товарища), временные 
отношения с предлогами ДО, ПОСЛЕ, В, ЧЕРЕЗ (зашел до собрания, после обеда), 

пространственные отношения с предлогами У, ОТ, С, СО, ИЗ-ЗА, ИЗ- ПОД (лодка у берега, 
отплыл от берега, снял с вешалки, со стены, выглянул из-за угла), наличие совместности иди 
сопровождения с предлогом С (пришел с братом, хлеб с колбасой), целевой направленности с 

предлогом ЗА (пришел за книгой), пространственных отношений с предлогами ЗА, В, ПЕРЕД, 
МЕЖДУ (стоит за деревом, дожит между книгой и тетрадью) и без предлогов; 
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характеризующими предмет по материалам и назначению (кружка из дерева, папка для бумаг); 
обозначающими причинные отношения с предлогами ОТ, ИЗ-ЗА (дрожал от ветра, не пришел, 

из-за дождя). 
Практическое овладение всеми падежными формами прилагательных, согласование их с 

существительными в роде, числе, падеже и с личными местоимениями без предлогов и с 
предлогами (ее, к ней, от нее и т.п.), Функция и место прилагательных и предложении. 

Правильное выражение временных отношений, использование в речи глаголов 
совершенного и несовершенного вида во всех временных формах с существительными и 
местоимениями (1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа). 

Установление связи слов в предложении и анализ предложений по вопросам в 
соответствии с его составом. Расширение предложений за счет вопросов. 

Связнаяречь 

Участие в беседах по указанным темам. Умение давать краткие и распространенные 

ответы, задавать правильно вопросы, требующие сравнения предметов, выяснение их 

характерныхпризнаков,оценкидействий,времядействияинаправления действия.Составление 
диалогов по заданной учителем ситуации. Самостоятельное составление и запись отдельных 

предложений на основе наблюдений за конкретными предметами, явлениями природы, 
процессов труда, по сюжетной картинке. 

Текст. Сопоставление текста и отдельных предложений, не объединенных общей темой. 

Выявление опорных слов в тексте. Определение темы текста. Выявление частей текста. 
Озаглавливание небольшого текста и его частей.  

Понятиеоб изложении.Устноеизложениеподруководствомучителя небольшого текста, 
сказки повопросам.Коллективноесоставлениесвязногорассказаповествовательногохарактера 
посериикартин,поотдельнымсловам,подеформированномутекстуссоблюдениемлогической 

последовательности. 
Коллективное составление небольшого рассказа (устного сочинения) о труде, играх, 

учебе, увлечениях. Развитие грамматически правильной речи при изложении собственных 
рассказов и при пересказе текста.  
Речеваяэтика.Выражениеблагодарности,слова,используемыепризнакомстве. 

Личностныерезультаты: 

1. Целостноевосприятиеокружающегомира. 

2. Принятиеиосвоениесоциальнойролиобучающегося,развитиемотивов 
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.  

3. Формирование рефлексивной самооценки, умения анализировать свои действия и управлять 
ими. 
4. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

5.Положительное отношение к школе и учебной деятельности.  
6. Знание и выполнение правил работы в группе, доброжелательное отношение к сверстникам, 

бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников.  
Предметные: 

- Правильноиуместноиспользоватьновуюлексикупоизучаемымтемам,пониматьслова, близкие и 

противоположные по смыслу; 

- Выяснятьконкретные признакипредметов(цвет,величина,формаит.д.),даватькраткие и 
распространенные ответы, требующие сравнения предметов; 
- Пониматьпереносноезначениеглаголов(идет,стоитит.д.); 
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- Правильноупотреблятьсловаснаиболеераспространеннымиприставками("в-","во-","вы-";в 
значении движения внутрь или изнутри; "при-", "у-", "от-", "под" в значении удаления или 

отсутствия; "пере-", "про-", "до-" - в значении перемещения; "раз-/рас—", "с-/со/", "за" - в 
значении направления действия в разные стороны, сближения, соединения; "на-", вз-", "вс-", "с- 

" - в значении движения вниз, вверх, по поверхности; "о-/от-" - в значении движения вокруг 
предмета, (глаголы с приставками "на-", "вы-", «по-», "с-").); притяжательные местоимения; 
- Употреблятьвречипредложенияскосвеннымипрямымдополнением; 

- Строитьраспространенныепредложенийиз5-7словвсоответствииснормамисинтаксической 

связи (согласование, управление, примыкание); 

- Составлять диалоги по картине, по заданной ситуации, на основе прослушанного 
илипрочитанного текста; 
- Беседоватьнатемыизокружающейжизни,учебныхситуаций,всвязиснаблюдениямиза природой; 

- Анализироватьситуацииобщенияповопросам«кто?»,«что?»,«как?», «кому?» 

- Рассказыватьособытиипоплану,формулироватьивысказыватьотношениекпоступкам, героям, 

событиям; 
Метапредметные: 

Регулятивные 

Понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем. Выделять главное в 
учебном материале с помощью учителя – логопеда. Осуществлять контроль за ходом своей 

деятельностисиспользованиемалгоритмовсамоконтроляиспециальныхсимволов,повопросам 
учителя. 

Познавательные: 

Знать о значении живой и неживой природы; Осознавать и осознанно наблюдать некоторые 
взаимосвязи в живой природе; Знать имена художников, композиторов, писателей, чьи работы 

связаны с природой (3-4 имени); проводить наблюдения и простейшие опыты, фиксировать их 
результаты; Определять время по часам; 
Коммуникативные: 

Участвовать в беседах по темам из жизни, давать краткие и распространенные ответы, задавать 

вопросы, требующие сравнения предметов, выяснения их признаков;Знать правила поведения в 
школе, общественных местах, на улице, дома; Знать и уметь использовать основные формы 

выражения благодарности, приветствия, просьбы, извинения, прощания, несогласия с 
собеседником; 

3 класс 

Краткоесодержаниекоррекционногокурса 

Речь.Техникаивыразительностьречи. 

Речь. Общее понятие о культуре речи. Основные качества речи: правильность, точность, 
богатство. Выразительность речи. Интонация: сила, темп, тембр, мелодика речи. Монолог и 
диалог. 

Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению произведения. Умение 
выразительно прочитать текст после самостоятельной подготовки. 

Слово. 

Слово, его значение. Слова нейтральные и эмоционально окрашенные. Знакомство со словарем 
синонимов. Изобразительно-выразительные средства языка: метафора, эпитет, сравнение, 

олицетворение. Умение выделять их в тексте, определять значение и назначение, использовать 
при создании текста в художественном стиле. 
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Крылатые слова. Умение определять значение устойчивого выражения, употреблять его в 
заданной речевой ситуации. 

Научные слова. Умение выделять их в тексте, объяснять значение с помощью 
словаря,употреблять в тексте научного стиля.  

Жизньслова.Откудаберутсяслова?Как живутслова?Основныеисточникипополнениясловаря. 
Знакомство с элементами словообразования. 
Знакомствоспроисхождениемнекоторыхантропонимовитопонимов. 

Устаревшие слова. Умение выделятьихв тексте, определятьзначение, стилистическую 

принадлежность. 
Предложениеисловосочетание. 

Предложение.Умениередактироватьпростоепредложение:исправлятьпорядоксловипорядок 

частей, заменять неудачно употреблѐнные слова, устранять лишние и восстанавливать 

недостающие слова, распространять предложения. 
Текст. 

Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова. Структура текста. План, виды плана. 
Стили речи: разговорный и книжный (художественный и научный). Умение определять 

стилистическую принадлежность текстов, составлять текст в заданном стиле. Типы текста. 
Повествование, описание, рассуждение. Умение составлять описание предметов и явлений, 

рассуждение в художественном и научном стилях. Умение составлять повествование с 
элементами описания. 
Связьмеждупредложениямивтексте.Цепнаяипараллельнаясвязи.Средствасвязиприцепном 

построении текста. Средства связи в тексте при параллельном построении. Видо-временная 
соотнесенность глаголов, однообразие синтаксических конструкций. Текст. Признаки текста. 

Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.  
Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев).  
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 
предложений и частей текста (абзацев).  

Плантекста.Составлениеплановк заданнымтекстам.Создание собственныхтекстов по 
предложенным и самостоятельно составленным планам. 

Типытекстов:описание,повествование,рассуждение,ихособенности. 
Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учѐтом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися 

определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; 
сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 
Культураобщения. 

Волшебные слова: слова приветствия, прощания, просьбы, благодарности, извинения. Умение 
дискутировать, использовать вежливые слова в диалоге с учетом речевой ситуации.  
Осознаниеситуацииобщения:скакойцелью,скемигдепроисходитобщение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 
аргументация с учѐтом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора (начать, 
поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого 

этикетавситуацияхучебногоибытовогообщения(приветствие,прощание,извинение, 
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благодарность,обращениеспросьбой),втомчислепри обращенииспомощьюсредствИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 

монологическое высказывание на определѐнную тему с использованием разных типов речи 
(описание, повествование, рассуждение). 

Личностныерезультаты: 

Развитие устной и письменной речи у учащихся в единстве с развитием их мышления и 

формированием школьника как личности: воспитание его гражданских качеств, развитие 

познавательных интересов, самостоятельности, трудолюбия. Формирование целостного, 
социально-ориентированного взгляда на мир в его органическом единстве и разнообразии 
природы, освоить и принять роль ученика, одноклассника, товарища; формировать интерес к 

учению 
Метапредметныерезультаты: 

Регулятивные. 

Овладениеспособностьюприниматьисохранятьцелиизадачи. 

Формированиеуменияпланировать,контролироватьиоценивать учебныедействияв 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации 
Познавательные. 

Использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов. 
Использование различных способов поиска информации (справочные источники, интернет) 

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 
деятельности 
Коммуникативные. 

Активное использование речевых средств и ИКТ для решения коммуникативных и 
познавательных задач.  
Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 

сцелями и задачами. 
Готовность слушать собеседника и вести диалог. 
Определение общей цели и путей ее достижения. 

Готовность конструктивно разрешать конфликты. 
Предметные результаты: 

Обучающийсянаучится: 

- участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на обсуждаемую 
тему, соблюдать основные правила речевого поведения); выражать собственное мнение, 

обосновывать его с учѐтом ситуации общения; 
- говорить на обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); выражать 

собственное мнение, обосновывать его с учѐтом ситуации общения; 
- осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; выбирать 

адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной ситуацией общения;  
-применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого общения, в том числе при 
обращении с помощью средств ИКТ; соблюдать правила вежливости при общении с людьми, 

плохо владеющими русским языком; 
- анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах на 

поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки зрения 
правильности, точности, ясности содержания; 
- строитьпредложениядлярешенияопределѐннойречевойзадачи,длязавершениятекста,для 



321 
 

передачиосновноймыслитекста,длявыражениясвоегоотношениякчему-либо; 

- понимать содержание читаемого текста, замечать в нем незнакомые слова, находить в нѐм 

новую для себя информацию для решения познавательной и коммуникативной задачи; 
- пониматьтемуиглавнуюмысльтекста,подбиратьктекстузаголовокпоеготемеилиглавной мысли, 

находить части текста, определять их последовательность, озаглавливать части текста;  
- восстанавливать последовательность частей или последовательность предложений в тексте 
повествовательного характера; 

- распознаватьтекстыразныхтипов:описание,повествование,рассуждение; 

- замечатьвхудожественномтекстеязыковыесредства,создающиееговыразительность; 

- знакомствосжанрамиобъявления,письма; 

- строить монологическое высказывание на определѐнную тему, по результатам наблюдений за 
фактами и явлениями языка.  

Обучающийсяполучитвозможностьнаучиться: 

- определятьпоследовательностьчастейтекста,составлятьплантекста,составлятьсобственные 

тексты по предложенным и самостоятельно составленным планам; 

- пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного изложения 
учеником; 
-письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать содержание 

повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного восприятия; сохранять 
основные особенности текста-образца; грамотно записывать текст; соблюдать требование 

каллиграфии при письме; 
-составлятьподруководствомучителянебольшиеповествовательныйиописательныйтекстына 
близкую жизненномуопытудетейтему,порисунку,репродукциямкартинхудожников(в  

«Картинной галерее» учебника) и опорным словам, на тему выбранной учениками пословицы 
или поговорки; 

-использовать в монологическом высказывании разные типы речи: описание, рассуждение, 
повествование; 
- пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, Интернетом при 

созданиисобственныхречевыхпроизведенийназаданнуюилисамостоятельновыбраннуютему;  
- находить и исправлять в предъявленных предложениях, текстах нарушения правильности, 

точности, богатства речи; 

-проверятьправильностьсвоейписьменнойречи,исправлятьдопущенныеорфографические и 
пунктуационные ошибки.  

4 класс 

Краткое содержание коррекционного курса 

1четверть. 
Знакомство с учебником «Русский язык». Наша речь и наш язык. Текст и его план. Признаки 

текста. Структура и план текста. Обучающее изложение по учебнику «Первая вахта». Анализ 
изложения. Типы текстов. Предложение как единица речи. Виды предложений по цели 

высказывания и по интонации. Обращение. Предложения с обращением. Знаки препинания в 
предложениях с обращением. Стартовая диагностическая работа Основа предложения. 
Главныеи второстепенныечленыпредложения. Словосочетание. Контрольный диктант потеме  

«Повторение». Анализ контрольного диктанта и работа над ошибками. Однородные члены 
предложения. Представление о предложениях с однородными членами (общее понятие). Знаки 

препинаниявпредложенияхсоднороднымичленами.Связьоднородныхчленоввпредложении: 
припомощиинтонацииперечисления.Самостоятельнаяработапотеме«Запятаямежду 
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однороднымичленамипредложения.СочинениепорепродукциикартиныИ.И.Левитана 

«Золотаяосень».Простыеисложныепредложения.Повторениеизученного. 

2 четверть 

Повторение изученного. Лексическое значение слова. Фразеологизмы. Омонимы, синонимы, 
антонимы.Изложение«ДедЛарион".Работанадошибками.Значимыечастислова.Контрольное 
списывание текста. Значимые части слова. Работа с деформированным текстом. Правописание 
гласных и согласных в значимых частях слова. Правописание суффиксов. Контрольный тест за 

полугодие. Закрепление изученного.  
3 четверть 

Повторение изученного. Правописание слов с буквами ь и ъ. Составление текста из частей. 

Работа с деформированным текстом. Подготовка к ВПР. Тренировочный тест. Части речи. 
Подробноеизложениеповествовательноготекстасэлементамиописания.«Храбрыйпоползень». 

Работа над ошибками. Части речи. Отрывок из рассказа Л. Н. Толстого «Лебеди». Понятие 
единый временной план (общее понятие). Единый временной план текста. Знакомство с 
понятием о временной соотнесѐнности глаголов в повествовательных текстах. Единый 

временной план текста. Обсуждение с временной соотнесѐнностью глаголов. Стили речи. 
Знакомство с понятием «стиль речи» и с разновидностями стилей речи. Стили речи. Культура 

общения. Научный стиль. Проверь себя. Упражнение в распознавании имен существительных в 
родительном и винительном падежах, имен существительных в дательном падеже. Упражнение 
в различении имен существительных в творительном и предложном падежах. Сочинение по 

репродукции картины А. А. Пластова «Первый снег». Работа над ошибками. Повторение и 
закрепление пройденного 

4 четверть 

Упражнение в распознавании имен существительных 2-го склонения. Упражнение в 
распознавании имѐн существительных третьего склонения. Обучающее изложение по учебнику 

«Костя и боксер». Работа над ошибками. Омонимы, омофоны, омоформы. Каламбуры. 
Правописание безударных падежных окончаний. Работа с деформированным текстом. 

Списывание текста с грамматическим заданием. Сочинение по картине В.А. Тропинина 
«Кружевница». Работа над ошибками. Имя прилагательное. Повторение. Лексическое значение 
имѐн прилагательных.Род имен прилагательных. Изменение имен прилагательных по падежам. 

Правописание падежных окончаний прилагательных. Работа с деформированным текстом. 

Обобщение. Местоимение. Личные местоимения. Работа с деформированным текстом. 
Личностныерезультаты: 

Развитие устной и письменной речи у учащихся в единстве с развитием их мышления и 
формированием школьника как личности: воспитание его гражданских качеств, развитие 

познавательных интересов, самостоятельности, трудолюбия. Формирование целостного, 
социально-ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 
природы, освоить и принять роль ученика, одноклассника, товарища; формировать интерес к 

учению. 

Метапредметныерезультаты: 

Регулятивные. 

Овладениеспособностьюприниматьисохранятьцелиизадачи. 

Формирование уменияпланировать,контролировать иоценивать учебныедействияв 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации 
Познавательные. 

Использованиезнаково-символических средств представления информации длясоздания 
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моделейизучаемыхобъектовипроцессов. 

Использование различных способов поиска информации (справочные источники, интернет) 

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 
деятельности 

Коммуникативные. 

Активное использование речевых средств и ИКТ для решения коммуникативных и 

познавательных задач.  

Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 
сцелями и задачами. 
Готовность слушать собеседника и вести диалог. 

Определение общей цели и путей ее достижения. 
Готовностьконструктивноразрешатьконфликты.  

Предметныерезультаты: 

Ученик научится: участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на 
обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); выражать собственное 

мнение, обосновывать его с учѐтом ситуации общения; говорить на обсуждаемую тему, 
соблюдатьосновныеправиларечевогоповедения);выражатьсобственноемнение,обосновывать его 
с учѐтом ситуации общения; осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение; выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с 
конкретной ситуацией общения; применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого 

общения, в том числе при обращении с помощью средств ИКТ; соблюдать правила вежливости 
при общении слюдьми, плохо владеющими русскимязыком; анализировать свою и чужую речь 
прислушаниисебяиречитоварищей(приответахнапоставленныйучителемвопрос,приустном или 

письменном высказывании) с точки зрения правильности, точности, ясности содержания; 
строить предложения для решения определѐнной речевой задачи, для завершения текста, для 
передачи основной мысли текста, для выражения своего отношения к чему-либо; понимать 

содержание читаемого текста, замечать в нѐм незнакомыеслова, находить в нѐм новую для себя 
информацию для решения познавательной или коммуникативной задачи; понимать тему и 

главную мысль текста, подбирать к тексту заголовок по его теме или главной мысли, находить 
части текста, определять их последовательность, озаглавливать части текста; восстанавливать 

последовательность частей или последовательность предложений в тексте повествовательного 

характера; распознавать тексты разных типов: описание, повествование, рассуждение; замечать 

в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность; строить 
монологическоевысказываниенаопределѐннуютему,порезультатамнаблюденийзафактамии 

явлениями языка.  
Обучающийся получитвозможность научиться:определять последовательность частей текста, 

составлять план текста, составлять собственные тексты по предложенным и самостоятельно 
составленным планам; 

- пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного 

изложения учеником письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно 
передавать содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного 

восприятия; сохранять основные особенности текста-образца; грамотно записывать текст; 
соблюдать требование каллиграфии при письме; составлять под руководством учителя 
небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую жизненному опыту детей 

тему, по рисунку, репродукциям картин художников (в «Картинной галерее» учебника). 
Использовать в монологическом высказывании разные типы речи: описание, рассуждение,  
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повествование;пользоватьсяспециальной,справочнойлитературой,словарями,Интернетомпри 
созданиисобственныхречевыхпроизведенийназаданнуюилисамостоятельновыбраннуютему; 

находить и исправлять в предъявленных предложениях, текстах нарушения правильности, 
точности, богатства речи; проверять правильность своей письменной речи, исправлять 

допущенные орфографические и пунктуационные ошибки.  
 

Программакоррекционногокурса«Логопедическаяритмика» 

1) Цель 

коррекционного курса «Логопедическая ритмика - преодоление нарушений речи путем 

развития, воспитания и коррекции нарушений координированной работы 

двигательного/речедвигательного и слухового анализаторов в процессе интеграции движений, 
музыки и речи. 
задачи: 

- развитиеобщей,тонкойиартикуляторноймоторики; 

- развитиедыханияиголоса; 

- развитиевосприятия,различенияивоспроизведенияритмов,реализующихсявразличном темпе; 
- воспитаниекоординацииречистемпомиритмоммузыки,умениясочетатьсистемудвижений 

(речевых, общих) с музыкой различного темпа и ритма;  
- воспитание умения вносить коррективы в характер выполняемых движений в соответствии с 
заданной установкой (с характером темпа и ритма музыкального произведения); 

- коррекцияречевыхнарушенийсредствамилогопедическойритмики. 

Задачи реализации коррекционного курса «Логопедическая ритмика»конкретизируются для 

обучающихся с ТНР.  

2) Общаяхарактеристикакоррекционногокурса 

Развитие,воспитаниеикоррекциянеречевыхпроцессов 

Развитиеслуховоговосприятия.Формированиеритмического,гармонического,мелодического 

(звуковысотного),тембрового,динамическогослуха.Восприятиеивоспроизведениеразличных 
ритмических структур, как простых (неакцентированных), так и акцентированных, с целью 
развитияслухомоторныхдифференцировок,сукцессивныхфункцийрядовосприятияи 

рядовоспроизведения;развитиемежанализаторного взаимодействия(слухо-зрительных,слухо- 

двигательных, зрительно-двигательных связей); создание предпосылок для усвоения 
словесного ударения, правильного воспроизведения акцентно-ритмической, звукослоговой 

структуры слова; дифференциация звучания различных по высоте источников звука (звучащие 
колокольчики, поставленный вертикально металлофон и др.), различных по силе и характеру 
звучания источников звука (звучащие игрушки, музыкальные инструменты). Развитие 

слухового восприятия как основы формирования фонематического восприятия.  
Развитие внимания и памяти. Формирование концентрации (устойчивости), объема, 

переключенияираспределениявнимания;быстройиточнойреакцииназрительныеислуховые 
сигналы; способности распределять внимание между сигналами различной модальности. 
Обучениеумениюсосредоточиватьсяипроявлятьволевыеусилия.Развитиекачестввсехвидов 

памяти: зрительной, слуховой, двигательной; умения удерживать в памяти и воспроизводить 
заданный ряд последовательных движений, сохраняя двигательную программу.  

Регуляция мышечного тонуса. Развитие умения расслаблять и напрягать определѐнные группы  
мышцпоконтрастуснапряжением/расслаблениемипопредставлению.Формированиеумений 
регулироватьмышечныйтонус,обеспечивающихпроизвольноеуправлениедвижениями 
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общескелетной/артикуляторной мускулатуры. Укрепление мышц стоп, спины, живота, 
плечевого пояса, ног, артикуляторного аппарата.  

Развитие движений. На фоне нормализации мышечного тонуса развитие всех параметров 
общих/ручных/артикуляторных движений. Обучение различным видам ходьбы; формирование 

статической и динамической координации общих/ручны х/артикуляторных и мимических 
движений (в процессе выполнения последовательно и одновременно организованных 
движений); пространственно-временной организации двигательного акта. Все движения 

выполняются ритмично, под счет или в соответствии с определенным акцентом в музыке.  
Развитие чувства музыкального размера (метра). Усвоение понятия об акценте как ударном 

моментевзвучании.Умениеприслушиватьсяиразличатьотдельныеударныемоментынафоне 
звучания равной силы, давать на них ответную реакцию движением. Умение воспринимать 
неожиданный, метрический (равномерно повторяющийся) и переходный акцент и 

соответствующимобразомреагировать нанего(переходнадругоедвижение,прекращениеили 
поочередное выполнение движения и т.п.). 

Развитие чувства музыкального темпа. Чувство музыкального темпа как основа дальнейшей 
работы над темпом речи. Восприятие и различение темпа музыки с целью его согласования с 

темпом простых движений (хлопки, взмахи руками) и более сложных движений (ходьба, бег, 
построения, перестроения, движения с реальными и воображаемыми предметами). Умение 
чувствовать темп музыкального произведения с целью его соотнесения темпом речи. 

Развитие чувства музыкального ритма и чувства ритма в движении. Чувство музыкального 
ритма и ритма в движении как основа дальнейшей работы по формированию ритма речи. 

Основные сенсорные компоненты чувства музыкального ритма: отношения длительности 
звуков и пауз, лежащих в основе ритмического рисунка; отношения акцентированных и 
неакцентированных звуковых элементов, составляющих основу музы кального метра; скорость 

следования опорных звуков, определяющая музыкальный темп. Восприятие, усвоение, и 
воспроизведение ритмического рисунка на инструментах (бубен, маракасы, барабан) и в 
движении (хлопками, ходьбой, бегом, поворотами туловища, взмахами  рук и т.п.). 

Развитиеречиикоррекцияречевыхнарушений 

Развитие дыхания и голоса. Развитие дыхания и голоса проводится в соответствии с этапами 
коррекционно-логопедической работы и решает задачунормализации деятельности  

периферических отделов речевого аппарата, создает предпосылки для формирования четкой 
дикции. Формирование оптимального для речи типа физиологического дыхания (смешанно- 

диафрагмального)и наегооснове–продолжительногоплавного речевоговыдоха.Статические 
дыхательные упражнения, обеспечивающие дифференциацию носового и ротового дыхания, 
подготавливающие речеголосовой аппарат к ощущению правильного резонирования и 

создающие необходимые условия для развития фонационного дыхания. Динамические 
дыхательные упражнения (в сочетании с движениями рук, туловища, ног, головы), 

обеспечивающие навыки полного смешанно-диафрагмального дыхания с активизацией мышц 
брюшного пресса во время вдоха и выдоха и способствующие снятию голосовой зажатости. 
Произнесениеразличногоречевогоматериаланавыдохе(гласных,глухихсогласныхзвуков,их 

сочетаний, двух- трехсложных слов с открытыми и закрытыми слогами, фраз) с учетом 
параметров движения: интенсивности (характеризующей динамический компонент 

артикуляции), напряженности (характеризующей степень напряжения различных мышц, 
участвующих в артикуляции), длительности. 

Удлинениевыдохаприемомнаращиванияслогов,увеличениячисласлов,произносимых 

навыдохе,постепенногораспространенияфразы.Приэтомучитываютсяфизиологические  
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возможностиобучающихсясТНР. 

Развитиетемпаи ритмадыхания впроцесседвигательныхупражнений сначалабез речи с 

музыкальным сопровождением (что обеспечивает музыкально-ритмические стимуляции), 
затемсречью.Привыборемузыкальногосопровождения предпочтениеотдаетсятанцевальной 

музыке, в которой без труда различаются ритмические удары (акценты). 
Развитие высоты, силы, тембра, модуляций голоса. Голосовые (ортофонические) 

упражнения как средство выработки координированной работы речевой мускулатуры. 

Мелодекламация и чтение стихотворений с соблюдением физиологических приемов 
голосоведения. 

Специфика содержания работы по формированию дыхания, голоса, звукопроизношения 
определяется с учетом механизма речевой патологии. 
Развитие фонематического восприятия. Подготовительные упражнения: восприятие и анализ 

музыки различной тональности, характера, громкости, темпа и ритма. 
Произношение/пропевание под музыку речевого материала, насыщенного оппозиционными 

звуками. 
Развитие темпа и ритма речи. Ритмическая основа речи, обеспечивающая овладение 
слоговой/акцентной структурой слова, словесным ударением. Ориентация на ритмическую 

основу слогов, слов и фраз на основе формирования чувства ритма (музыкального и 
двигательного). Развитие чувства ритма, координации ритмических движений с музыкой в 

соответствиисеехарактером,динамикой,регистрамииречью(движениясхлопками,действия с 
предметами: флажками, лентами, платочками, мячами). Счетные упражнения, 
обеспечивающие соблюдение двигательной программы, пространственную организацию 

двигательного акта и использующиеся в качестве сигнала для выполнения движений. 
Двигательныеинсценировкистихотворений,песни-пляски,вкоторыхдвижениясогласуютсясо 

словом, а речевой материал обеспечивает автоматизацию и дифференциацию звуков, 
обогащение лексикона, развитие грамматического строя речи. 
Развитие просодической стороны речи. Просодическое оформление речи: мелодика, темп, 

ритм, акцент (логическое ударение), паузация. Развитие просодии на основе воспитанных 
характеристик речевого дыхания, темпо-ритмической организации движений, звуковысотных, 

динамических изменений, речевого слуха, обеспечивающего способность точно распознавать 

интонации, устанавливать связь интонационных средств со смыслом высказывания. 

Организация и уточнение семантической стороны речи, лексического значения слов. 
Сопровождение высказываний различных коммуникативных типов (повествование 

завершенное и незавершенное, вопросительная интонация с вопросительным словом и без 
вопросительного слова, восклицательная, побудительная интонация) выразительными 
движениями в соответствии с характером музыки.  

3) Местокоррекционногокурсавучебномплане 

Предмет «Логопедическая ритмика» изучается на ступени начального общего образования в 

коррекционно-развивающей области. Изучение программного материала рассчитано курсом на 

34 часа по 1 ч в неделю в каждом классе.  

4) Примерныевиды деятельностиобучающихся 

Различение смысла близких детям по тематике пословиц и поговорок; восприятие и исполнение 
на слух несложного ритмического рисунка; выразительное, чѐткое пение, проговаривая и 

выговаривая все звуки и слова песни, стихотворения; правильно артикулировать звуки, четкое 
произношение звуков; ориентирование в пространстве; согласованность движений рук с 

движенияминоги туловищабез музыки и смузыкой вбыстром, умеренноми медленномтемпе; 
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правильное пользование дыханием; определение звучание отдельных инструментов; 
определение характера музыки, различение на слух низкие, высокие и средние звуки.  

1класс 

Краткоесодержаниекоррекционногокурсанаучебныйгод 

Магазинигрушек.Осеннеенастроение.Сундучокосени.Лесноймагазин.Улесанаопушке.Спор 
овощей. Фруктовое лукошко. В гостях у Лесовичка. У бабушки в деревне. Рассказ лягушки. 

Петушок-золотой гребешок. Морское царство. Паровозик из Ромашково. «Федорино горе». 
Новогодний поезд. Зимушка-зима.. Снеговик принес письмо. Снежный городок. В гостях у 
Самоделкина. Новоселье.  

Аты-баты, шли солдаты. Мамин день. В доме моем. О чем плачет сосулька? Космическое 
путешествие. В травесидел кузнечик. Веснавлесу. Какой я?Веселый поваренок. Приключения 

фиксиков. Вот какие мы большие! 
Личностныерезультаты: 

- осознаниеролиязыкаиречивжизни людей; 

- воспитаниебережногоотношениякприроде,животным; 

- воспитание нравственно-патриотических чувств, уважения к культуре и традициям народов 
России, родного края, труду людей; 
- воспитание у детей потребности в здоровом образе жизни, чувства ответственности за 

сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих людей. 
Метапредметныерезультаты: 

Регулятивные УУД: 

- приниматьисохранятьучебнуюзадачу; 

- планироватьсвоидействиядлявыполнениязадания; 

- сформированностьправильногоречевогоифизиологическогодыхания. 
Познавательные УУД: 
- осознанноипроизвольностроитьречевоевысказываниевустнойформе; 

- осуществлятьрефлексиюспособовиусловийдействия,контрольиоценку действия; 

Коммуникативные УУД: 
- осуществлятьучебноесотрудничествоспедагогомисверстниками; 

- самостоятельноилиприпомощипедагогаформулироватьсвоюточкузрения. 

Предметныерезультаты: 

- сформированность знаний по лексическим темам, расширение словарного запаса по 

лексическим темам, умение самостоятельно составлять небольшие рассказы на определенную 
тему, придумывать необычные окончания знакомых сказок, песен;  

- сформированность умений выполнять движения в соответствии со словами. 
(Сформированность умений ритмично выполнять движения в соответствии со словами, 
выразительно передавая заданный характер, образ); 

- способность правильно выполнять артикуляции звуков отдельно и в слоговых рядах, 
дифференцировать парные согласные звуки;  

- способность выполнить оздоровительные упражнения для горла, для улучшения осанки, 
дыхательныеипальчиковые упражнения,самомассажлицаимассажтела,этюдынанапряжение и 

расслабление мышц тела; 
- сформированность модуляции голоса, плавности и интонационной выразительности речи, 
правильного речевого и физиологического дыхания, умения правильно брать дыхание во время 

пения; 
- способностьориентироватьсявпространстве,двигатьсявзаданномнаправлении; 

- способностькоординироватьдвижениявмелкихмышечныхгруппахпальцеврукикистей, 
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быстрореагироватьнасменудвижений; 

- улучшениепоказателейслухового,зрительного,двигательноговнимания,памяти. 

2 класс 

Краткоесодержаниекоррекционногокурсанаучебныйгод 

1. ПомотивамсказкиЕ.Честнекова«Сергеюшко» 

2. Магазин«Природа» 

3. ПомотивамсказкиК.Чуковского«ТоптыгиниЛиса» 

4. К,Ушинский«Проказыстарухи-зимы» 

5. Времягода-зима 

6. ПосказкебратьевГримм«ГоспожаМетелица» 

7. Помотивамрусскойнароднойсказки«Снегурочка» 

8. Помотивамрусскойнароднойсказки«Кашаизтопора» 

9. Времягода-весна 

10. ПомотивамсказкиА.Толстого«ПриключенияБуратино» 

Личностныерезультаты: 

- осознаниеролиязыкаиречивжизни людей; 

- воспитаниебережногоотношениякприроде,животным; 

- воспитание нравственно-патриотическихчувств,уважения к культуре и традициямнародов 
России, родного края, труду людей; 

- воспитание у детей потребности в здоровом образе жизни, чувства ответственности за 
сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих людей. 

Метапредметныерезультаты: 

Регулятивные УУД: 

- приниматьисохранятьучебнуюзадачу; 

- планироватьсвоидействиядлявыполнениязадания; 

- сформированностьправильногоречевогоифизиологическогодыхания. 
Познавательные УУД: 
- осознанноипроизвольностроитьречевоевысказываниевустнойформе; 

- осуществлятьрефлексиюспособовиусловийдействия,контрольиоценкудействия; 

Коммуникативные УУД: 
- осуществлятьучебноесотрудничествоспедагогомисверстниками; 

- самостоятельноилиприпомощипедагогаформулироватьсвоюточкузрения. 

Предметныерезультаты: 

- сформированность знаний по лексическим темам, расширение словарного запаса по 
лексическим темам, умение самостоятельно составлять небольшие рассказы на определенную 
тему, придумывать необычные окончания знакомых сказок, песен;  

- сформированность умений выполнять движения в соответствии со словами. 
(Сформированность умений ритмично выполнять движения в соответствии со словами, 

выразительно передавая заданный характер, образ);  
- способность правильно выполнять артикуляции звуков отдельно и в слоговых рядах, 

дифференцировать парные согласные звуки; 
- способность выполнить оздоровительные упражнения для горла, для улучшения осанки, 
дыхательныеипальчиковые упражнения,самомассажлицаимассажтела,этюдынанапряжение и 

расслабление мышц тела; 
- сформированность модуляции голоса, плавности и интонационной выразительности речи, 

правильного речевого и физиологического дыхания, умения правильно брать дыхание во время 
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пения; 

- способностьориентироватьсявпространстве,двигатьсявзаданномнаправлении; 

- способностькоординироватьдвижения в мелкихмышечных группах пальцев рук и кистей, 
быстро реагировать на смену движений; 
- улучшениепоказателейслухового,зрительного,двигательноговнимания,памяти. 

3 класс 

Краткоесодержаниекоррекционногокурсанаучебныйгод 

1. Школа.Класс.Учебныепринадлежности. 

2. Осень.Сентябрь. 

3. Ягоды.Грибы. 

4. Овощиифрукты. 

5. Осень.Октябрь 

6. Деревья. 

7. Осень.Ноябрь. 

8. Дикиеживотные. 

9. Домашниеживотныеиптицы 

10. Рыбы. 

11. Транспорт. 

12. Зима.Декабрь. 

13. Зима.Январь. 

14. Посуда. Мебель. 

15. Комнатныерастения. 

16. Зима.Февраль. 

17. Родина.Отечество 

18. Профессии. 

19. Весна.Март. 

20. Прогулкавволшебныйлес 

21. Инструменты. Инвентарь. 

22. Весна.Апрель. 

23. Космос. 

24. Одежда.Обувь. 

25. Первоцветы. 

26. Насекомые 

27. Весна.Май. 

28. Здравствуй, лето! 

Личностные результаты: осознание языка как основного средства человеческого общения; 
понимание того, что правильная устная есть показатель индивидуальной культуры человека; 
способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью и движениями. 

Метапредметные результаты: умение использовать язык с целью поиска необходимой 
информациивразличныхисточникахдлярешенияучебныхзадач;способностьориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях общения; стремление к более точному выражению 
собственного мнения и позиции. 
Предметные результаты. В результате изучения логопедической ритмики в классе ученик 

получит возможность: различать смысл близких детям по тематике пословиц и поговорок; 
воспринимать и исполнять на слух несложный ритмический рисунок; четко прекращать 

движение по сигналу; петь выразительно, чѐтко проговаривая и выговаривая все звуки и слова  
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песни, стихотворения; ходить и бегать в колонне по одному и парами змейкой, по кругу, 
врассыпную,выполняянесложныезадания;хорошооткрыватьрот,правильноартикулируязвук, 

четко выговаривать звуки; ориентироваться в пространстве, легко и ритмично ходить и бегать в 
колонне и по кругу, прекращать движение по сигналу; согласовывать движения рук с 

движенияминогитуловищабезмузыкиисмузыкойвбыстром,умеренномимедленномтемпе; 
отличать начало и конец звучания музыкального произведения; развитие зрительного и 
слухового внимания; правильно сидеть и стоять при исполнении песен, правильно пользоваться 

дыханием; определять звучание отдельных инструментов; петь выразительно; определять 
характер музыки, различать на слух низкие, высокие и средние звуки; определять марш, танец, 

песню, запев и припев в песне. 

4 класс 

Краткоесодержаниекоррекционногокурсанаучебныйгод 

1. Час,минута,сутки,день 

2. Год,календарь.Днинедели 

3. Осень.Осенниемесяцы 

4. Овощиифрукты  

5. Растительныймир 

6. Животныймирморейиокеанов 

7. Частитела 

8. Домашниеживотныеиптицы. 

9. Дикиеживотныеиптицы. 

10. Органы-помощники 

11. Птицынашегокрая 

12. Обязанностичленовсемьи 

13. Рыбы 

14. Зима,зимниемесяцы 

15. ДедыМорозыразныхстранмира. 

16. Транспорт 

17. Весна 

18. Инструменты,инвентарьДомашниеэлектроприборы 

19. Семья 

20. Одеждаиобувь 

21. Насекомые 

22. Здравствуй,лето! 

Личностныерезультаты: 

- осознаниеязыкакакосновногосредствачеловеческогообщения; 

- пониманиетого,чтоправильнаяустнаяестьпоказательиндивидуальнойкультурычеловека; 

- способностьксамооценкенаосновенаблюдениязасобственнойречьюидвижениями. 

Метапредметныерезультаты: 

- умениеиспользовать язык сцелью поисканеобходимой информациивразличных источниках 
для решения учебных задач; 
- способностьориентироватьсявцелях,задачах,средствахиусловияхобщения; 

- стремлениекболееточномувыражениюсобственногомненияипозиции. 

Предметныерезультаты: 

Врезультатеизучениялогопедическойритмикивклассеученикполучитвозможность: 

- различатьсмыслблизкихдетямпотематикепословиципоговорок; 
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- восприниматьиисполнятьнаслухнесложныйритмическийрисунок; 

- четкопрекращатьдвижениепосигналу; 

- петьвыразительно,чѐткопроговариваяивыговариваявсезвукиисловапесни,стихотворения; 

- ходить ибегатьвколоннепоодномуи парамизмейкой,покругу,врассыпную,выполняя 
несложные задания; 
- хорошооткрыватьрот,правильноартикулируязвук,четковыговариватьзвуки; 

- ориентироватьсявпространстве,легкоиритмичноходитьибегатьвколоннеипокругу, прекращать 

движение по сигналу; 
- согласовыватьдвиженияруксдвиженияминогитуловищабезмузыкиисмузыкойвбыстром, 

умеренном и медленном темпе; 
-отличатьначалоиконецзвучаниямузыкальногопроизведения; 

- развитиезрительногоислуховоговнимания; 

- правильносидетьистоятьприисполнениипесен,правильнопользоватьсядыханием; 

- определять звучаниеотдельных инструментов; петьвыразительно; определять характер 
музыки, различать на слух низкие, высокие и средние звуки;  

- определятьмарш,танец,песню,запевиприпеввпесне. 
 

Программакоррекционногокурса 

«Индивидуальныеиподгрупповые занятияслогопедом» 

1) Цель:предупреждениеикоррекциянарушенийустнойиписьменнойречи,профилактика и 

коррекция дислексий, дисграфий, дизорфографий и формирование предпосылок к 
полноценному усвоению общеобразовательной программы по всем предметам. 

Задачи: 

- Создать обобщенные представления (речеслуховые, речедвигательные, зрительно- 

пространственные, зрительно двигательные), необходимые для овладения стойким и 
правильнымнавыкомписьма,осознаннымиипроизвольнымиоперациямииспособамидействия с 

речи языковыми единицами: 
- Развиватьпространственно-временныепредставления; 

- Развиватьфонематическийанализисинтез,фонематическиепредставления; 

- Развиватьязыковойанализисинтезнауровняхслога,слова,предложения,текста; 

- Развиватьподвижностьречевогоаппаратаисовершенствоватьдифференцированность 

движений речевых органов; 
- Корректироватьдефектызвукопроизношенияиавтоматизироватьранеепоставленныезвуки; 

- Учитьдифференцироватьзвуки,сходныепоартикуляторно-акустическимпризнакам; 

- Развиватьизакреплятьправильныеслухопроизносительныедифференцировкифонем; 

- Развитиевосприятияметрическогоанализаисинтеза; 

- Развитиезвукобуквенногоанализаисинтеза; 

2) Общая характеристикакоррекционногокурса 

Данный курс способствует формированию у учащи хся предпосылок, лежащих в основе 
становления навыков чтения и письма, системы знаний о языке и готовит к применению их в 

учебной деятельности.  
Подводит учащихся к осознанию цели и ситуации речевого общения, адекватному 

восприятию звучащей и письменной речи, пониманию информации разной модальности, 
содержащейся в предъявляемом тексте, а также передачи его содержания по вопросам и 
самостоятельно.Всвоюочередьсодержаниекурсаявляетсябазойдляусвоенияобщихязыковых 

иречевыхзакономерностейрусскогоязыка.Определяетнаправлениякоррекционно- 
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развивающейлогопедическойработы: 

- диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и дифференциация 

звуков речи); 
- диагностикаикоррекцияфонематическоговосприятия 

- диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его расширение и 
уточнение); 
- диагностикаикоррекцияграмматическогострояречи(синтаксическойструктурыречевых 
высказываний, словоизменения и словообразования); 

- коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие 
коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и монологической речи, 

формирование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого опыта);  
- коррекциянарушенийчтенияиписьма; 

- расширениепредставленийобокружающейдействительности;развитиепознавательнойсферы 

(мышления, памяти, внимания и др. познавательных процессов). 

Алгоритмлогопедическогосопровождения I 
Обследование обучающихся.  

Обследованиеобучающихся,анализрезультатов. 

Обследованиеобучающихся, испытывающихтрудности вусвоениипрограммного материалапо 

русскому языку и чтению 2-4 классов, анализ результатов. Ознакомление родителей с 
результатами обследования, рекомендации. 

II.РаботасобучающимисясТНР 

1. Диагностическаяработапроводитсясцельювыявленияособыхобразовательныхпотребностей 

обучающихся с ТНР: 

- изучение анамнестических данных ребенка. Осуществляется при личной беседе с родителями 
иизучениимедицинскойкартыобучающегося. Ознакомлениесданнымимедицинскогоосмотра 

иизучениеанамнестическихданныхдаетобъективныйматериалдлявыявленияпричинречевых 
нарушений и определения педагогической стратегии. 

- определение уровня речевого развития ребенка. Диагностика речевого развития: 

артикуляционная моторика; импрессивная речь; экспрессивная речь; звукопроизношение 
(свистящие, шипящие звуки, соноры); фонематическое восприятие, словообразование; лексико-  

грамматический строй речи; диагностика устной речи по Т.А. Фотековой; письменная речь.  
-анализ полученных результатов проводиться с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. Заполнение речевой карты. 
Видыдиагностики:входнаядиагностика(проводитсявначалеучебногогода,сцельювыявления 
исходных параметров развития обучающихся); промежуточная диагностика (проводится в 

течение учебного года с целью отслеживания динамики развития наиболее сложных дефектов 
обучающихся); итоговая диагностика (проводится в конце учебного года, с целью определения 

эффективности коррекционно-развивающего воздействия на обучающихся).  
2) Коррекционно-развивающаяработа. 

Организация мероприятий, способствующих личностному развитию учащихся, коррекции 
недостатков в речевом развитии и освоению ими содержания образования по всем предметам.  

Коррекционно-развивающая работа включает: составление индивидуального маршрута 
логопедического сопровождения обучающегося, «Дорожной карты обучающегося»; разработка 

оптимальных для развития обучающихся с ТНР групповых и индивидуальных коррекционных 
программ (методик, методов и приѐмов обучения) в соответствии с их особыми 
образовательнымипотребностями;организациюипроведениеиндивидуальныхигрупповых 
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логопедических занятий по развитию устной и письменной речи; утверждение расписания 
занятий; подбор и изготовление материала, игр с учѐтом специфики работы с учащимися с 

речевой патологией. 
3) Консультативнаяработа. 

Обеспечивает непрерывность специального логопедического сопровождения обучающихся с 

ТНР, консультирование специалистов, работающих с детьми, их семей в решении конкретных 
вопросов коррекции и оказания возможной помощи обучающемуся в  развитии устной и 
письменной речи, конкретных методов и приемов в освоении того или иного раздела 

общеобразовательной программы особенно по русскому языку и чтению. 
4) Информационно-просветительскаяработа. 

Заключается в осуществлении разъяснительной деятельности в отношении педагогов с целью 
повышения их компетентности в вопросах логопедической помощи обучающихся с ТНР и 
родителей с целью формирования у них элементарной компетентности по вопросам, связанным 

с особенностями развития речи обучающихся с ТНР и их коррекции. Информационно- 
просветительская работа включает: ― проведение тематических выступлений для педагогов и 

родителей ― оформление информационных стендов, печатных и других материалов.  
Логопедическая работа с детьми, страдающими ТНР, учитывает их психологические 

особенности и проводится по следующим направлениям: 
- развитиеслуховоговосприятия,внимания,памяти; 

- коррекциянарушениймоторногоразвития,особеннонарушенийручнойиартикуляторной 

моторики; 
- коррекциянарушенийзвукопроизношения,искаженийзвуко-слоговойструктурыслова; 

- коррекциянарушенийфонематическоговосприятия(слуха);развитиефонематического анализа, 

синтеза; 

развитиелексики(обогащениесловаря,уточнениезначенияслова,формированиелексической 
системности, структуры значения слова, закрепление связей между словами); 

- формирование диалогической и монологической форм речи, развитие коммуникативной 
функцииречи(развитиенавыковдиалогическойимонологическойречи,формированиесвязной 

речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого опыта);  
Коррекционно-логопедическое воздействие при ТНР носит комплексный и в то же время 

дифференцированный характер. Дифференциация коррекционно-логопедического воздействия 

осуществляется с учетом клинической характеристики, индивидуально-психологических 
особенностей ребенка,особенностей его психической деятельности, работоспособности, уровня 

недоразвития и механизмов нарушений речи. 
В процессе коррекционной работы необходимо уметь организовать умственную и 

речевую деятельность детей, вызвать положительную мотивацию, максимально активизировать 

познавательную деятельность детей с ТНР, использовать разнообразные приемы и методы, 
эффективно осуществлять помощь детям в зоне их ближайшего развития. 

Учитель-логопед корректирует нарушения общей, тонкой, артикуляционной моторики, 
недостатки фонетико-фонематического восприятия, дефектного звукопроизношения, 
ограничения объема активного и пассивного словаря, пробелы в формировании лексико- 

грамматического строя речи, навыки сформированности связной речи, виды нарушений 
письменной речи. 

3) Местокоррекционногокурсавучебномплане 

В соответствии с учебным планом коррекционный курс «Групповые занятия с логопедом 

(фронтальные и индивидуальные занятия)» изучается в качестве коррекционного блока во  



334 
 

внеурочной деятельности. Работа планируется в соответствии с результатами проведѐнного 
обследования в начале учебного года. По 2 учебных часа в неделю. Индивидуальные 

логопедическиезанятияпроводятсявнесеткирабочегорасписания,2разавнеделюпо20минут. 
Групповые логопедические занятия проводятся вне сетки рабочего расписания и проводятся 2 

разавнеделюпо20минут.Втечениеодногоурокасменяютсядвегруппыдетей.Напрохождение курса 
отводиться по 2 ч в неделю в каждом классе.  

4) Примерныевиды деятельностиобучающихся 

Автоматизациягруппзвуковуобучающихсякласса,самоконтрольнадзвукопроизношением; 

активизация словарного запаса обучающихся; звуковой анализ и синтез 3-5 сл. слов со 
структурой различной сложности; дифференция тв.-мяг.; зв.-гл. согласные, обозначение их на 

письме буквами; чтение плавно по слогам, целыми словами; упражнение на формирование 
грамматического строя речи детей. 

1класс 

Краткаяхарактеристикакоррекционногокурса 

Основноесодержание: 

- Звукопроизношение 

Формированиенавыковправильногопроизношенияпроходитнесколькоэтапов. 

На первом этапе используются неречевые упражнения, предполагающие развитие 
орального праксиса. Они включают комплекс артикуляционной гимнастики, изучение 
артикуляции звуков (постановку звуков) и слоговые упражнения. 

Второй этап – развитие фонематического восприятия – очень тесно связан с 
артикуляционными упражнениями. Третий этап – этап интеграции, т. е. дети, приобретают 
навыки соединения фонемы в коротких высказываниях в соответствии с позиционными 

условиями. 
Заключительный этап–автоматизация. 

- Просодика. 

Развитие умения регулировать темп речи в зависимости от содержания высказывания, с 

учетом пауз между речевыми отрезками.  
Развитие интонационной выразительности речи включающую в себя: мелодику 

(повышение и понижение голоса при произнесении фразы), фразовое и логическое ударения 
(выделение паузами, повышением голоса), тембр речи (звуковую окраску, отражающую 
эмоциональные оттенки) 

- Фонематическиепроцессы. 

Определение наличия данного звука в слове, его позиции по отношению к началу, 
середине или концу слова. 

Совершенствование умения различать на слух длинные и короткие слова. Учить 
запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочки слогов 
с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочки слогов со стечением согласных.  

- Лексико-грамматическийстрой. 

Уточнение и расширение запаса представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создание достаточного запаса словарных 

образов. 
Обучение использованию в экспрессивной речи некоторых форм словоизменения: 

окончаний имен существительных в единственном и множественном числе в именительном 
падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов 
настоящего времени, глаголов мужского и женского рода прошедшего времени. 
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- Развитиесвязнойречииречевогообщения. 

Воспитание активного произвольного внимания к речи, совершенствование умения 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей 
речи. Совершенствование умения отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести 

диалог,выслушиватьдругдругадоконца.Обучениесоставлениюрассказа-описанияопредметах 
иобъектахпообразцу,предложенномуплану;связномурассказуосодержаниисериисюжетных 
картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно составленному 

плану. Развитие навыка пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. Развитие 
коммуникативной функции речи. 

Планируемыерезультаты: 

Метапредметныерезультаты: 

Регулятивные: 

- приниматьисохранятьучебнуюзадачу; 

- учитыватьвыделенныеучителемориентирыдействиявновомучебномматериалев 

сотрудничестве с учителем; 

- планироватьсвоидействиявсоответствииспоставленнойзадачейиусловиямиеереализации, в том 
числе во внутреннем плане; 

- использоватьречьдлярегуляциисвоегодействия. 

Коммуникативные: 

- задавать вопросы; 

- адекватноиспользоватьречевыесредствадлярешенияразличныхкоммуникативныхзадач; 

- строитьмонологическоевысказывание,владетьдиалогическойформойречи. 

Познавательные: 

- строитьсообщениявустнойиписьменнойформе; 

- ориентироватьсянаразнообразиеспособоврешениязадач; 

- основамсмысловоговосприятияхудожественныхипознавательныхтекстов,выделять 
существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов). 

Предметные результаты: 

регулироватьплавныйпродолжительный выдохприпроизнесении предложенийитекстов; 

 -регулироватьоптимальнуюсилуголоса; 

 -называтьосновныеорганыартикуляционногоаппарата; 

 -четкоиправильновыполнятьартикуляционныедвижениявсоответствиисречевой 
инструкцией; 

 -удерживатьартикуляционнуюпозуипереключатьсянадругую;  

 -дифференцировать гласныеисогласныезвуки,ударныеи безударные гласные, твердые/мягкие, 

звонкие/глухие согласные; 

 -определятьпоследовательность,количество, местозвукавсловахпростойзвукослоговой 
структуры; 

-выделятьударныеслогииударныегласныевсловахиз4-5слогов. 

2 класс 

Краткаяхарактеристикакоррекционногокурса 

Уточнение понятий "звук-буква", "гласный-согласный звуки", "слог", "слово". 
Звукообразование. Гласные звуки. Алфавит. Слияние звуков в слоги, слова. Деление слов на 
слоги. 

Выделение гласных I ряда из слогов и слов. (А, О, У, Э, И, Ы). Отличительные признаки. 
Роль врусскомязыке. Согласныезвуки и буквы. Дифференциациятвердых и мягких,звонкихи  
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глухихсогласных. 

Дифтонги. Звукобуквенный анализ и синтез слов с йотированными гласными. Твердые и 

мягкие согласные звуки. Обозначение мягкости согласных посредством гласных II ряда. 
Звуковой анализ и синтез слов. 

Буквы"А-Я","У-Ю","О-Ё","Э-Е","И-Ы"послетвердыхимягкихсогласных. 

Буква"ь"вконцеслогаилисловакакпоказательмягкостивконцеисерединеслова. 

Разделительныймягкийзнак.Образованиепритяжательныхприлагательных. 

Звонкиеиглухиепарныеинепарныесогласные. 

Парные звонкие-глухие согласные. Дифференциация звуков [б]-[п] и [в]-[ф] в слогах, 

словах и предложениях.  
Дифференциация звуков [г]-[к] и [д]-[т] в слогах, словах и предложениях. 

Дифференциация звуков [з]-[с] и [ж]-[ш] в слогах, словах и предложениях. 
Дифференциация звуков [с]-[ш] и [з]-[ж] в слогах, словах и предложениях. 
Дифференциация звуков [с]-[ц] и [ц]-[т'] в слогах, словах и предложениях. 

Дифференциация звуков [ш]-[щ] и [с']-[щ] в слогах, словах и предложениях. 
Дифференциация звуков [ч]-[щ] и [ч]-[т'] в слогах, словах и предложениях. 

Дифференциация звуков [л]-[р] в слогах, словах и предложениях.  
Дифференциациябукв,сходныхпринаписании(а-о,и-у,б-д,н-п,п-т,и-ш,к-н,л-м,ж-х,ш- 

щ). 

Слоговойанализисинтез.Слогообразующаярольгласных.Понятиеслога.Правила 

переноса.Ударение. 

Имясуществительное.Слова-названияпредметов.Одушевлѐнныеинеодушевлѐнные 
предметы. Имя собственное. 

Антонимы.Синонимы.Многозначныеслова. 

Глагол.Слова-названиядействий.Антонимы.Словообразование. 
Различение слов-предметов и слов-действий. Синонимы. 

Предложение. Видыпредложенийпоцеливысказывания.Знакипрепинаниявконце 

предложений. Работа над интонацией. Грамматическая основа. Восстановление 

деформированных предложений. 

Имяприлагательное.Слова-названияпризнаков.Постановкавопросов.Распространение 
предложенийспомощьюслов-названийпризнаков.Основапредложения. 

Парные звонкие-глухие согласные на конце слов. 
Формы слова. 
Ударные и безударные гласные.Безударные гласные в корне слова "А-О", "И-Е-

Я".Окончаниеслов-названийпредметов.Основасловаиегоокончание.Нулевоеокончание. 
(Слова-названияпредметов,укоторыхнетокончания). 

Слова-названия предметов. Определение родаслов-названийпредметов. Окончание слов- 
названий предметов (мужского, женского, среднего рода).  

Слова-названия предметов, признаков, действий. Число и род. Дифференциация изученных 
частей речи. Основа слова. 

Родственныеоднокоренныеслова. Выделениекорня слова. Чередованиесогласных звуков в 
корнях слов. 

Слова-предметы мужского и женского рода с основой на шипящий звук. 

Пространственные предлоги. 
Виды текстов. Текст-описание, текст-повествование, текст-рассуждение. Работа с 

деформированным текстом. Составление рассказа-описания. 
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Составление рассказа по серии сюжетных картинок. Работа над рассказом цепной 
структуры. 

Изложение(сопоройнасюжетнуюкартину). 

Предметныерезультаты: 

В фонетико-фонематической стороне речи: умение правильно произносить звуки; умение 

различать гласные и согласные звуки, акустически сходные фонемы; умение выполнять 
количественный и оппозиционный анализ слов; умение выполнять слоговой анализ слов, 
определять место ударения.  

В лексико-грамматической стороне речи: умение оперировать в процессе общения активной 
лексикой в соответствии с коммуникативной задачей; умение использовать в речи синонимы и 

антонимы; умение устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 
словосочетании и предложении; умение понимать и различать текст, предложение, 
словосочетание, слово. 

- В связной речи: правильный выбор языковых средств устного общения; соблюдение речевого 
этикета; овладение диалогической формой речи, умение выражать собственное мнение и 

аргументировать его; практическое овладение устными монологическими высказываниями на 
определенную тему с использованием различных типов речи. 
Показатели динамики правильного формирования письма : развитие мелкой моторикипальцеви 

свободыдвижениярук;умениеразличатьбуквуизвук;правильноенаписаниеподдиктовкуслов и 
предложений, безошибочное списывание; понимание функции небуквенных графических 

средств(пробел,знакпереноса);различениесловаипредложения,предложенияитекста;умение 
анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, частей текста, 
выписывать из текста слова, словосочетания и предложения, отвечать на вопросы к тексту.  

Кконцукоррекционногообучениядетинаучатся: 

- использоватьтерминыдляобозначенияосновныхпонятий-речь,звук,слог,слово,буква, 
предложение, текст и т.д.; 

- называтьвсебуквыизвукиродногоязыка; 

- называтьотличительныепризнакигласныхисогласныхзвуков; 

- различать гласные и согласные звуки; твердые и мягкие согласные, а также буквы для 

обозначения мягкости согласных на письме; пары гласных звуков; пары согласных звуков по 
твердости-мягкости, по звонкости- глухости; 

Получатвозможность: 

- узнаватьиразличатьгласныеисогласныезвуки; 

- обозначатьгласные;твердые,мягкие,глухиеизвонкиесогласныенаписьме; 

- использоватьгласныебуквыИ,Я,Ё,Ю,ЕилиЬдляобозначениямягкостисогласныхна письме; 
- различатьнаслухивпроизношениисмешиваемыезвуки; 

- производитьфонетическийразборслова;производитьзвукобуквенныйразборслогови  слов; 

- записыватьсловасгласнымибуквами И,Я,Ё,Ю,Е,атакжебуквамиЬиЪ; 

- подбиратьслованазаданныйзвук; 

- сравниватьсловасосходнымизвуками; 

- строитьзвуковыесхемыслоговислов; 

- составлятьсловосочетанияипредложениясосмешиваемымизвуками; 

- восстанавливатьпредложенияитекстсзаданнымизвуками; 

- самостоятельно писать слуховые и зрительные диктанты, изложения (сочинения) с 
использованием оппозиционных звуков. 
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Личностные: 

Обучающиесяполучатвозможностьдляформирования: 

чувства сопричастности к языку своего народа (я — носитель языка), чувств эстетической 

красоты и точности русского слова; 
осознаниярусскогоязыкакакосновногосредстваобщениянародовРоссии; 

осознанияпредложенияитекстакаксредствдлявыражениямыслейичувств,пониманиеразнообразия 
и богатства языковых средств для выражения мыслей и чувств; 

восприятия русского языка как основной, главной части культуры русского народа понимания 
того, что изменения в культуре народа, находят своѐ отражение в языке; 

понимания богатства и разнообразия слов в русском языке, внимания к особенностям народной 
речи, познавательного интереса к значению слова и к его истокам, положительная мотивация к 
решению различных коммуникативных задач (передавать информацию, просить, доказывать и 

т.д.). 
Метапредметные: 

Обучающиесяполучатвозможностьнаучиться: 

оцениватьправильность выполнениясвоих учебных действий; в 
коллективном диалоге ставить конкретную учебную задачу;  

намечать действия при работе в паре, составлять простой план действий при выполнении 
заданий; 

объяснятьпозаданномуалгоритму, какойспособдействийбылиспользовандлявыполнения задания, 
как работали; 
осуществлятьэлементарнуюсамоивзаимопроверкуработ,корректироватьвыполнениезадания; 

оценивать выполнение задания по следующим параметрам: выполнено с ошибками или без 
ошибок, в чѐм проявилась сложность выполнения. 

3 класс 

Краткаяхарактеристикакоррекционногокурса 

Коррекционныйблок 

Повторение.Пространственныепредлоги.Составлениерассказа-описания.Работанадрассказом 
цепной структуры. Составлениерассказа по серии сюжетныхкартинок. Изложение(сопорой на 
сюжетную картину). Коррекционная работа на фонетическом уровне. Звуки речи 

(классификация). Гласные и согласные звуки. Уточнение артикуляционных характеристик. 
Выделение гласных звуков на фоне слова. Фонетическая, смыслоразличительная роль ударения. 

Фонетический разбор. 
Дифференциация гласных А - О, И - У, О - У. Обозначение мягкости согласных на письме 
Твѐрдые и мягкие согласные звуки. Обозначение мягкости согласных посредством гласных II 

ряда.ОбразованиегласныхIIряда.Звуковойанализисинтезслов.Буквы«а-я», «у-ю», «о-ѐ», «э- е» 
после твѐрдых и мягких согласных. Буква «ь» как показатель мягкости в конце и середине 

слова. Разделительный мягкий знак. Образование притяжательных прилагательных. 
Дифференциация согласных, имеющих акустико-артикуляционное сходство. Звонкие и глухие 
согласные. Дифференциация звонких и глухих согласных звуков в словах и предложениях. 

Парные звонкие-глухие согласные. Дифференциация звуков [б-п] в словах и предложениях. 
Дифференциация звуков [в-ф] в словах и предложениях.  

Дифференциациязвуков[г-к]всловахипредложениях.Дифференциациязвуков[д-т]всловахи 
предложениях.Дифференциациязвуков[з-с]всловахи предложениях.Дифференциациязвуков [ж-

ш] в словах и предложениях. Правописание ШИ, ЖИ.  
Дифференциация звуков [с-ш] в словах и предложениях. 
Дифференциациязвуков[з-ж] всловахипредложениях.  
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Дифференциация звуков [с-ц] в словах и предложениях. 
Дифференциация звуков [л-р] в словах и предложениях. 

Дифференциация звуков [ш-щ] в словах и предложениях. 
Дифференциация звуков [с'-щ] в словах и предложениях.  

Дифференциация звуков [ч-щ] в словах и предложениях. Правописание ЧА, ЩА, ЧУ, ЩУ. 
Дифференциация звуков [ч-т'] в словах и предложениях.  
Дифференциациязвуков[ц-т']всловахипредложениях. 

Коррекционная работа на лексическом уровне. Слово и его лексическое значение. Однозначные 

и многозначные слова. Синонимы. Антонимы. Однокоренные слова. Понятие «однокоренные» 
слова. Выделение корня слова. Однокоренные слова и  слова с омонимичными корнями. 

Однокоренныесловаислова-омонимы,слова-паронимы.Чередованиесогласныхзвуковвкорне 
слова.Парныезвонкиеиглухиесогласныезвукивконцеивсерединекорняслова.Орфограммы: 
чк,чк,щн,жи,ши,ча,ща,чу,щу.Безударныегласныевкорнеслова.Непроизносимыесогласные в 

корне слова. Удвоенные буквы согласных в корне слова. Перенос слов с удвоенными 
согласными. Сложные слова. Буквы о, е в сложных словах. Приставочное словообразование. 

Приставки пространственного значения. Приставки временного значения. Дифференциация 
приставок, сходных по буквенному составу. Безударные гласные в приставках. Удвоенный 
согласный на стыке приставки. Разделительный Ъ и Ь знаки. Предлоги. Смысловая функция 

предлогов. Предлоги и приставки – правописание, смысловая функция. Различение приставок и 
предлогов.Частислова.Окончаниеиоснова.Составслова.Разборсловапосоставу. 

Коррекционная работа на синтаксическом уровне. Словоизменение имен существительных 
(Число, род, падеж). Суффиксальное словообразование. Уменьшительно-ласкательные 
суффиксы. Суффиксы слов, обозначающих профессии людей. Разбор имени существительного. 
Склонение существительных. Местоимение. Изменение по числам, лицам, родам (местоимения 

3-го лица, ед. ч.). Правописание местоимений с предлогами. Словоизменение прилагательных. 
Согласование имен прилагательных с именами существительными в числе, роде. Согласование 

имен прилагательных с именами существительными по падежам (без введения понятий). 
Правописание окончаний прилагательных. Постановка вопросов. Разбор по составу. 
Согласование глаголов с именем существительным в числе, роде. Время глагола. Правописание 

не с глаголами. Неопределенная форма глагола. Постановка вопросов. Правописание «ь» после  
«ч». Разбор глагола как части речи. Связь глагола с наречием. Постановка вопросов. Понятие о 

предложении. Согласование слов в предложении. Восстановление деформированных 
предложений. Предложения по цели высказывания. Грамматическая основа предложения. 

Предложения с однородными членами. Схемы предложений. Простые и сложные предложения. 
Предложения с союзом И. Знаки препинания в сложном предложении. Разбор предложения. 
Текст. Типы текстов. Работа с деформированным текстом. Развитие связной речи. Составление 

плана рассказа. Пересказ текста. Написание изложения (сочинения). 
Повторениеизакреплениепройденногоматериала. 

Предметныерезультаты: 

Показатели динамики правильного развития устной речи: В фонетико-фонематической 

стороне речи: умение правильно произносить звуки; умение различать гласные и согласные 
звуки, акустически сходные фонемы; умение выполнять количественный и оппозиционный 

анализ слов; умение выполнять слоговой анализ слов, определять место ударения. В лексико- 
грамматической стороне речи: умение оперировать в процессе общения активной лексикой в 

соответствии с коммуникативной задачей; умение использовать в речи синонимы и антонимы; 
умение устанавливать при помощи смысловых вопросовсвязь междусловами всловосочетании 
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и предложении; умение понимать и различать текст, предложение, словосочетание, слово. В 
связной речи: правильный выбор языковых средств устного общения; соблюдение речевого 

этикета; овладение диалогической формой речи, умение выражать собственное мнение и 
аргументировать его; практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определеннуютемусиспользованиемразличныхтиповречи.Показателидинамикиправильного 
формирования письма: развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения рук; умение 
различатьбуквуизвук; правильноенаписаниеподдиктовкусловипредложений,безошибочное 

списывание; понимание функции небуквенных графических средств (пробел, знак переноса); 
различениесловаипредложения,предложенияитекста;умениеанализироватьикорректировать 

тексты с нарушенным порядком предложений, частей текста, выписывать из текста слова, 
словосочетания и предложения, отвечать на вопросы к тексту.  
Кконцукоррекционногообучения: 

- термины,используемыедляобозначенияосновных 

понятий-речь,звук,слог,слово,буква,предложение,тексти т.д.; 

- всебуквыизвукиродногоязыка; 

- отличительныепризнакигласныхисогласныхзвуков; 

- гласныеисогласныезвуки; 

- твердыеимягкиесогласные,атакжебуквыдляобозначениямягкостисогласныхнаписьме; 

- парыгласныхзвуков;парысогласныхзвуковпотвердости-мягкости,позвонкости-глухости; К 
концу обучения дети должны уметь: 

- узнаватьиразличатьгласныеисогласныезвуки; 

- обозначатьгласные;твердые,мягкие,глухиеизвонкиесогласныенаписьме; 

- использоватьгласныебуквыИ,Я,Ё,Ю,ЕилиЬдляобозначениямягкостисогласныхна письме; 

- различатьнаслухивпроизношениисмешиваемыезвуки; 

- производитьфонетическийразборслова;производитьзвукобуквенныйразборслоговислов; 

- записыватьсловасгласнымибуквамиИ,Я,Ё,Ю,Е,а 

также буквами Ь и Ъ; 
- подбиратьслованазаданныйзвук; 

- сравниватьсловасосходнымизвуками; 

- строитьзвуковыесхемыслоговислов; 

- составлятьсловосочетанияипредложениясосмешивающимизвуками; 

- восстанавливатьпредложенияитекстсзаданнымизвуками; 

- самостоятельнописать слуховые и зрительные диктанты,изложения (сочинения)с 
использованием оппозиционных звуков. 

Личностные: 

У обучающихся будут сформированы: внутренняя позиция школьника на уровне 
положительного отношения к учѐбе; понимание ценности нравственных норм, закреплѐнных в 

языке народа, для жизни и здоровья человека; осознание своей принадлежности народу, стране, 
чувствауваженияктрадициям,историисвоегонарода,интерескрусскомуязыку,каккродному; 
адекватное восприятие оценки собственной деятельности, данной одноклассниками, учителем, 

умение признавать собственные ошибки.  

Метапредметные: 

Регулятивные 

Обучающиесянаучатся: 

- выполнятьучебныедействия,руководствуясьизученнымиправиламиивсоответствиис 
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выбраннымалгоритмомилиинструкциямучителя; 

- осуществлять само и взаимопроверку, используя способ сличения своей работы с заданным 

эталоном; вносить необходимыедополнения, исправления в свою работу, если она расходится с 
эталоном (образцом), находить и исправлять орфографические ошибки, допущенные при 

списывании, письме по памяти. 
Познавательные 

Обучающиесянаучатся: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника; 
- владетьобщимспособомпроверкиорфограммв корнеслова. 

Коммуникативные 

Обучающиесянаучатся: 

-выражатьсвоимыслисполнотойиточностью,соответствующимивозрасту; 

- уметьслышать,точнореагироватьнареплики; 

-пониматьтемувысказывания(текста)посодержанию,позаголовку; 

4 класс 

Краткаяхарактеристикакоррекционногокурса 

Индивидуальные занятия: 

Выявление состояния произношения и навыков различения звуков речи; произношения 

слов различной слоговой структуры и предложений; темпа и плавности речи, чтения и письма; 
словаря, грамматического строя языка.  

Развитие движений артикуляционного аппарата, необходимых для правильного и четкого 
произношения звуков. Коррекция недостатков произношения звуков у вновь поступивших 
учащихся и школьников с нарушением подвижности или строения артикуляционного аппарата 

(в соответствии с индивидуальными планами обучения). 
Преодоление индивидуальных затруднений в овладении произношением слов сложного 

звуко-слогового состава (со стечением двух-трех согласных, трех-четырехсложных различного 
слогового состава и т. п.) и предложений. 

Преодоление индивидуальных затруднений в анализе и синтезе звукового состава речи, 

предупреждение дисграфии и дислексии. 
Преодоление индивидуальных затруднений в овладении словарем и грамматическим 

строем языка. 

Групповые занятия: 

1. Формированиенавыковпроизношениязвуковиразвитиеслуховоговосприятия. 

Закрепление правильного, четкого произношения: гласных звуков; мягких согласных звуков ПЬ, 
БЬ, ТЬ, ДЬ, КЬ, ГЬ, ХЬ, ФЬ, ВЬ, НЬ, МЬ, РЬ, ЙОТ, СЬ, ЗЬ в словах различной сложности. 
Дифференциация твердых и мягких звуков. 

Повторение звуков Ж, Ш, Ч, Щ; 
Закрепление парных звонких и глухих согласных звуков всловах различной сложности со 

стечением двух-трех согласных.  
Дальнейшее закрепление правильного произношения наиболее трудных для усвоения групп 

звуков в составе сложных по звуко-слоговому составу слов, предложений: мягких звуков и 
дифференциация их с твердыми. 
2. Развитиеритмическойизвуко-слоговойструктурыслова. 

А) Усвоение произношения различных сочетаний звуков и слогов. 

Произнесение ряда гласных звуков типа УИУ У…, УИУА УАИУ и т.д.  
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Произнесение различных сочетаний, включающих мягкие согласные звуки: МИ-МЕ-МЯ-МЮ; 
СВЕ-СВИ-СВЯ; ВЛЕ-ПЛЕ-КЛЕ-МЛЕ и т.п. 

Усвоениепроизношенияслоговыхрядовсчередованиемударныхинеударныхслоговвбыстром 
темпе. 

Б)Формированиенавыковпроизношениясловипредложений. 

Четкое,слитное,справильнымударениемзвуков(трех-,пятисложных)изоткрытыхизакрытых 

слогов (ПОЧТАЛЬОН, ПЕРЕПОРХНУТЬ), со стечением двух-трех согласных в составе слова 
(СТРОИТЕЛЬСТВО, ПТИЧНИЦА; 
Дальнейшееусвоениепроизношениесловразличнойзвуко-слоговойсложностивсоответствии: с 

дифференцируемыми звуками (ПАРАШЮТИСТ);  
с требованиями программ по чтению, русскому языку и т.д. 

В) Формирование навыков связной речи. 
Работанадплавностьюитемпомречинаматериаленебольшихрассказовистихотворений; 

Рассказывание по вопросам, картинка, составление рассказов. 
Всоответствиес«Программамиспециальныхкоррекционныхобщеобразовательныхшколдетей с 
тяжѐлыми нарушениями речи» на индивидуальных и групповых логопедических занятиях 

предусматриваются следующие виды работы: 
Работанадсловом: 

Систематическоеобогащение,уточнениеиактивизациясловаря. 

Употребление в диалогической и монологической речи: слов в прямом и переносном значении 

(существительных, прилагательных, глаголов); существительных с собирательным, 
абстрактным, отвлеченным значением прилагательных, образованных с помощью суффиксов - 

лив-, -чив-, -ист- (молчаливый, задумчивость, шелковистый); прилагательных, образованных с 
помощью приставок и суффиксов одновременно (безграничный), с помощью сложения слов 
(железобетонный, железнодорожный); полных и кратких форм качественных прилагательных 

сравнительной и превосходной степени прилагательных; слов модального значения, 
используемых с глаголами (надо, можно, нужно, нельзя, пора); безличных глаголов (темнеет, 

светает) и др.; личных, указательных (этот, такой) определительных (каждый, иной), 
отрицательных (никого, ничей), неопределенных (некто, кто-то) местоимений, а также наречий; 
слов, придающих другим словам или предложениям различные смысловые и эмоциональные 

оттенки (частицы, междометия); союзов и союзных слов чтобы, что, если, как, где, откуда, куда, 
чем, когда, потому что, так как в структуре сложноподчиненных предложений. 

Работапоформированиюлексическойсистемы,группировкасловпосемантике. 

Объяснениезначенийсловвпрямомипереносномзначении,фразеологизмов. 
Использование в связной речи наиболее ярких и точных по значению слов. 

Работа над предложением: Закрепление в устной речи следующих моделей предложений: 
простое нераспространѐнное предложение, простое распространѐнное предложение с 

определениями, дополнениями, обстоятельствами. Практическое употребление в речи 
изученных моделей предложений, безличных предложений; наблюдение за интонационным 
рисунком при воспроизведении. Повторение за педагогом, а к концу года - чтение предложений 

по интонационным схемам (повышение голоса, понижение голоса, пауза). Практическое 
закреплениедифференциации грамматических значений рода, числа, падежа: существительных, 

прилагательных, времени, рода (в прошедшем времени) глаголов в структуре простых 
распространѐнных предложений. Закрепление согласования и управления в структуре 
предложения. Включение словосочетаний в предложения, распространение словосочетания до 

предложения. Употреблениеименныхи глагольных словосочетанийвпредложениях различных  
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конструкций. Употребление простых устойчивых словосочетаний (фразеологизмов). Словарно- 
семантические упражнения в контексте простого и сложного предложений: использование в 

предложении многозначных слов, антонимов, синонимов; различение устойчивых 
словосочетаний с омонимичными и свободными словосочетаниями в простых предложениях 

(надуть губы, махнуть рукой); толкование лексических слов и словосочетаний, пословиц, 
поговорок, фразеологизмов, используя контекст.  
Работа над связной речью: формирование последовательности, точности и выразительности 

устнойречи;совершенствованиедиалогическойречи;самостоятельноесоставлениеразвернутых 
высказываний при умении правильно связывать между собой несколько предложений (о 

событиях школьной и внешкольной жизни, по материалам экскурсий, на основе личных 
наблюдений за явлениями природы, по содержанию прочитанных книг, сериям картин).  

Умение передать смену действия и причинно-временную их последовательность, выделить 
существенные свойства описываемого явления. Обогащение языковых средств, необходимых 
для оформления в связной речи. 

Личностные,метапредметныеипредметныерезультатыизучениякурса 

Программой предусмотрено достижение учащимся личностных, метпредменых и предметных 
результатов. 

Личностныерезультаты 

Формированиеуважительногоотношениякиномумнению. 

Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 
и формирование личностного смысла учения.  

Развитиесамостоятельности иличнойответственности засвоипоступки,втомчислев 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах.  
Развитиеэтических чувств,доброжелательностииэмоционально-нравственнойотзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 
Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях. 
Метапредметныерезультаты 

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

средств еѐ осуществления. 

Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата.  
Активное использование речевых средств и для решения коммуникативных и познавательных 
задач.Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 
различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своѐ мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценки событий. 
Предметныерезультаты. 

- составляет различныевидыописательных рассказов,текстов(описание,повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания; 
- умеетсоставлятьтворческиерассказы; 

- осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам; 
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- владеетпростымиформамифонематическогоанализа,способеносуществлятьсложныеформы 
фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний план), 

осуществляет операции фонематического синтеза;  
- осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных 

с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных);  
- владеетпонятиями«слово»и«слог»,«предложение»; 

- умеетсоставлятьграфическиесхемыслогов,слов,предложений; 

- знаетпечатныебуквы(безупотребленияалфавитныхназваний),умеетихвоспроизводить; 

- правильнопроизноситзвуки(всоответствиисонтогенезом); 

- воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях 
контекста). 

2.4.4. МеханизмыреализацииПКР 

Механизмвзаимодействия,предусматривающийобщуюцелевуюиединуюстратегическую 

направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики педагогических 

работников, специалистов в области коррекционной педагогики, других работников 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, других организаций, 
реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности.  

Механизм взаимодействия педагогов, специалистов в области коррекционной педагогики, 

специальной психологии, других образовательных организаций и институтов общества 

Организация взаимодействия специалистов, педагогов и иных организаций является 
одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы на уровне 
начального общего образования обучающихся с ТНР.  

Взаимодействиевключаетвсебяследующее: 

комплексностьвопределенииирешениипроблемобучающегося,предоставленииему 
специализированной квалифицированной помощи; 

многоаспектныйанализличностногоипознавательногоразвитияобучающегося;  

составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 

сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка.  

Социальноепартнерствоврамкахреализациипрограммыкоррекционнойработы: 

Городскаяпсихолого-медико-педагогическаякомиссия. 

Городскаядетская поликлиника 

ОДНМВД 
 

2.4.5 Требованиякусловиямреализациипрограммы 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ТНР обеспечивается 
специалистами образовательной организации (учителем-логопедом, педагогом-психологом, 

социальным педагогом,), регламентировано локальным нормативным актом, уставом. 
Реализуется во внеурочной деятельности. 

Взаимодействие специалистов при участии педагогических работников образовательной 
организации, представителей администрации и родителей (законных представителей) является 
одним из ключевых условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся.  

Одним из условий успешной образовательно-коррекционной работы в ОО с 
обучающимися, имеющими тяжелые нарушения речи, является созданиеблагоприятной речевой 

среды, что обеспечивается организацией и соблюдением единого речевого режима: создание 
индивидуализированной коррекционно-развивающей коммуникативно ориентированной среды 
в стенах ОО и, по возможности, вне его. 



345 
 

Речевойрежимобеспечивается: 

образцовойречьюокружающих(педагогическихработников,администрации,сотрудников 

образовательной организации); 
созданием условий для речевого общения обучающихся с окружающими, 

целенаправленной организацией коммуникативных ситуаций; 
стимуляцией речевой активности обучающихся и активизацией их речевых возможностей; 

координацией речеязыкового материала, отрабатываемого в учебной и внеучебной работе 

(словарь,грамматическиеконструкции,моделитекстов),втомчислеприпроведениирежимных и 
организационных моментов; 

соблюдением единой системы требований к речи и речевому поведению обучающихся, 
постоянным доброжелательным и тактичным вниманием к качеству речи. 

Индивидуализацияречевогорежимавключает: 

осведомленность педагогических работников о речевых возможностях обучающегося, их 
готовность к оказанию необходимой помощи (дать необходимый речевой образец, подсказать 
необходимые речевые действия); 

индивидуализацию выполняемых обучающимся вербализованных заданий в соответствии 
со структурой нарушения речи, степенью его проявления, а также изученным программным 

материалом; 
проведение специальной работы при подготовке к устным публичным выступлениям, 

включающейотработкутекстоввсмысловомипроизносительномпланах,атакжеформирование 

мотивации к публичной речи с учетом личностных особенностей обучающегося.  
Для полноценного соблюдения речевого режима обеспечено полноценное взаимодействие 

учителей-логопедов, педагогических работников, работающих с обучающимся, а также 
заинтересованность родителей (законных представителей) в создании благоприятной речевой 

среды дома. 
Коррекционная работа запланирована во всех организационных формах деятельности 

образовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной 

(внеурочной деятельности). 
Коррекционная работа в обязательной части реализуется в учебной урочной деятельности 

при освоении содержания адаптированной основной образовательной программы. На каждом 
уроке педагогический работник ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. 
Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ТНР. Освоение учебного материала этими обучающимися 
осуществляется с помощью специальных методов и приемов. 

Программа коррекционной работы включает реализацию коррекционно-развивающего 
курса «Развитие речи», «Произношение», «Индивидуальные и подгрупповые логопедические 
занятия». 

Дополнительные коррекционно-развивающие занятия пповодтся в следующих случаях: 
необходимость дополнительнопсихолого-педагогического сопровожденияпосле 

длительнойболезниилимедицинскойреабилитации, 

низкая динамика формирования речеязыковых и коммуникативных компетенций или их 
распад, обусловленные наличием органической патологии, 

зачисление обучающегося с ТНР в течение учебного года, 
недостаточная активность когнитивно-познавательной деятельности, 
и в других ситуациях, требующих дополнительной, в том числе, индивидуально 

ориентированной коррекционно-развивающей помощи. 
Вовнеучебнойвнеурочнойдеятельностикоррекционнаяработаосуществляетсяпо 
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адаптированным программам дополнительного образования разной направленности 
(художественно-эстетическая, оздоровительная, логоритмика), опосредованно стимулирующих 

и корригирующих развитие обучающихся с ТНР.  
1. Психолого-педагогическоеобеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 
вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствиис 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно- 
воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 
технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);  

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно- гигиенических правил и 
норм); 

 обеспечение участия всех детей с нарушением реч, независимо от степени выраженности 
нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 

воспитательных,культурно-развлекательных,спортивно-оздоровительныхииныхдосуговых 
мероприятий. 

2. Кадровоеобеспечение 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 
курсовую или другие виды профессиональной подготовки: 

 Педагог-психолог-высшеепрофессиональноеобразование«Педагог-психолог». 

 Учитель-логопед-высшеепрофессиональноеобразованиепоспециальности 

«Логопедия»; по направлению «Специальное (дефектологическое) образование», профиль 

подготовки «Логопедия» (квалификация/степень – бакалавр), либо по магистерской 
программе соответствующего направления (квалификация/степень – магистр); по 
направлению«Педагогика»,профильподготовки«Коррекционнаяпедагогикаиспециальная 

психология» (квалификация/степень – бакалавр), либо по направлению «Педагогика», 
магистерская программа «Специальное педагогическое образование» 

(квалификация/степень – магистр). 

Лица, имеющие высшее педагогическое образование по другим специальностям, 

направлениям, профилям для реализации адаптированной основной общеобразовательной 
программы прошли профессиональную переподготовку в области логопедии с получением 

диплома о профессиональной переподготовке установленного образца. 

 Социальныйпедагог-высшеепрофессиональноеобразование«Социальныйпедагог». 

 Учителя-предметники - не ниже среднего специального педагогического по профилю 
предмета/переподготовка или повышение квалификации в области дефектологии.  

 

3. Программно-методическоеобеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут использованы коррекционно- 
развивающие программы, инструментарий, необходимый для осуществленияпрофессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, учителя-логопеда, в том числе программы курсов.  
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4. Материально-техническоеобеспечение 

В ОО создана материально-техническая база, позволяющая обеспечить адаптивную и 
коррекционно-развивающую среду образовательного учреждения: 

 Использованиеспециальныхлогопедическихсредств. 

 Техническиесредстваобученияобучающихся.  

 Специальныевизуальныеприборы,способствующиеработенадпроизносительнойстороной 

речи (специальные компьютерные обучающие программы)  

 Каждыйучебныйкабинетоборудовантехническимисредствамиобучения:компьютерыc 

выходомвInternet,вотдельныхкабинетахустановленпринтер,сканер,мультимедийные 
проекторы с экранами, интерактивные доски. 

ИнфраструктурадляреализациикоррекционногоблокаАООПОООобучающихсТНР: 

 имеетсяудобныйдоступтранспортаковходувОУ,уличныйпандус; 

 медицинскийкабинетспроцедурнойиизолятором; 

 кабинетсоциальногопедагога, 

 2кабинетапедагога-психолога; 

 спортивныйзалдляпроведениязанятий; 

 кабинетыучителя-логопеда. 

 

5. Информационноеобеспечение 

Необходимым условием реализации программы является информационная образовательная 
среда и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей с использованием 
современныхинформационно-коммуникационныхтехнологий.Обязательнымявляетсясоздание 

системы широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей 
(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к  информационно- 

методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по 
всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио - и 
видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований является создание комфортной 
развивающей образовательной среды преемственной по отношению к начальному общему 

образованию и учитывающей особенности организации основного общего образования, а также 
специфику психофизического развития обучающихся с нарушением речи и способствующей 
достижению результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования обучающимися в соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 
 

2.4.6 Планируемыерезультатыкоррекционнойработы 

Планируемыерезультатыкоррекционнойработывключаютвсебяописаниеорганизации и 

содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 
деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации на 
основном уровне обучения. 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 
индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса.  

Личностные результаты - индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 
развитии: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 
эмоционально-положительном отношении к образовательному учреждению, 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание 
нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 
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учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 
пример для подражания; · 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть 

свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;  

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно- 
познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения 
результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 

 наличие у ребѐнка адекватных представлений о его собственных возможностях и 
ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в 
коммуникацию со взрослыми и учащимися по вопросам создания специальных условий для 
пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

 овладениесоциально-бытовымиумениями,используемымивповседневнойжизни; 

 овладения навыками коммуникации (в том числе: развитие у ребѐнка внятной, 
членораздельной речи); 

 дифференциациииосмыслениякартинымираиеѐвременно-пространственнойорганизации; 

 осмысления ребѐнком своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 
системы ценностей и социальных ролей; 

 сформированности внутренней позиции к самостоятельности, активности, независимости и 

мобильности; 

 представлений о социокультурной жизни слышащих детей и взрослых, лиц с нарушениями 

слуха; 

 способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации 

возможностей коммуникации на основе словесной речи; расширение круга социальных 
контактов, стремление к собственной результативности и др.). 

Метапредметныерезультаты: 

 овладение общеучебными умениями с учетом индивидуальных возможностей; освоение 

умственных действий, направленных на анализ и управление своей деятельностью; 
сформированность коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и 

конструктивное общение и т. д. · 

 активное использование доступных (с учѐтом особенностей речевого развития обучающихся) 

речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) 
для решения коммуникативных и познавательных задач;  

 желание и умения вступать в устную коммуникацию с детьми и взрослыми в знакомых 
обучающимся типичных жизненных ситуациях при решении учебных, бытовых и 
социокультурных задач; 

Предметныерезультатыопределенысовместносучителями: 

 овладение содержанием АООП НОО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с 
учетом индивидуальных возможностей детей с ТНР;  

 индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам (владение навыками 

определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в письменной и устной 
речи; формирование и развитие основных видов речевой деятельности обучающихся 

(говорения, чтения, письма; умение учащихся с нарушением речи общаться на темы, 
соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно 
коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫНАЧАЛЬНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ  

ОБУЧАЮЩИХСЯСТЯЖЁЛЫМИНАРУШЕНИЯМИРЕЧИ 

 

3.1 Учебныйпланпрограммыначальногообщегообразования 

Пояснительная записка  

 

Общеобразовательноеучреждение организует образовательную деятельность по 

основным образовательным программам начального общего образования МОАУ «СОШ № 89» 
Цель учебного плана - обеспечить стабильное функционирование внутришкольной системы 

образования в соответствии с ее целями, задачами, структурой и ориентацией на Программуразвития 

школы. 
Учебный план сформирован в соответствии снормативными документами, с учетом ФАОП НООдля 

обучающихся с ТНР, обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения ФАО П 
НОО для обучающихся с ТНР, установленных ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ.  

Присоставленииучебногопланаучитывалисьположенияследующихнормативныхдокументов: 

 ЗаконРФ«ОбобразованиивРФ»от29.12.2012№273-ФЗ; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (постановление главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28); 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» (постановление главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 года №2);  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 №1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;  

 Приказ Министерства Просвещения РФ от 22.03.2021 №115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»; 

 ПриказМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот21.09.2022 №858 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющихгосударственнуюаккредитациюобразовательныхпрограммначальногообщего,основного 
общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность и установления предельного срока использования исключенных учебников»;  

 Приказ Министерства Просвещения РФ от 24.11.2022 №1023 «Об утверждении федеральной 

адаптированной образовательной программы начального общего образования для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья»; 

 Приказ Министерства Просвещения РФ от 17.07.2024 №495 «О внесении изменений в 
некоторые приказы Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных 

адаптированных образовательных программ»;  

 Уставобразовательного учреждения; 

Учебный план начального общего образования обучающихся с ТНР является нормативным 

документом, определяющим структуру и содержание учебно-воспитательного процесса, реализует 
обязательную и доступную нагрузку в рамках недельного количества часов в каждом классе.  
Учебный план соответствует законодательству Российской Федерации в области образования, 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и 
выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, которые 

предусмотрены Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 
Учебным планом определен перечень предметной, коррекционно-развивающей областей и 
внеурочной деятельности, объем учебного времени. 

Обязательнаячастьучебногопланаотражаетсодержаниеобразования,котороеобеспечивает 
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достижениеважнейшихцелейсовременногоначальногообразованияобучающихсясТНР: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовностьобучающихсякпродолжениюобразованияна уровнеосновногообщего 

образования, их приобщение к информационным технологиям;  

 формированиездоровогообразажизни,элементарныхправилповедениявэкстремальных 
ситуациях; 

 личностноеразвитиеобучающегосявсоответствиисегоиндивидуальностью; 
 профилактикаикоррекцияречеязыковых расстройств; 

 формированиекоммуникативнойкомпетентностиобучающихсясТНР. 
Обязательная часть учебного плана включает предметные области, содержит перечень учебных 

предметов, предусмотренных действующим ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и учебное время, 
отводимое на их изучение по годам обучения. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть, формируемая участниками 
образовательного процесса, сформирована участниками образовательного процесса и 
предусматривает обеспечение удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся 

с тяжелыми нарушениями речи и необходимую коррекцию недостатков в психическом и речевом 
развитии. 

Коррекционно-развивающая область включает часы коррекционно–развивающих индивидуальных и 
групповых занятий, на которых преодолеваются специфические для каждого учащегося речевые 
нарушения, что обеспечивает успешность фронтального обучения. 

Работа социального педагога и педагога-психолога в системе образовательного учреждения - 
важнейшая часть пространства работы, направленной на реализацию ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ, ведь стандарт «особенно социален» и требует при своей реализации обновленной роли 
социального педагога и педагога-психолога в школе. Главной цельюихсовместнойработыявляется 
участие в формировании всесторонне развитой, общественно-активной и социально полноценной 

личности.Учебный год начинается 02 сентября 2024 года, заканчивается 26 мая 2025. 
Продолжительность учебной недели – 5-дневная учебная неделя.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, объѐм 
максимальной допустимой нагрузкив течение дня: 
для обучающихся 1-х классов - не превышает 4 уроков и один раз в неделю - 5 уроков, за счет урока 

физической культуры, для обучающихся 2-4 классов - не более 5уроков и один раз в неделю 6 уроков 
за счет урока физической культуры. Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением 

дополнительных требований: 

учебныезанятияпроводятсяпо5-дневнойучебнойнеделеитольковпервую смену; 

«ступенчатый» режим обучения в I полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 45 минут 
каждый); 

в середине учебного дня организована динамическая пауза продолжительностью не менее40 минут; 

обучениепроводитсябезбалльногооцениваниязнанийобучающихсяидомашнихзаданий; 

дополнительные недельные каникулы в начале учебного года и в середине третьей четверти. 

Продолжительность урока во 2-4 классах составляет 40 минут. Продолжительность перемен между 
уроками составляет от 10 до 20 минут.  

Расписание уроков составляется отдельно для обязательной, коррекционно-развивающей области и 
внеурочной деятельности. Между началом уроков коррекционно-развивающей и внеурочной 
деятельности и последним уроком устраивается перерыв продолжительностью не менее 30 минут.  

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным требованиям и 
составляет: 
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 1класс 2класс 3класс 4класс 

Максимальная аудиторная 
нагрузка, часов в неделю 

21 23 23 23 

Объемдомашних заданий (по всемпредметам) предполагает затраты времени наего выполнение,не 
превышающие (в астрономических часах):  

во2-3классах–1,5часа, 
в 4 классе – 2 часа. 

Продолжительностьучебногогода: 
в1классе–33учебныенедели; 
во2–4 классах–34 учебныенедели; 

Продолжительностьканикулвтечениеучебногогодасоставляетнеменее30календарныхдней, летом не 
менее 8 календарных недель.  
Учебный год условно делится на четверти, являющиеся периодами, за которые в 2-4 классах 

выставляются отметки за текущее освоение образовательной программы. 
Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. На 

уровне начального общего образования формируются универсальные учебные действия, 
закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – система учебных и 
познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. Уровень начального 
общего образования обеспечивает познавательную мотивацию и интересы учащихся, их готовностьи 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, 
формирует основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 
окружающими людьми.  

Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется преимущественноза 
счет введения интегрированных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому предмету.  
Одна из основных задач учреждения коррекция речевых нарушений учащихся и связанных с ними 
особенностей психического развития. Поэтому при изучении каждого предмета наряду с 

общеобразовательными задачами решаются задачи по формированию и развитию самостоятельной 
речи учащихся, так как цели уроков едины – ликвидировать в процессе обучения недостатки 

речевого развития, создать у учащегося готовность к овладению базовыми знаниями, умениями и 
навыками. 
Изучение предмета «Обучение грамоте/Русский язык» на уровне начального общего образования 

направлено на развитие речи, мышления, воображения, способности выбирать средства языка в 
соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного 

отношения к русскому языку, пробуждение познавательного интереса к слову, стремления 
совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные знания о лексике,фонетике,грамматике 
русского языка. Учащиеся овладевают умениями правильно писатьичитать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты- описания и 
повествования небольшого объема, овладевают основами делового письма (написание записки, 

адреса, письма). Изучение русского языка направлено на развитие языковой компетентности, 
коммуникативных умений, диалогической и монологической речи. В ходе изучения родного языка 
формируются речевые способности обучающегося, культура речи, интерес к родному языку. Эти 

уроки предусматривают помимо формирования знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 
языка и решения общеобразовательных и воспитательных задач, использование материала для 

уроков русского языка как коррекционного средства развития речи. Основная задача урока – на 
основе коррекционных упражнений создавать условия для усвоения звуковой структуры слова, 
правильногопроизношения и восприятия звуков,атакже первоначальныенавыки звуковогоанализа. 

Учебнымпланомшколыпредусматриваетсяусиленноевниманиекизучениюучебногопредмета  
«Русский язык» (в части, формируемой участниками образовательных отношений, в 1 классе введен 

1 часнаучебныйпредмет«Обучениеграмоте»,аво2-4классахдобавлен1часучебногопредмета  
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«Русскийязык»). 

Во 1-4 классах в части, формируемой участниками образовательных отношений, введен 1 час 

учебного предмета «Основы грамотной речи», основная задача которого формирование умений, 
позволяющих овладеть языком повседневного общения с окружающими, формирование навыковой 

базы необходимой для овладения грамотой, грамматикой, правописанием. 
Изучение предмета «Литературное чтение» на уровне начального общего образования 

ориентировано на формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности учащегося 

(слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром 
отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и эстетических чувств 

школьника, способного к творческой деятельности. Изучение литературного чтения призвано 
формировать читательскую деятельность, интерес к чтению и книге, читательский кругозор. 
Учащиеся знакомятся с образцами фольклора родного языка, с лучшими произведениями детской 

литературы. Существенное место на уроках занимает чтение в переводе на русский язык лучших 
образцов детской литературы других народов нашей страны, русской литературы. Эти уроки 

предусматривают помимо формирования техники чтения и решения общеобразовательных и 
воспитательныхзадач, использование чтения как коррекционного средства развития речи.Эти уроки 
необходимым условием закрепления правильного произношения звуков  и слов различной слоговой 

структуры, накопления и обогащения словарного запаса, развития грамматического строя языка, 
понимания синтаксических конструкций и овладения различными видами речи (описательной, 

повествовательной и т.д.). 
Иностранный язык (английский) на уровне начального общего образования изучается со 2 

класса. При изучении предмета формируются элементарные коммуникативные умения в говорении, 

аудировании, чтении и письме; развиваются речевые способности, внимание, мышление, память и 
воображение учащихся; формируется мотивация к дальнейшему овладению иностранным языком. 

Учитывая возможное негативное влияние языковой интерференции для обучающихся с ТНРво 2, 3и 
4 классах на предмет «Иностранный язык (английский)» введен всего 1 час в части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 

В 4 классе выделен 1 час на изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики». На 
этих специальныхуроках обучающиеся получают не только специальные знания, но и практическую 

речевую подготовку. Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у обучающихся 
мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 
культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. Выбор одного из учебных модулей «Основы 
православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы 

иудейской культуры», «Основы религиозных культур народов России», «Основы светской этики» 
осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся. Выбор фиксируется протоколами родительских собраний и письменнымизаявлениями 

родителей. На основании произведѐнного выбора формируются группы учащихся. Решение о 
количестве учебных групп принимается с учѐтом необходимости предоставления учащимся 

возможности изучения выбранного модуля, а также с учѐтом имеющихся условий и ресурсов для 
обучающихся с ОВЗ».  
Изучение математики направлено на формирование первоначальных представленийо математике как 

части общечеловеческой культуры, на развитие образного и логического мышления, воображения, 
математической речи, формирование предметных умений и навыков, необходимыхдля успешного 

решения учебных и практических задач и продолжения образования. При изучении математики 
уделяется внимание обеспечению первоначальных представлений о компьютерной 
грамотностиобучающихся,чтопозволяетинтегрироватьсодержаниеучебногокурса  

«Информатика»вобъеме,доступномдляусвоенияучащимсястяжелыминарушениямиречи. 
Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание любвии 

уважения к природе, своему городу, своей Родине; осмысление личного опыта общения ребенка с 
природой и людьми; понимание своего места в природе и социуме; приучение детей к 
рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально-ценностного отношения к 

нему. Этот предмет призван восполнять пробелы речевого развития детей, давать им практическую  
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речевую подготовку, развивать и обогащать представления обучающихся об окружающем мире, 

повышать уровень их общего развития, учить осмысленно читать, связно излагать свои мысли в 

устной и письменной форме. Особое внимание уделяется формированию у учащихся здорового 
образа жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т. е. основам 

безопасности жизнедеятельности. Основная задача урока – формирование умений, позволяющих 
овладеть языком повседневного общения с окружающими, формирование навыковой базы 
необходимой для овладения грамотой, грамматикой, правописанием. 

Изучение предметов эстетического цикла («Изобразительное искусство», «Музыка») направлено на 
развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 
Учебный предмет «Труд (технология)» формирует практико-ориентированную 

направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое применение 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, 
изобразительноеискусство,русскийязык,литературноечтение),винтеллектуально-практической 

деятельностиученика;это,всвоюочередь,создаетусловиядляразвитияинициативности, 
изобретательности,гибкостимышленияушкольников. 
Занятия по физической культуре (адаптивной физической культуре) направлены на укрепление 

здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней физической 
подготовленности ученика. Задачами этого урока являются снижение негативных последствий 

учебной перегрузки, увеличение уровня двигательной активности, обучение основам знаний и 
умений по методике самостоятельного проведения занятий физическими упражнениями. Прежде 
всего – это формирование навыков занятий оздоровительной физической культурой и овладение 

навыками целесообразного использования средств физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к учебе, а также 

индивидуальной деятельности по интересам. Дополнительно на предмет «Физическая культура 

(адаптивная физическая культура)» в 1, 2 и 3 классах введен 1 час в части,формируемой 
участниками образовательных отношений. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 
реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и учитывает результаты изучения 
образовательного спроса учащихся и родителей. На основании заявлений родителей, протоколов 

заседания от 24.05.2024 по выбору курсов части, формируемой участниками образовательных 
отношений, выбор учебных предметов обусловлен анализом уровня обученности, учетом 

потребности учащихся и запросов родителей. Время, отводимое на данную часть учебного плана, 
использовано на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 
предметов обязательной части и введение специально разработанных учебных курсов, 

обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных отношений. 
Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в школе. Образовательное учреждение предоставляет учащимся 
возможность выбора спектра занятий, направленных на развитие школьника. В соответствии с 
требованиями ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ образовательная организация реализовывает 

внеурочную деятельность по следующим направлениям: духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное. На внеурочных занятиях 

реализуются воспитательные программы, программы социально-педагогической поддержки 
обучающихся. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 
обучающихся, родителей/законных представителей и направлены на реализацию различных форм ее 

организации, отличных от урочной системы обучения.  
В 1-4 классах часы, отводимые на коррекционно-развивающую область в объѐме от 5 до 6 часов, 

включаются в часы, отводимые на внеурочную деятельность, и являются обязательными.  
Коррекционные курсы. Направлены на преодоление индивидуальных речевых затруднений в 

звукопроизношении, в фонематическом восприятии, в ритмической и звуко-слоговой структуре 
слова, в письме и чтении обучающихся с особо сложными нарушениями речи, в овладении словарем 
и грамматическим строем речи. Данные занятия проводятся как по группам, так и индивидуально. 

Группыкомплектуютсясучетомсходныхречевыхдефектов,однородностинедостатковразвития 
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(недоразвитие пространственных временных представлений, трудности формирования 

грамматического строя речи и т.д.). Коррекционные курсы являются необходимым условием 

преодоления нарушений в психофизическом и речевом развитии обучающихся данной категории, 
дополняют и расширяют возможность обучающихся в успешном овладении знаниями, умениями и 

навыками программного материала. Коррекционно-развивающая область в 1-4 классах включает 
часы следующих коррекционных курсов: «Логопедическая ритмика», «Произношение», «Развитие 
речи». В структуру коррекционно-развивающей области включаются индивидуальные и 

подгрупповые логопедические занятия по коррекции речевых нарушений, развитию речи, 
когнитивных, коммуникативных и творческих способностей обучающихся. Индивидуальные 

логопедические занятия проводятся с одним обучающимся в течение 20 минут. Частота посещений 
индивидуальных занятий обучающимися – не менее 2 раз в неделю. Подгрупповые логопедические 
занятия с 2–4 обучающимися составляют 20–25 минут. Частота посещений подгрупповых 

логопедических занятий – не менее 2 раз в неделю. По итогам учебного года в 1-4 классах по всем 
предметам учебного плана проводится промежуточная аттестация. 

 
УчебныйпланначальногообщегообразованиявсоответствиисФГОСНООдляобучающихсяс ОВЗ, 

ФАОП НОО для обучающихся с ТНР(вариант 5.2)  

 

 

 

Предметныеобласти 

 

 

 
Учебныепредметы 

Количествочасоввнеделюпоклассам всего 

1 кл.  

 

 
2 кл. 

 

 

 
3 кл. 

 

 

 
4 кл. 

Букварный 

период 

Послебукварный 

период 

Обязательнаячасть 
      

 

Русский язык и 
литературноечтение 

Русскийязык  4 4 4 4 16 

Обучениеграмоте 7     7 

Литературноечтение  4 4 4 4 16 

Математикаи 
информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознаниеи 

естествознание 
Окружающиймир 2 2 2 2 8 

Основырелигиозных 
культур и светской 

этики 

Основы 
религиозных 

культурисветской 

этики 

    

1 
 

1 

 

Искусство 
Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Труд (технология) 1 1 1 1 4 

 

Физическаякультура 
Физическаякультура 

(адаптивная 
физическаякультура) 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

8 

Итого 18 19 19 19 20 76 

      

Частьучебногоплана,формируемая 

участникамиобразовательныхотношений 
3 0 4 4 3 14 
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Обучениеграмоте 1     1 

Русскийязык   1 1 1 3 

Основыграмотнойречи 1 1 1 1 4 

Физическаякультура(адаптивнаяфизическая 

культура) 

 

1 
1 1 

 
3 

Иностранныйязык/английский/   1 1 1 3 

ИТОГОвнеделю: 21 23 23 23 90 

Максимальнодопустимаянедельная нагрузка  

 

21 

 

 

23 

 

 

23 

 

 

23 

 

Внеурочнаядеятельность 

Разговорыо важном 1 1 1 1 4 

МоеОренбуржье 1 1 1 1 4 

Азбука общения 1 1 1 1 4 

Итого  3 3 3 3 12 

 ВСЕГО 

ЧАСОВ: 693 782 782 782 3039 
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3.2 Календарныйучебныйграфик. 

Годовой календарный учебный график является документом, регламентирующим организацию 
образовательного процесса в МОАУ «СОШ № 24» и соответствует календарному графику ООП НОО 

МОАУ «СОШ № 24». 

Продолжительностьучебногогода: 

для учащихся 1-х класса – 33 учебных недели, 
дляучащихся2-10классов–34учебныхнедели. 

Продолжительностьучебныхпериодов: 

1-4классы– учебныйгодделитсяначетверти. 
 

Учебныйгодначинается02.09.2024,заканчивается26.05.2025. 
 

 

3.3 Планвнеурочнойдеятельности 

План внеурочной деятельности соответствует ООП НОО МОАУ «СОШ № 24»иобеспечивает введение 
в действие и реализацию требований ФГОСНОО для обучающихся с ОВЗ и определяет общий и 

максимальный объем нагрузки обучающихся врамках внеурочной деятельности, состав и  структуру 
направлений и формы внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования для обучающихся с ОВЗ.  

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяет 

обучающимся раскрыть свои интеллектуальные, спортивные, творческие способности и интересы. 
Занятия проводятся на базе школы в учебных кабинетах, в компьютерном классе, в спортивном зале, 

на стадионе, а также за пределами ОО: культурно-образовательное пространство города, театры,музеи, 

выставки, улицы города и др. 
Коррекционные курсы направлены на преодоление индивидуальных речевых затруднений в 

звукопроизношении, в фонематическом восприятии, в ритмической и звуко-слоговой структуре слова, 
в письме и чтении обучающихся с особо сложными нарушениями речи, в овладении словарем и 
грамматическим строем речи. Данные занятия проводятся как по группам, так и индивидуально. 

Группы комплектуются с учетом сходных речевых дефектов, однородности недостатков развития 
(недоразвитие пространственных временных представлений, трудности формирования 

грамматического строя речи и т.д.). Коррекционные курсы являются необходимым условием 
преодоления нарушений в психофизическом и речевом развитии обучающихся данной категории, 
дополняют и расширяют возможность обучающихся в успешном овладении знаниями, умениями и 

навыками программного материала. Коррекционно-развивающая область в 1-4 классах включает часы 
следующих коррекционных курсов: «Логопедическая ритмика», «Произношение», «Развитие речи». В 

структуру коррекционно-развивающей области включаются индивидуальные и подгрупповые 
логопедические занятия по коррекции речевых нарушений, развитию речи, когнитивных, 
коммуникативных и творческих способностей обучающихся. Индивидуальные логопедические 

занятия проводятся с одним обучающимся в течение 20 минут. Частота посещений индивидуальных 
занятий обучающимися – не менее 2 раз в неделю. Подгрупповые логопедические занятия с 2–4 

обучающимисясоставляют20–25минут.Частотапосещений подгрупповыхлогопедическихзанятий – не 
менее 2 раз в неделю. 

Формы нерегулярных занятий: работа школьного спортивного клуба, проектная деятельность, 

экскурсии, круглые столы, конференции, викторины, праздничные мероприятия, тематические 
классные часы, спортивные соревнования, поисковые исследования и др.  

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее благоприятного 
режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми осуществляется ди фференцированный 

подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки, чередованием различных видов деятельности 
(мыслительной, двигательной). 

Нерегулярныезанятиявнеурочнойдеятельностьюнерегламентируютсяединымрасписанием 
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внеурочной деятельности, могут проводиться в соответствии с планом жизнедеятельности класса, 

планом воспитательной работы школы.  
Педагогам, работающим вместе с детьми по программе воспитания, предоставляется возможность 

планомерно достигать воспитательных результатов разного уровня. Реализуя предлагаемое 

программой содержание занятий с детьми, подбирая соответствующие этому содержанию формы, 
педагог может постепенно переходить от простых результатов к более сложным. В силу 

индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся при 
определении направлений занятий в начале года каждому ребенку будет предоставлена возможность 
пройти через весь спектр направлений внеурочной деятельности. Программа ориентирована на 

школьников младшего возраста и может быть реализована в работе педагога как с отдельно взятым 
классом, так и с группой учащихся из разных классов и параллелей, в том числе и с детьми с ОВЗ.  

Ресурснаябазашколыдаетвозможностьосуществитьсучетомвозрастныхособенностей учащихся: 
• взаимосвязь и преемственность общего и дополнительного образования как механизма обеспечения 
полноты и целостности образования; 

• непрерывностьдополнительногообразования; 
•развитие индивидуальности каждого ребенка в процессе социального и профессионального 

самоопределения в системе внеурочной деятельности; 
•единствоицелостностьпартнерскихотношенийвсехсубъектовдополнительногообразования; 

• системностьорганизацииуправленияучебно-воспитательнымпроцессом; 

• обеспечитбалансмеждудвигательно-активнымиитеоретическимизанятиями. 
 

3.4. КАЛЕНДАРНЫЙПЛАНВОСПИТАТЕЛЬНОЙРАБОТЫ. 

Календарный план воспитательной работы составлен в строгом соответствии с Федеральным 
календарным планом воспитательной работы является единым для образовательных организаций, 

который реализуется в рамках урочной и внеурочной деятельностии соответствует ООП НОО 
МОАУ «СОШ № 24».. 

 

3.5. ХАРАКТЕРИСТИКАУСЛОВИЙРЕАЛИЗАЦИИАДАПТИРОВАННОЙ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯОБУЧАЮЩИХСЯСЗПР 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ТНР определяются ФГОС 
НОО и представляют собой общесистемные требования, требования к материально-техническому и 

учебно-методическому обеспечению, требования к кадровым, психолого-педагогическим, 
финансовым условиям реализации АООП НОО обучающихся с ТНР и достижения планируемых 

результатов этой категорией обучающихся.  
Требования к условиям получения образования обучающимися с ТНР представляют собой 

интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АООП НОО, и 
структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом реализации 
указанных требований становится создание комфортной коррекционно-развивающей 

образовательной среды для обучающихся с ТНР, построенной с учетом их образовательных 
потребностей, обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей), направленной на 
решение проблем гармоничного вхождения обучающихся с ТНР в социальный мир и налаживания 
ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми, гарантирующей охрану и укрепление 

физического, психического и социального здоровья обучающихся.  
 

3.5.1. Описаниеобщесистемныхусловийреализацииадаптированнойосновной 

образовательной программы основного общего образования  

Организациясоздаетусловиядля: 

 реализацииАООПНОО,обеспечивающиевозможностьдостиженияпланируемыхрезультатов 

освоения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи АООП НОО; 

 выявленияиразвитияспособностейобучающихсячерезсистемуклубов,секций,студийи 
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кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе с использованием 

возможностей организаций дополнительного образования; 

 учета особых образовательных потребностей – общих для всех обучающихся с ОВЗ и 

специфических для отдельных групп; 

 расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся, в том числе со 
сверстниками, не имеющими ограничений здоровья; 

 участия педагогических работников, родителей (законных представителей) обучающихся и 
общественности в разработке АООП НОО, проектировании и развитии социальной среды 

внутри организации, атакже в формировании и реализации индивидуальных образовательных 
маршрутов обучающихся; 

 поддержки родителей (законных представителей) в воспитании обучающихся, охране и 
укреплении их здоровья, в вовлечении семей непосредственно в образовательную 

деятельность; 

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию обязательной части АООП 

НОО и части, формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии с 
запросамиобучающихсяиихродителей(законныхпредставителей),спецификойдеятельности 

организации и с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

 использования в образовательной деятельности современных образовательных технологий, в 

том числе информационно-коммуникативных технологий; 

 обновления содержания АООП НОО, а также методик и технологий ее реализации в 
соответствиис динамикойразвитиясистемыобразованиясучетомзапросов ипотребностей 

 обучающихся и их родителей (законных представителей), а также особенностей субъектаРоссийской 
Федерации; 

 эффективного управления организацией с использованием информационно- 

коммуникационных технологий, а также современных механизмов финансирования. 

3.5.2. Материально-техническоеобеспечение 

Материально-техническоеобеспечениереализацииадаптированнойосновнойобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи базируется 
на нормах закона «Об образовании в Российской Федерации». 

Материально-техническиеусловияреализацииосновнойобразовательнойпрограммыосновного 

общего образования обеспечивают: 
- возможность достижения обучающимися результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования;  

- безопасностьикомфортностьорганизацииучебногопроцесса; 

- соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-гигиенических правил и нормативов, 

пожарнойиэлектробезопасности,требованийохранытруда,современныхсроковиобъемовтекущего и 
капитального ремонта зданий и сооружений, благоустройства территории; 

- возможность для беспрепятственного доступа всех участников образовательного процесса, в 
том числе обучающихся с ОВЗ, к объектам инфраструктуры организации, осуществляющей 

образовательную деятельность.  
Материально-техническая база образовательной организации приведена в соответствие с 

задачамипообеспечениюреализацииАООПНООобучающихсясТНРисозданиюсоответствующей 
образовательной и социальной среды. 

В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения процесса образования 

отражена специфика требований к: 

- организациипространства,вкоторомобучаетсяобучающийсясТНР; 

- организациивременногорежимаобучения; 

- техническим средствам обучения обучающихся с ТНР на уровне начального общего 
образования; 

- учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным инструментам 
обучения, отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи и позволяющим реализовывать АООП НОО обучающихся с ТНР.  
ВсепомещенияООобеспеченыкомплектамиоборудованиядляреализациипредметных 
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областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным оборудованием и необходимым 
инвентарем. 

В зависимости от потребности и содержания учебного предмета учебные кабинеты  оснащены 

автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических работников. В 
образовательной организации имеется информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, 

книгохранилищем,обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой.  
Для реализации коррекционно-развивающей области учебного плана и обеспечения психолого- 

педагогических условий образования обучающихся с ТНР оборудованы отдельные специально 
кабинеты для занятий с учителем-логопедом, педагогом-психологом. Эти кабинеты оснащены 
необходимым оборудованием, диагностическими комплектами, коррекционно-развивающими и 

дидактическими средствами обучения и воспитания обучающихся с ТНР.  
Элементы безбарьерной среды : поручни для маломобильных групп, пандус, кнопка вызова, 

сигнальная индикация, сигнальные полосы, центральный вход-пандус, туалет для маломобильных 
групп, индукционные петли. 

Информационно-образовательнаясреда 

Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой педагогической системой, 

сформированнойнаосноверазнообразныхинформационныхобразовательныхресурсов,современных 
информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, гарантирующих 
безопасностьиохрануздоровьяучастниковобразовательногопроцесса,обеспечивающихдостижение 

целей основного общего образования, его высокое качество, личностное развитие обучающихся.  
ОсновнымикомпонентамиИОСобразовательнойорганизацииявляются: 

учебно-методические комплекты по всем учебным предметам из расчета не менее одного учебника 

по учебному предмету обязательной части учебного плана на одного обучающегося; 

фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная литература, справочно- 
библиографические и периодические издания); 

учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные, экранно-звуковые 
средства, мультимедийные средства); 

информационно-образовательные ресурсы Интернета, прошедшие в установленном порядке 

процедуру верификации и обеспечивающие доступ обучающихся к учебным материалам, в т. ч. к 
наследию отечественного кинематографа;  

информационно-телекоммуникационнаяинфраструктура; 

технические средства, обеспечивающие функционирование информационно-образовательной 

среды; 

программные инструменты, обеспечивающие функционирование информационно- 
образовательной среды; 

служба технической поддержки функционирования информационно- 

образовательной среды. 
ИОСобразовательнойорганизациипредоставляетдляучастниковобразовательногопроцесса возможность: 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП НОО, в том числе 

адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ);  

развития личности, удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся, в 

том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной и внеурочной деятельности, 
социальных практик, включая общественно-полезную деятельность, профессиональной пробы, 
практическую подготовку, систему кружков, клубов, секций, студий с использованием 

возможностей организаций дополнительного образования, культуры и спорта, профессиональных 
образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально-производственном 

окружении; 

формирования функциональной грамотности обучающихся, включающей овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основудальнейшего успешного образования и ориентации в мире 
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профессий; 

формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ их 
гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-профессиональных 

ориентаций; 

индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 
индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной 

самостоятельной работы при поддержке педагогических работников;  

включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды населенного пун кта, 
формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных 
проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров; 

формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной и общественной 

деятельности; 

формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного для 
человека и окружающей его среды образа жизни; 

использования в образовательной деятельности современных образовательных технологий, 

направленных в том числе на воспитание обучающихся; 

обновления содержания программы основного общего образования, методик и технологий ее 

реализациивсоответствиисдинамикойразвитиясистемыобразования,запросовобучающихсяиих 
родителей (законных представителей) с учетом особенностей развития субъекта Российской 

Федерации; 

эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогических и 

руководящих работников организации, повышения их профессиональной, коммуникативной, 
информационной и правовой компетентности; 

эффективного управления организацией с использованием ИКТ, современных механизмов 
финансирования. 

Электронная информационно-образовательнаясредаорганизацииобеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным изданиям и электронным 
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах посредством сайта (портала) 
образовательной организации; 

формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе его работ и оценок 

за эти работы; 

фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы основного общего образования; 

проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронные и (или) 

асинхронные взаимодействия посредством Интернета. 

Электронная информационно-образовательнаясредапозволяетобучающимсяосуществить: 

поиск и получение информации в локальной сети организации и Глобальной сети Интернет в 
соответствии с учебной задачей; 

обработкуинформациидлявыступлениясаудио-,видео-играфическимсопровождением; 

размещение продуктов познавательной,исследовательскойитворческойдеятельностив сети 
образовательной организации и Интернете; 

выпускшкольныхпечатных изданий; 

участиевмассовыхмероприятиях(конференциях,собраниях,представлениях,праздниках),  



 

обеспеченныхозвучиванием,освещениемимультимедиасопровождением. 

Образовательная организация обеспечивает информационную открытость для всех участников 
образовательных отношений посредством размещения информации на официальном сайте и 
официальной страничке в социальных сетях.  

Информационно-образовательная среда организации обеспечивает реализацию особых 
образовательных потребностей детей с ТНР.  

Учебно-методическоеобеспечение 

Учебно-методическое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с ТНР направлено на 
обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного 

процессак любой информации, связанной среализациейпрограммы начального общего образования, 
планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления. 
При освоении АООП НОО обучающиеся с ТНР обучаются по базовым учебникам, входящим в 

Федеральный перечень учебников для сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со 

специальными, учитывающими особые образовательные потребности, приложениями и 
дидактическими материалами, учебными пособиями, рабочими тетрадями и пр. на бумажных и/или 

электронных носителях, обеспечивающими реализацию программы коррекционной работы и 
специальную поддержку освоения АООП НОО. 

3.5.3. Психолого-педагогическиеусловия 

Проектирование специальных образовательных условий на уровне начального общего 
образования,также,какинапредыдущих уровнях,должноосуществлятьсявсоответствии сособыми 

образовательными потребностями детей с ТНР соответствующей возрастной группы. Структурируем 
описанные потребности в соответствии с четырьмя рассматриваемыми блоками. 

Блок1.Особаяорганизацияобразовательнойсредыипроцессаобучения 

- потребность в применении средств образования, способствующих сохранению иповышению 
психологического благополучия обучающихся с ТНР;  

- потребность в индивидуальном проектировании пространственной и временной 
образовательной среды и процесса обучения обучающихся с ТНР, обеспечивающем: 

- профилактикунаступленияутомленияуобучающихсясТНР; 

- планирование временного режима урока с учетом повышенной истощаемости и быстрой 
утомляемости обучающихся с ТНР в процессе интеллектуальной деятельности;  

- организацию индивидуального режима урочной и внеурочной деятельности (включающей 

коррекционно-развивающие занятия специалистов) с учетом особенностей нейродинамики и 
работоспособности, сниженной произвольной регуляции у обучающихся с ТНР;  

- специальную пространственную организацию внутришкольной среды, позволяющую 
создавать специально оборудованные зоны коррекционно-развивающей направленности для 
реализации АООП НОО обучающихся с ТНР; 

- визуальную доступность средств, облегчающих восприятие и переработку информации 
учебного и познавательного характера (смысловые опоры, схемы, алгоритмы и т.д.);  

- потребность в дифференцированном подходе к организации учебной деятельности с учетом 
особенностей обучающихся с ТНР позволяющем обеспечить: 

- индивидуализациютемпаучебнойработынауроке; 

- дозированиеобъемавыполняемой на уроке учебной работы,необходимойи достаточной для 
усвоения АООП НОО обучающихся с ТНР по учебному предмету;  

- улучшениезапоминанияиусвоенияучебнойинформациисредствамивизуальнойподдержки; 

- потребностьвпримененииспециальногоподходакоценкеобразовательныхдостижений 

-  (личностных, метапредметных и предметных); в использовании специального инструментария оценивания 
достиженийивыявления трудностейусвоенияадаптированнойобразовательнойпрограммы(академического 
компонента и компонента жизненной компетенции) начального общего образования, обеспечивающем: 

- системный мониторинг индивидуальных образовательных достижений и уровня 
психофизического развития обучающихся с ТНР в динамике образовательного процесса;  

- оценкусоответствиявыбранногообразовательногомаршрутаивариантаАООПНООособым 
образовательным потребностям обучающегося.  

Блок2.Обеспечениекоррекционно-развивающейнаправленностиобучения 

 потребностьвиспользованииспециальныхприемовиметодовобучениясучетоминдивидуально- 



 

типологических особенностей восприятия, переработки, хранения и воспроизведения учебной 

информации, владения навыками самостоятельной учебной деятельности обучающихся с ТНР; 

 потребность во включении коррекционно-развивающего компонента в процесс обучения в рамках 

предметных областей и внеурочной деятельности обучающихся с ТНР и при формировании у них 
универсальных учебных действий; 

 потребность в развитии и коррекции учебно-познавательной деятельности, приемов мыслительной 
деятельности в соответствии с возрастом, мыслительных операций, устной и письменной речи 

обучающихся с ТНР; 

 потребность в комплексном психолого-педагогическом сопровождении образовательногопроцесса 

на уровне начального общего образования, субъектами которого выступают: ребенок, родители 
(законные представители), педагогические работники, администрация и иные сотрудники 
образовательной организации, включенные в образовательный процесс. 

Блок3.Формированиесаморегуляции 

 потребность в целенаправленной работе по развитию осознанной саморегуляции деятельности и 

поведения, осознанию возникающих трудностей в учебных и коммуникативных ситуациях;  

 потребность в специальной помощи по формированию приемов эмоциональной саморегуляции у 

обучающихся с ТНР; 

 потребность в специальном обучении запрашивать помощь взрослого в затруднительных 

социальных ситуациях; 

 потребность в специальном сопровождении становления самостоятельной учебной деятельности 

обучающихся с ТНР (умений поставить цель, планировать ее достижение, реализовывать 
поставленныезадачи, контролировать ходдеятельности и осуществлять корректировкудействий).  

Блок4.Социальнаяадаптацияиформированиежизненныхкомпетенций 

 потребность в стимулировании к использованию в повседневной жизни полученных знаний, 

компетенций и навыков, усвоенных в процессе обучения;  

 потребность в побуждении к установкам на социально активную жизненную позицию и 

интересу к социальному миру с точки зрения личностного становления и профессионального 
самоопределения; 

 потребность в расширении спектра использования коммуникативных эталонов и средств 
коммуникации в различных жизненных ситуациях, в помощи обучающимся с ТНР в осознании 

и присвоении социально приемлемого и одобряемого поведения, а также необходимости 
избирательностиприустановлениисоциальныхконтактов(профилактиканегативноговлияния,про

тивостояниевовлечениювантисоциальную среду).  
Перечисленные выше особые образовательные потребности служат основой для 

проектирования условий образования обучающихся с ТНР в 1–4 классах. 

Комплексное психолого-педагогическое сопровождение на уровне начального общего 
образования направлено на обеспечение успешной социальной адаптации обучающихся с ТНР. 

Преемственными линиями в комплексном сопровождении на всех уровнях образованиявыступают 
работа по формированию осознанной саморегуляции познавательной деятельности, поведения и 
эмоциональных состояний, включая коммуникативные ситуации; развитие личностных 

компетенций; коррекция и развитие логических приемов мыслительнойдеятельности; коррекция и 
развитие речевых компетенций. 

Таким образом, комплексное психолого-педагогическое сопровождение на уровне начального 
общего образования выстраивается на основе преемственности с уровнем основного общего 
образования: по содержанию форм – с учетом специфики возрастного периода, по направлениям 

коррекционной работы – с учетом особых образовательных потребностей, по содержанию – с учетом 
программ курсов коррекционно-развивающей области. Приоритетными направлениями становятся 

формирование социальной компетентности и коммуникативной культуры обучающихся с ТНР.  
Комплексное психолого-педагогическое сопровождение на уровне начального общего 

образования включает систему комплексной психолого-педагогической помощи, реализуемой 

специалистами психолого-педагогического сопровождения образовательной организации. 
Ключевым условием эффективности этой помощи является квалификация специалистов 

сопровожденияидругихпедагогических работников,реализующихАООПНООобучающихсясТНР, 
владение ими как общими психолого-педагогическими компетенциями, так и специальными 
компетенциями в части образования и комплексной абилитации школьников с ТНР на уровне 

начального общего образования. 



 

Психолого-педагогическоесопровождениеосуществляетсяпоотношениюктремцелевым группам: 

-обучающимся; 

-педагогическим работникам и иным сотрудникам образовательной организации, включенным в 

образовательный процесс; 
-родителям(законнымпредставителям)обучающихсясТНР. 

Основныминаправлениямисопровождениянаданномуровнеобразованияявляются: 

- обеспечение социально-психологической адаптации обучающихся с ТНР при переходе с 
начального уровня образования к основному общему и в процессе взросления подростка; 

- определение особенностей развития и конкретизация особых образовательных потребностей 
обучающихся с ТНР, индивидуализация специальных образовательных условий с учетом этих 
потребностей на уровне начального общего образования;  

- формирование новообразований, соответствующих данному возрастному периоду (овладение 
самостоятельной учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционально- 

технического компонентов; направленности на самостоятельный познавательный поиск, на 
постановку учебных целей, на инициативу в организации учебного сотрудничества; освоение и 
самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий; развитие способности 

проектирования собственной учебной деятельности и построения жизненных планов во временнóй 
перспективе); 

- обеспечениепрофилактикиформированияуобучающихсядевиантныхформповедения; 

- коррекциянедостатковвпсихосоциальномразвитииобучающихсясТНР; 

- оказание специализированной помощи на уровне начального общего образования 

(коррекционно-педагогической, психолого-педагогической, социально-педагогической, медицинской 
при необходимости); 

- оказание психологической поддержки родителям (законным представителям) обучающихся с 
ТНР; 

- организацияспециалистамисопровожденияпсихолого-педагогическогоконсультирования 

- родителей(законныхпредставителей),педагоговииныхсотрудниковобразовательнойорганизации, 
включенных в образовательный процесс на уровне начального общего образования.  

Обязательной частью учебного плана при реализации АООП НОО ТНР является коррекционно- 
развивающая область, включающая коррекционные курсы, которые реализуют учитель-дефектолог, 
учитель-логопед,педагог-психолог,исходяизобразовательныхипознавательныхдефицитов,которые 

сохраняются у обучающихся с ТНР в начальной школе.  
Комплексное сопровождение обеспечивает комплексную психолого-педагогическую и при 

необходимости медицинскую помощь: 

 коррекционно-педагогическуюпомощьоказываетиучитель-логопед; 

 психолого-педагогическуюпомощьоказываетпедагог-психолог; 

 социально-педагогическую помощь оказывает социальный педагог; также возможна организация 

помощи тьютора, необходимость и продолжительность которой определяется в заключении 

ГПМПК или рекомендациях ППк образовательной организации; 

 медицинскуюпомощь(принеобходимости,например,присостоянияхдекомпенсациирезидуально- 

органических расстройств) оказывают медицинские работники – детский врач- невролог, детский 
врач-психиатр и др., привлекаемые по договору с организациями системы здравоохранения на 
основе межведомственного сетевого сотрудничества; 

 консультативная помощь родителям (законным представителям) и педагогам может быть оказана 
как специалистами сопровождения, так и посредством организации в школе деятельности 

психолого-педагогического консилиума (ППк).  
В процессе реализации основной образовательной программы используются такие формы 

психолого-педагогического сопровождения как: 
- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая может 

проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце каждого 

учебного года; 
- консультированиепедагогови родителей, котороеосуществляется учителеми психологомс учетом 

результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 
- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 



 

Структура и содержание предметных уроков, а также видов деятельности во время внеурочных 

занятий должны носить коррекционную направленность и соответствовать специальным 
потребностям каждого обучающегося.  

Организация процесса обучения обучающихся с ТНР предусматривает применение 
здоровьесберегающих технологий. Для обучающихся с ТНР необходимы: 

 рациональная смена видов деятельности на уроке с целью предупреждениябыстрой утомляемости 
обучающихся; организация подвижных видов деятельности, динамических пауз;  

 использование коммуникативных игр для решения учебных задач и формирования 

положительного отношения к учебным предметам;  

 формирование культуры здорового образа жизни при изучении предметов и коррекционных 

курсов; 

 формирование комфортной психологической атмосферы в процессе общения со сверстниками и 

преподавателями на занятиях по учебным предметам, коррекционным курсам и во внеурочное 
время. 

3.5.4. Описаниекадровыхусловийреализацииадаптированнойпрограммыосновного 

общегообразования 

Уровень квалификации работников, реализующих АООП НОО обучающихся с ТНР, для 
каждой занимаемой должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по  

соответствующейдолжности. 

Должность Требованияккадровомуобеспечению 

Учитель-логопед -высшеепрофессиональноеобразованиепоспециальности 

«Логопедия». По направлению «Специальное 
(дефектологическое)образование»,профильподготовки  

«Логопедия» (квалификация/степень – бакалавр), либо по 
магистерской программе соответствующего направления 

(квалификация/степень– магистр); понаправлению 
«Педагогика»,профильподготовки«Коррекционнаяпедагогика 

испециальнаяпсихология»(квалификация/степень –бакалавр), 
либопо направлению «Педагогика»,магистерскаяпрограмма  
«Специальное педагогическое образование» 

(квалификация/степень – магистр). 

Педагогическиеработники– 
учитель начальных классов, 
педагог-психолог,  учитель 

ИЗО, технологии, учитель 
физической культуры, 

социальный педагог 

Высшее профессиональное педагогическое образование по 
соответствующему занимаемой должности направлению 
(профилю, квалификации) подготовки и удостоверение о 

профессиональной переподготовке или повышении 
квалификациивобластидефектологииустановленногообразца.  

Руководящие работники 
(административныйперсонал 

Высшее профессиональное педагогическое образование + 
удостоверение о профессиональной переподготовке или 

повышении квалификации в области дефектологии 
установленногообразца 

 

3.5.5. Финансовыеусловия 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи базируется на нормах 
закона «Об образовании в Российской Федерации» (п. 3 части 1 ст. 8; п. 2 ст. 99).  

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной программы 
начального общего образования обучающихся с ТНР опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего образования обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья с учетом создания специальных условий обучения.  

ФинансированиереализацииАООПНООобучающихсястяжелыминарушениямиречи 



 

осуществляется в соответствии с расходными обязательствами на основе муниципального задания по 

оказанию образовательных услуг.  

Нормативные затраты на оказание услуг по реализации адаптированной основной 

образовательнойпрограммыначальногообщегообразованияобучающихсястяжелыминарушениями 
речи учитывают вариативные формы обучения, тип образовательной организации, сетевую форму 
реализации образовательных программ, применяемые образовательные технологии, специальные 

условия получения образования обучающимися с ТНР с учетом их особых образовательных 
потребностей, обеспечение дополнительного профессионального образования педагогическим 

работникам,обеспечениебезопасныхусловийобученияивоспитания,охраныздоровьяобучающихся, а 
также иные предусмотренные законодательством особенности организации и осуществления 
образовательной деятельности для обучающихся с ОВЗ, за исключением образовательной 

деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного 
обучающегося, если иное не установлено законодательством.  

Согласно требованиям ФГОС НОО финансовое обеспечение реализации АООП НОО 
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи учитывает расходы, необходимые для коррекции 
нарушений развития и создания специальных условий получения образования в соответствии с 

особыми образовательными потребностями обучающихся. При расчете регионального норматива 
учитываются затраты рабочего времени педагогических работниковобразовательных организаций на 

урочную и внеурочную деятельность, в том числе на обязательную реализацию Программы 
коррекционной работы АООП НОО ТНР в объеме не менее 5 часов в неделю. 

Приреализации адаптированной основной образовательной программыспривлечениемресурсов 

иных организаций на условиях сетевого взаимодействия действует механизм финансового 
обеспечения образовательной деятельности, отраженный в локальных нормативных актах 

образовательной организации. 
Финансовоеобеспечениереализации АООПНООобучающихсясТНРнепредполагает выходаза 

рамки установленных параметров финансирования государственной (муниципальной) услуги по 
реализации адаптированных основных образовательных программ начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
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